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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ МЕЛАНИН – ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ 

СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 

BACTERIAL MELANIN – ECOLOGICALLY SAFE PLANT 

GROWTH STIMULATOR 
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Аннотация. Меланиногенный штамм Bacillus thuringiensis subsp. 
galleriae K1 синтезирует водорастворимый меланин. Показана высокая 
биологическая активность бактериального меланина (БМ). Проведенные 
исследования на различных растениях (овощныe, бахчевые, лекарствен-
ныe, декоративныe) установили, что БМ является сильным фитостимуля-
тором. Препарат повышает урожайность (20–50 %) овощных и бахчевых 
культур, а также устойчивость растений к абиотическим факторам среды. 
Показана также безопасность синтезируемого БМ для окружающей среды. 

Ключевые слова: меланиногенный штамм, Bacillus thuringiensis, во-
дорастворимый меланин, биологическая активность, фитостимулятор  

Abstract. Melaninogenic strain Bacillus thuringiensis subsp. galleriae K1 
synthesizes water-soluble melanin. A high biological activity of bacterial  
melanin (BM) has been shown. Studies carried out on various plants (vegeta-
bles, melons, medicinal, ornamental) have established that BM is a strong  
phytostimulant. The drug increases the yield (by 20–50 %) of vegetable and 
melon crops, as well as the resistance of plants to abiotic environmental factors. 
The safety of the synthesized BM for the environment has also been shown. 

Keywords: melaninogenic strain, Bacillus thuringiensis, water-soluble 
melanin, biological activity, phytostimulant 

 
Введение. Повышение продуктивности различных отраслей сельско-

го хозяйства тесно связано с экологическими проблемами, поскольку при-
менение повышенных доз удобрений отрицательно отражается не только 
на урожайности, но и приводит к загрязнению окружающей среды. Поиск 
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менее опасных, но эффективных и физиологически активных средств по-
вышения урожайности остается актуальной задачей.  

Высокая физиологическая активность природных меланинов давно 

установлена [3], однако сфера их практического применения весьма огра-

ничена. Это обусловлено их дороговизной, сложностью выделения  

и очистки от различных примесей [3, 5, 7].  

На основе штамма Bacillus thuringiensis subsp.galleriae (BTG) нами по-

лучен мутант BTGK1, синтезирующий водорастворимый меланин [8]. Раз-

работаны технология получения водорастворимого меланина в ферменте-

рах и процесс его выделения и очистки из культуральной жидкости (КЖ) 

[10, 11]. Показана экологическая безопасность полученного нами БМ 

для окружающей среды [1].  

Целью представленной работы является изучение влияния БМ 

на рост и развитие некоторых культур, имеющих важнейшее значение для 

сельского хозяйства. 

Материалы и методы исследований. В работе использовали 

штамм-продуцент B. thuriniensis subsp. galleriae K1 (депонированный но-

мер НМИА 11212). Ферментацию проводили в лабораторном ферментере 

«Анкум-2М» (Россия) с рабочим объемом 7 л (технологические парамет-

ры: рН 8,0–8,5; температура 30–32 °C, KLa = 180–220 ч-1; продолжитель-

ность ферментации 70–72 ч). Состав ферментационной среды (%): гидро-

лизат рыбной муки – 12; пептон – 1,5; MnCl2 – 0,01; CuSO4×7H2O – 0,005; 

MnSO4 – 0,005; ZnSO4×7H2O – 0,0005. Полученную КЖ центрифугировали, 

из надосадочной жидкости получали водорастворимый меланин.  

Сорбцию БМ из супернатанта КЖ на анионите ИА-1р (Россия) в ди-

намических условиях проводили при линейной скорости потока  

0,04 см/с. Элюцию меланина со смолы проводили 3% аммиачным раство-

ром при скорости потока элюента 0,026 см/с. 

Уровень пигментообразования определяли на спектрофотометре 

«Perkin Elmer 550S UV-VIS» (США) при длине волны λ = 315 нм.  

В качестве контроля использовали водный раствор синтетического мела-

нина (рН 9,0) (Sigma, США). 

Обработка растений БМ проводилась тремя способами: замачивание 

семян, полив почвы и сочетание обоих способов. Анатомические исследо-

вания проводились по общепринятым методикам [12].  

Статистическую обработку полученных данных проводили по опре-

делению t-критерия Стъюдента [6]. Статистические параметры (средняя 

величина, стандартное отклонение), используемые в экспериментах, вы-

числены также при помощи программы МS Excel. 

Результаты исследований. Меланиногенный штамм BTGK1 синте-

зирует до 8 г/л водорастворимого БМ. Исследования свойств БМ показали 

его высокую биологическую активность. Нами проводились опыты in vivo 

на ряде овощных (фасоль, нут, перец, картофель, томат, свекла,  
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мелкоплодная морковь и др.), бахчевых (арбуз, дыня), лекарственных 

(календула) и декоративных (хризантема, гербера, рео покрывальчатый) 

культур. С целью обработки семян или растений бактериальным мелани-

ном для каждого вида растения в отдельности определяли его оптималь-

ные концентрации.  

У овощных культур при низких концентрациях (0,03–0,08 %) раство-

ра БМ наблюдалось ускорение роста, усиление роста стебля и ветвление 

его основания, переход к интенсивному и длительному плодообразованию, 

созревание крупных, мясистых, со множеством семян плодов, что значи-

тельно (на 20–40 %) способствовало повышению урожайности растений 

(рис. А). 

 

 
А 

 
Б 

 

Рис. (А). Влияние БМ на урожайность томата. 1– контроль; 2 – томат, семена  

которого были обработаны 0,03%-ным раствором БМ. (Б) Влияние БМ на образования 

корней герберы. 1 – контроль; 2 – гербера, обработанная 0,016%-ным раствором БМ; 

3 – среда, содержащая гормоны роста 

 
 

БМ испытан также на некоторых бахчевых культурах – арбузе 

и дыне. Бахчевые культуры были обработаны методом предпосевного за-

мачивания семян (0,05% раствором БМ). Во всех опытах семена, замочен-

ные в растворе БМ, дружно прорастали на 2–3 дня раньше контроля, у рас-

садных культур при пикировке сеянцы значительно превосходили кон-

троль по развитию корневой системы и надземной части. Благодаря этому 

у опытных растений, ускорялось интенсивное цветение и плодообразова-

ние, что в итоге приводило к повышению урожайности. Например, по весу 

плода у дыни разница с контролем в оптимальном варианте составляла 

200 г, в то время как у арбуза – 700 г. 

Для традиционной медицины важное значение имеют лекарственные 

растения. Нами выявлено биостимулирующее действие БМ (0,08% раство-

ра) на календулу. Стимуляция процессов роста и развития привела 

к увеличению листовой поверхности, также усиливается ветвление, 

а окраска надземных органов становится интенсивно зеленой. 

Высокая эффективность БМ наблюдалась и на комнатных цветочных 

культурах. Опытные растения отличались темпами роста и ветвления как 
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стеблей, так и корней, а также разрастанием листовых пластинок и интен-

сивно зеленой окраской листвы (рис. Б).  

Положительные эффекты при применении БМ показаны на всхоже-

сти и морфологических параметрах высокодекоративных видах флоры Бе-

ларуси, перспективных для озеленения городской среды [4].  

В опытах in vitro установлена стимуляция ризогенеза и роста 

надземной части мериклонов, а также каллусных тканей под влиянием БМ. 

Препарат может найти применение в качестве гормоноподобного эффек-

тора при выращивании изолированных клеток и тканей растений [9].  

БМ также значительно повышает устойчивость растений к абиотиче-

ским факторам среды (засухе, заморозкам и т.д.) [2].  

Заключение. Полученные результаты убедительно доказывают пер-

спективность применения БМ в сельском хозяйстве в качестве биостиму-

лятора роста растений. БМ экологически безопасный фитостимулятор 

с гормоноподобным действием, активизирует процессы роста, развития 

и метаболизма растений.  

По сравнению с другими применяемыми стимуляторами роста БМ 

превосходит их по ряду свойств: он водорастворим, обладает пролонгиро-

ванным действием, быстро разлагается в почве, эффективен в очень низких 

концентрациях, а также отличается низкой себестоимостью.  

 

Работа выполнена в рамках научного проекта ГКН РА – БРФФИ – 

2018 «18BL-040».  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изменения локаль-

ной флоры в условиях антропогенного воздействия.  

Ключевые слова: локальная флора, динамика флоры 

Abstracts. The article deals with the problem of changes in local flora 

under conditions of anthropogenic impact. 

Keywords: local flora, dynamics of the flora 

 

Лужский район находится на юго-западе Ленинградской области, ко-

торая расположена в подзоне южной тайге [2]. Флора района, самая богатая 

по флористическому составу в области, насчитывает около 960 видов [1]. 

В ней встречаются как неморальные виды, характерные для широколист-

венных лесов, так и типичные бореальные, свойственные тайге. Кроме ха-

рактерного флористического состава в районе встречаются виды таких фло-

ристических элементов как атлантический (Лобелия Дортманна – Lobelia 

dortmanna L.), средиземноморский (Чина клубненосная – Lathyrus tuberosus 

L.), степной (чабрец обыкновенный – Thymus serpyllum L., душица обыкно-

венная – Origanum vulgare L.). Присутствуют на ограниченных территориях 

и кальциефилы, например, морковь дикая – Daucus carota L. [3]. 

Геостанция «Железо» является учебно-научной станцией факультета 

географии РГПУ им. А.И. Герцена, где с 1959 года проходит практика сту-

дентов 1–3 курсов географического факультета (в настоящее время –  
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факультет географии), а с 1965 года – студентов факультета естествозна-

ния (в настоящее время – факультет биологии). Она находится в 13 км от 

железнодорожной станции «Партизанская» в Лужском районе Ленин-

градcкой области. Изначально данная территория была привлекательна,  

и в связи с этим выбрана для организации учебной станции, своей удален-

ностью от населенных пунктов и нетронутостью природных комплексов.  

По рукописным флористическим спискам, которые составлялись 

преподавателями с 1961 года по 1982 год, общее количество фиксирован-

ных видов составило 575 видов. Если принять во внимание, что террито-

рия всей Ленинградской области составляет почти 84000 км
2 [4], а ее фло-

ра представлена 2580 видами [1], то 575 видов, т.е. более 20 % от флоры 

Ленинградской области на сравнительно небольшой территории, которая 

была обследована в основном в пределах учебных экскурсий, позволяет 

говорить о видовой насыщенности данной территории. Это связано как 

с достаточно сложным рельефом: пойма р. Луги, надпойменные террасы, 

лога, водораздельная равнина и т.д., так и с разнообразными экологиче-

скими условиями растительных комплексов.  

В 90-е годы 20 века на территории и в окрестностях геостанции 

«Железо» уже не встречалось около 32 видов растений, что отмечалось ви-

зуально преподавателями. 

В настоящее время по предварительным данным нами зафиксирова-

но 528 видов высших растений, что составляет 92 % от списка 1961 года. 

Из них 28 видов из 15 родов и 10 семейств относятся к высшим споровым, 

7 видов из 5 родов и 2 семейств – к отделу Pinophyta, 132 вида из 59 родов 

и 18 семейств – к однодольным и 262 вида из 203 родов и 60 семейств – 

к двудольным отдела Magnoliophyta. 

За прошедшие 60 с лишним лет флора территории претерпела суще-

ственные изменения. Территория геостанции и ее окрестности находятся 

на территории лесничества, которое не является охраняемой территорией. 

В связи с улучшение транспортной доступностью она все более активно 

посещается грибниками, рыболовами, туристами и т.п. Прилегающие леса 

за последние годы активно вырубались и горели, заливные луга перестали 

скашивать и они сильно закустарились. Кроме того, нельзя не учитывать 

и многолетнюю антропогенную нагрузку во время проведения практик: 

топографическая съемка местности, исследование почв с полнопрофиль-

ными почвенными шурфами (до 2 м глубиной), гербарные сборы, которые 

долгие годы проводились в большом объеме и растения выкапывались 

с подземными органами и т.д. В связи со всеми перечисленными фактора-

ми существенное изменение претерпела флора окрестностей геостанции. 

По нашим данным, к 2018–2020 годам из нее выпало 47 видов растений. 

Среди них даже самые распространенные в области, но часто собираемые 

в гербарий, такие как: гвоздика травянка (Dianthus deltoides L.), хлопушка 

обыкновенная (Oberna behen (L.) Ikonn), лютик жгучий (Ranunculus 
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flamulla L.), лютик длиннолистный (R. lingua L.), первоцвет весенний 

(Primula veris L.), чина лесная (Lathyrus sylvestris L.). В окрестностях гео-

станции, в том числе и из-за вырубки лесов, значительно уменьшилась 

численность любки двулистной (Platanthera bifolia (L.) Rich.), зимолюбки 

зонтичной (Chimophila umbellate (L.) Barton), одноцветки одноцветковой 

(Moneses uniflora (L.) A.Grey), гудайеры ползучей (Goodyera repens (L.) 

R. Br.) и др. Сохранению местной флоры, как нам представляется, могут 

помочь как количественное сокращение сборов растений для учебного 

гербария, так и использование современных технологий для фиксации рас-

тений (фотосъемка, видеосъемка и т.д.). 
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К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

РЕДКИХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

TO DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF NATURAL POPULATIONS 

OF RARE LEGUMES (SAMARA REGION) 
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Ilyina V.N. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет», г. Самара, Российская Федерация 
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Аннотация. Степная флора Самарской области характеризуется нали-

чием большого числа редких видов растений, что связано не только с есте-

ственными причинами, но и действием антропогенных факторов. Изучена 

демографическая характеристика 17 представителей сем. Fabaceae, редких 

в регионе. Отмечено преобладание неустойчивых и временно угасающих це-

нопопуляций. Перспективные ценопопуляции зарегистрированы у Astragalus 

cornutus, A. macropus Bunge, A. wolgensis, A. zingeri, Hedysarum gmelinii, 

H. grandiflorum Pall., H. razoumovianum, Oxytropis floribunda, O. spicata.  

Ключевые слова: редкий вид, Fabaceae, Самарская область, ценопо-

пуляция, демографическая структура 

Abstract. The steppe flora of the Samara region is characterized by the 

presence of a large number of rare plant species, which is associated not only with 

natural causes, but also with the action of anthropogenic factors. Studied the de-

mographic characteristics of 17 representatives of the family. Fabaceae, rare in 

the region. The predominance of unstable and temporarily decaying cenopopula-

tions was noted. Promising coenopopulations have been recorded in Astragalus 

cornutus, A. macropus Bunge, A. wolgensis, A. zingeri, Hedysarum gmelinii, 

H. grandiflorum Pall., H. razoumovianum, Oxytropis floribunda, O. spicata. 

Keywords: rare species, Fabaceae, Samara region, cenopopulation,  

demographic structure 

 

Демографическая структура и динамика онтогенетической структуры 

редких видов растений отражает степень антропогенной трансформации рас-

тительного покрова природно-территориальных комплексов. В Самарской 

области и сопредельных регионах особого внимания исследователей требуют 

степные представители в связи с глубокими изменениями естественных ха-

рактеристик степных экосистем, а нередко их полным разрушением. 

Целью работы является изучение структуры природных популяций 

степных представителей, относящихся к сем. Fabaceae. Значительная часть 

видов этого семейства на территории Самарской области относится  
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к редким и уязвимым, которые включены в список охраняемых в регионе 

[2]. Среди них Astragalus cornutus Pall., A. helmii Fisch. ex DC., A. macropus 

Bunge, A. physocarpus Ledeb., A. sulcatus L., A. temirensis Popov, A. scopae-

formis Ledeb., A. ucrainicus Popov et Klokov, A. wolgensis Bunge, A. zingeri 

Korsh., Hedysarum gmelinii Ledeb., H. grandiflorum Pall., H. razoumovianum 

Fisch. et Helm, Medicago cancellata M. Bieb., Oxytropis floribunda (Pall.) DC., 

O. hippolyti Boriss., O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. 

В ходе работ использованы критерии и методы, предложенные и раз-

работанные отечественными учеными [1, 3 и др.]. Последующая оценка по-

пуляций редких видов растений проведена с использованием классифика-

ции Л.А. Жуковой и Т.А. Полянской [1]: рекомендуется использовать ин-

декс замещения особей в популяциях для оценки их состояния: инвазион-

ные популяции (Iз отсутствует), временно угасающие (Iз = 0), неустойчивые 

(Iз < 1), перспективные (Iз > 1). Полученные данные о распределении изу-

ченных ценотических популяций по типам представлены в таблице. 
 

Таблица 

Распределение ценопопуляций изученных представителей по типам 

Вид 

Типы ценопопуляций (ЦП) 

Всего 

ЦП 
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з 

>
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Astragalus cornutus  0 5 90 2 97 

Astragalus helmii  0 26 52 0 78 

Astragalus macropus  0 16 59 16 91 

Astragalus physocarpus  0 7 7 0 14 

Astragalus sulcatus  0 15 38 0 53 

Astragalus temirensis  0 12 9 0 21 

Astragalus scopaeformis  0 15 29 1 44 

Astragalus ucrainicus  0 2 6 0 8 

Astragalus wolgensis  0 12 33 20 65 

Astragalus zingeri.   0 6 40 5 51 

Hedysarum gmelinii  0 3 99 4 106 

Hedysarum grandiflorum  0 2 393 37 432 

Hedysarum razoumovianum  0 5 269 13 287 

Medicago cancellata  0 14 33 0 47 

Oxytropis floribunda  0 8 172 16 196 

Oxytropis hippolyti  0 2 33 0 35 

Oxytropis spicata  0 8 252 1 261 
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Для изучаемых видов в целом характерно преобладание неустойчи-

вых ценопопуляций, значительно распространены временно угасающие 

ценопопуляции, ценопопуляции инвазионного типа не выявлены. Для не-

которых видов отмечены перспективные ценопопуляции (Astragalus cornu-

tus, A. macropus Bunge, A. wolgensis, A. zingeri, Hedysarum gmelinii, H. gran-

diflorum Pall., H. razoumovianum, Oxytropis floribunda, O. spicata). Сохран-

ность этих представителей в настоящее время не вызывает особых опасе-

ний, при низком и среднем уровнях хозяйственной и рекреационной экс-

плуатации природно-территориальных комплексов эти растения сохраня-

ют свои позиции в фитоценозах. 

Особенности демографических параметров ценопопуляций свиде-

тельствуют о необходимости дальнейшей охраны указанных редких видов 

в Самарской области. Динамические тенденции в структуре ценопопуля-

ций указывают на неустойчивое положение видов в сообществах, подвер-

женных антропогенной трансформации. 
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THE STUDY OF GROSS BETA-RADIOACTIVITY OF MEDICINAL 

PLANTS IN CONDITIONS OF HYDROPONICS AND SOIL  

IN ARARAT VALLEY 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАРНОЙ БЕТА-РАДИОАКТИВНОСТИ  

ЛЕКАРСТВЕННЫX РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯX ГИДРОПОНИКИ 

И ПОЧВЫ В АРАРАТСКОЙ РАВНИНЕ 

 

Ghalachyan L.M., Hakobjanyan A.A., Hovhannisyan L.E., Gasparyan T.S. 

Калачян Л. М., Акопджанян А.А., Оганесян Л.Э., Гаспарян Т.С. 

G.S. Davtyan Institute of Hydrponics Problems, National Academy of Sciences 

Republic of Armenia, Yerevan, Republic of Armenia 

Институт проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна Национальной  

Академии наук Республики Армения, г. Ереван, Республика Армения 

 

Abstract. The aim of this article is the study of gross β-radioactivity 

of medicinal plants, cultivated in conditions of hydroponics and soil in Ararat 

Valley to receive radioecologically safer plant raw material. It was revealed that 

hydroponic plants are radioecologically safer than soil plants. Therefore, hydro-

ponic biotechnological way of production is proposed to receive radioecologi-

cally safer plant raw material. 

Keywords: medicinal plant, gross β-radioactivity, hydroponics, soil 

Аннотация. Целью настоящей статьи являлось изучение суммарной 

ß-радиоактивности лекарственных растений, выращенных в условиях гид-

ропоники и почвы в Араратской равнине, для получения радиоэкологически 

более безопасного растительного сырья. Выяснилось, что гидропонические 

растения радиоэкологически более безопасны, чем почвенные. Поэтому 

предлагается гидропонический биотехнологический способ производства 

для получения экологически более безопасного лекарственного сырья.  

Ключевые слова: лекарственное растение, суммарная  

β-радиоактивность, гидропоника, почва 

 

Introduction. It is known that technogenic and natural radionuclides 

(RN) may pass into human body through the „irrigation water – soil – plant” and 

„hydroponic substrat – nutrition solution – plant” transport chains 

of agrocenoses and bring to the development of dangerous diseases. Thus, the 

control of plants raw material’s gross β-radioactivity and the obtaining 

of radioactive safe plant raw material are considered a modern and actual 

problem [2, 5]. Taking into account above mentioned, to receive 

radioecologically safer plant raw materal we have studied the gross  

β-radioactivity of medicinal raw material in conditions of open-air hydroponics 

and soil culture. It has scientific and specific practical significance.  
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Material and methods. The studies were done in 2015–2020 in Ararat 

Valley (city Yerevan, area of Institute of Hydroponics problems, zone with 

30 km radius from the Armenian NPP) that is higher from the sea level about 

850–900 m. Climate is severe dry, average monthly temperature of air is  

25–26 ºC during July and August, yearly average sum of precipitations reaches 

to 200–300 mm [4]. In hydroponics the volcanic slaq + boulder mixture with 

particles at 3–15 mm diameter disinfected with 0,05% solution of KMnO4 was 

used as a substrat. Soil is semidesert, irritable, carbonate, rich in phosphorus and 

potassium: humus was 1,5–2,5 %. Gross β-radioactivity of medicinal plants and 

content of 90Sr and 137Cs were defined with radio-chemical methods through the 

small background radiometer UMF-1500 [3]. Statistical analyses were done 

by the GraphPad Prism8. 

Results and discussion. It was revealed that in the same soil-climatic and 

radioecological tension conditions of Ararat Valley the medicinal plants have ac-

cumulated RN in different amount dependent from the cultivation way (table, fig.).  
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Fig. Gross β-radioactivity of medicinal plants in hydroponics and soil: * – p < 0,05 

 
Regardless the cultivation way, received plant raw material may be consid-

ered ecologically safe, because gross -radioactivity of plant raw material didn’t 
exceed the border of 1000 Bq/kg (fig.) [5]. It was revealed that hydroponic plants 
were inferior to soil plants with content of 90Sr and 137Cs: Hypericum perforatum L. 
and Stevia rebaundiana Bertoni were inferior significantly, while Melissa 
officinalis L. was inferior not significantly. Portion of the most dangerous con-
trolled technogenic RN 90Sr and 137Cs together in the gross β-radioactivity 
of medicinal plants was varied between 2,3–6,8 % in hydroponics and between 
3,0–12,8 % in soil (table). That is, hydroponic plants were inferior 1,3–1,9 times 
to soil plants with the portion of 90Sr and 137Cs in the β-activity. Thus, hydroponic 
plants are radioecologically safer, than soil plants. 



Флора и растительность природных и антропогенных ландшафтов 

24 
 

Table 

Content of 90Sr and 137Cs in medicinal plants and portion  

in the gross β-radioactivity 

 

Conclusion. In Ararat Valley medicinal raw material received by the 

hydroponic and soil way is radioecologically safe.  

Practical suggestion. Hydroponic biotechnological way of production may 

be used in Ararat Valley to receive radioecologically safer medicinal raw material. 
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Name of plant 
Cultivation 

method 

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 
Other 

RN 

Bq/kg 
Portion in β 

activity, % 

 

Melissa officinalis 

L. 

hydroponics 5,7±0,25 7,3±0,15 1,0 1,3 97,7 

soil 6,3±0,21 8,3±0,19 1,3 1,7 97,0 

Hypericum 

perforatum L. 

hydroponics 5,8±0,26 14,7±0,21 1,9 4,9 93,2 

soil 7,6±0,22 25,8±0,22 2,9 9,9 87,2 

Stevia 

rebaundiana 

Bertoni 

hydroponics 14,1±0,12 14,4±0,14 2,9 3,0 94,1 

soil 18,6±0,22 18,4±0,28 4,2 4,2 91,6 

MACL [1, 5] – 100 400 – – – 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕМУТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДГОРЬЯХ КРЫМА 

INTENSITY OF DEMUTATION PROCESSES  

OF FOREST VEGETATION IN THE FOOTHILLS OF THE CRIMEA 

 

Кобечинская В.Г., Пышкин В.Б. 

Kobechinskaya V.G., Pyshnin V.B. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 

 

Аннотация. Сплошная выруба леса и усиленный выпас скота 

в прошлые века по склонам Внутренней гряды Крыма привели к полному 

оголению склонов и активному развитию карста, эрозии, обвалов и селей. 

При снятии этих нагрузок идет внедрение по склонам сначала можжевель-

ника колючего, далее формирование редколесий из грабинника восточно-

го, внедрение под его полог дуба пушистого, местами дуба скального и ко-

нечная стадия – грабинниковые низкобонитетные дубравы, вторичные 

по происхождению, но близкие по структуре к исходным лесостепным 

ландшафтам предгорной зоны полуострова. 

Ключевые слова: демутация, снятие нагрузки, предгорная зона, 

Крым, лесная растительность 

Annotation. Continuous logging and increased cattle grazing in the past 

centuries on the slopes of the Inner Ridge of the Crimea led to the complete denu-

dation of the slopes and the active development of karst, erosion, landslides and 

mudslides. When these loads are removed, first prickly juniper is introduced along 

the slopes, then the formation of sparse woodlands from the eastern hornbeam, the 

introduction of fluffy oak under its canopy, sometimes rocky oak, and the final 

stage-low-grade hornbeam oak forests, secondary in origin, but close in structure 

to the original forest-steppe landscapes of the foothill zone of the peninsula. 

Keywords: demutation, load removal, foothill zone, Crimea, forest vegetation 

 

Крымское предгорье освоено человеком издавна. Естественная рас-

тительность сохранилась по южным крутым склонам и привершинным 

участкам Внешней и Внутренней гряд, по днищам балок и сухоречий. Она 

представлена лугово-разнотравными степями в комплексе с участками ку-

старниковых и лесных сообществ. 

Восстановление лесных ландшафтов в предгорье Г.Е. Гришанков [3] 

полагал, что для северных склонов – это около 200 лет, для плосковершин-

ных водоразделов – примерно 350–400 лет. При утрате почвенного покро-

ва возобновление леса доходит лишь до стадии шибляка. 
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Наши исследования, проведенные в западной части предгорья, выявили, 

что идет более высокая активность восстановительных процессов во вто-

рично-производных сообществах и была установлена динамика смен фи-

тоценозов с учетом их антропогенной модификации. 

Последовательная смена стадий демутаций была изучена вблизи 

окрестностей г. Бахчисарая на плато, с выходами на поверхность плотных 

известняков и утратой почвенного покрова. Выбор участка определялся 

хорошей археологической датировкой, расположенных здесь историко-

археологических памятников VIII–IX вв. (Чуфут-Кале), а активное освое-

ние прилегающей территории началось с основанием и ростом 

г. Бахчисарая, ставшего к XVI веку крупным торгово-ремесленным цен-

тром Западного Крыма [4]. Сплошная вырубка окружающего город леса, 

который шел на топливо, строительство, получение древесного угля, вы-

делки кожи (дубовая кора и сумах кожевенный) в сочетании с усиленным 

выпасом скота привели к практическому оголению склонов. В результате 

резко активизировались карст, эрозия, обвалы и сели, шло активное обра-

зование овражно-балочной сети. В результате многовекового воздействия 

на растительность образовались кустарниково-степные сообщества с из-

реженным травостоем. Изучение растительного покрова проводилось 

по трансептам с заложением пробных площадей по 400 м2 среди лесных 

и кустарниковых фитоценозов, по 100 м2 – для степной растительности 

по стандартным геоботаническим методикам [2]. 

Как первоначальный этап восстановительных серий следует рас-

сматривать задернение карровых полей и формирования петрофитных ва-

риантов лугово-разнотравных степей, характеризующихся значительным 

флористическим разнообразием. Общее проективное покрытие – 60–70 %, 

высота 10–15 см, средняя видовая насыщенность 22–25 в./1 м2. 

Следующий этап сукцессий – внедрение в эти степные участки мож-

жевельника колючего, являющегося пионером восстановления лесных со-

обществ. Обилие можжевелового подроста возрастом от 2 до 10 лет дости-

гает 400–1350 экз./га. Примерно через 20–25 лет количество его превышает 

1800–2000 экз./га и формируется монодоминантное можжевеловое редко-

лесье. Сумма площадей горизонтальной проекции крон достигает 50–65 %, 

высота древостоя 1,3–1,8 м, сомкнутость крон – 0,1–0,3. В этот период под 

пологом можжевельника появляются семенные экземпляры грабинника 

восточного, что свидетельствует об изменении микроклиматических усло-

вий. Хвоя можжевельника способна улавливать влагу из туманных капель 

и росы [1]. Большая часть осадков увлажняет почву по границе кроны, 

именно здесь и отмечено наиболее массовое развитие всходов и подроста 

грабинника. Также активно внедряются и всходы кустарников: шиповника, 

барбариса, скумпии, реже бересклета бородавчатого, ломоноса и других 

видов (в сумме более 2000 экз./га). 
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Когда соотношение подроста грабинника и можжевельника достигает 

1:2 (примерно 1700 и 2950 экз./га) формируется следующая стадия – гра-

бинниково-можжевеловое редколесье с хорошо выраженным кустарнико-

вым ярусом. В результате изменения светового, воздушного, температурно-

го режимов экологические условия под пологом фитоценозов становятся 

менее благоприятны для можжевельника колючего и происходит перерас-

пределение видов в сложении древостоя лесного фитоценоза. Всходов 

и подроста грабинника становится больше почти в 7 раз, чем можжевельни-

ка. Сомкнутость крон достигает 0,5–0,7. К 45–50 годам формируются гра-

бинниковые фитоценозы с включением в них дуба пушистого, местами по 

балкам и дуба скального. Анализ учета всходов и подроста данных видов 

показывает направленность этих смен. Количество грабинника восточного 

увеличивается до 42 тыс. экз./га, а можжевельника снижается до 350 экз./га, 

резко возрастает количество всходов дуба с 50 до 380 экз./га. В кустарнико-

вом ярусе преобладают шиповник, барбарис, бирючина, свидина, выпадают 

светолюбивые виды – скумпия, ломонос, бересклет бородавчатый. 

Конечная стадия демутации – грабинниковые дубравы с дубом пу-

шистым в первом ярусе. Сомкнутость древостоя 0,7–0,9, бонитет – IV–V, 

высота 5–7 м. Второй ярус формирует грабинник с единичными экземпля-

рами можжевельника колючего. По опушкам или на прогалинах можно 

встретить грушу лохолистную, терн, кизил. Эта последовательность ста-

дий не единственная, определяющий фактор – интенсивность антропоген-

ного воздействия, формы рельефа, экспозиции, активности природных 

процессов и величины почвенного профиля. 
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Аннотация. В статье приводится список лишайников полуострова 

Киндо (Карельская республика) и данные о содержании в них 

биологически активных соединений, перспективных для выявления 

бактерицидной и антивирусной активности. 

Ключевые слова: лишайники, химический состав лишайников, 

разнообразие северных лишайников 

Abstract. The article provides a list of lichens of the Kindo Peninsula 

(Karelian Republic) and data on the content of biologically active compounds 

in them, promising for the detection of bactericidal and antiviral activity. 

Keywords: lichens, chemical composition of lichens, diversity 

of northern lichens 

 

В ходе экспедиции на полуостров Киндо, который располагается 

в северной части Республики Карелия у полярного круга (66º33’N 

и 33º06’E) был проведен скрининг разнообразия кустистых, листоватых 

и накипных лишайников. 

Полуостров Киндо, географически, это небольшой выступ береговой 

линии карельского побережья Белого моря площадью около 9 км2. С севера 

он обращен к острову Великому, относящемуся к Кандалакшскому 



 

29 

 

государственному природному заповеднику, от которого его отделяет 

пролив Великая Салма шириной от 0,7 до 2,4 км. 

Лишайники представляют собой симбиотические организмы, 

накапливающие в талломе высокоактивные в отношении патогенных 

бактерий, вирусов и опухолевых клеток химические соединения [1, 2]. 

В данной статье приводится флористический список лишайников, 

с акцентом на ранее выявленные в них биологически активные 

соединения. Проведен анализ распространения биологически активных 

соединений среди кустистых, накипных и листоватых лишайников. 

Список лишайников: 

1. Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale – Арктопармелия центробежная. 

Листоватый, рассечённолопастный ризоидальный эпилит. Голарктический 

бореальный. Содержит усниновую и алекторовую кислоты. 

2. Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. – Бриория шерсти-

стая. Голарктический бореальный. Кустистый повисающий радиальноло-

пастный эпифит. Содержит фумарпротоцетраровую кислоту; 

3. Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария исландская. Кустистый 

прямостоячий плосколопастный эпигеид. Омнимультизональный. Содержит 

лихестериновую, фумарпротоцетраровую кислоты, метиловый эфир дигид-

роконстипатовой кислоты, эргостерол, фунгистерол, стигмастерол, ситосте-

рол, лупаеол, амирин, дифенил и дифениловый эфир, карвон, камфору, бор-

неол, сесквитерпен и другие. 21 углеводород и 35 жирных кислот. 

4. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – Плагио-ортотропный ши-

ло- или сцифовидный эпигеидо-эпилит. Омнимультизональный. Содержит 

усниновую и барбатовую кислоты. 

5. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – Плагио-ортотропный кустисто-

разветвлённый эпиксило-эпигеид. Омнибореальный. Содержит усниновую 

и фумарпротоцетраровую кислоты, этилгематоммат. 

6. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Плагио-ортотропный шило- или 

сцифовидный эпиксило-эпигеид. Омнибореальный. Содержит сквамато-

вую кислоту. 

7. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. – Плагио-ортотропный шило- или 

сцифовидный эпискило-эпигеид. Омнигипоарктомонтанный. Содержит 

фумарпротоцетраровую, иногда протоцетраровую и урсоловую кислоты.  

8. Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Плагио-ортотропный шило- или 

сцифовидный эпигеид. Омнигипоарктомонтанный. Содержит усниновую 

кислоту, зеорин и беллидифлорин. 

9. Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst. – Плагио-ортотропный шило- 

или сцифовидный эпигеид. Голарктический бореальный. Содержит 

грайяновую кислоту. 

10. Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – Плагио-ортотропный шило- 

или сцифовидный эпигеид. Омнигипоарктомонтанный. Содержит уснино-

вую, изоусниновую кислоты, зеорин и беллидифлорин. 
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11. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. – Плагио-ортотропный ку-

стисто-разветвлённый эпигеид. Омнибореальный. Содержит атранорин 

и фумарпротоцетраровую кислоту.  

12. Cladonia squamosa Hoffm. – Плагио-ортотропный шило- или 

сцифовидный эпигеид. Омнибореальный. Содержит скваматовую кислоту. 

13. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda – Плагио-ортотропный 

кустисто-разветвлённый эпигеид. Голарктический гипоарктомонтанный. 

Содержит усниновую кислоту.  

14. Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. – Плагио-ортотропный шило- 

или сцифовидный эпигеид. Омнимультизональный. Содержит усниновую 

и скваматовую кислоту. 

15. Evernia prunastri (L.) Ach. – Эверния сливовая. Кустистый пови-

сающий плосколопастный эпифит. Омнинеморальный. Содержит уснино-

вую и эверновую кислоты, атранорин. 

16. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. Листова-

тый, вздутолопастный неризоидальный эпифито-эпиксил. Омнибореаль-

ный. Содержит атранорин, физодовую и физодаловую кислоты.  

17. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. – Однообразнонакипный зер-

нисто-бородавчатый эпиксило-эпигеид. Омнигипоарктомонтанный. Со-

держит тамноловую кислоту. 

18. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – Лобария ямчатая. Широколо-

пастный ризоидальный эпилито-эпифит. Омнибореальный. Содержит па-

ра-скробикулин, мета-скробикулин, констиктовую, норстиктовую, стикто-

вую, усниновую кислоты, скробикулин. 

19. Melanelia stygia (L.) Essl. – Меланелия мрачная. Листоватый, рас-

сечённолопастный ризоидальный эпилит. Голарктический гипоарктомон-

танный. Содержит атранорин, фумарпротоцетраровую, колензоиновую, 

лобаровую, каператовую, норкаператовую кислоты. 

20. Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. – Меланохей-

лея северная. Листоватый, рассечённолопастный ризоидальный эпифит. 

Голарктический бореальный. Содержит фумарпротоцетраровую кислоту. 

21. Nephroma arcticum (L.) Torss. – Нефрома арктическая. Широколо-

пастный ризоидальный эврисубстратный вид. Голарктический бореальный. 

Содержит усниновую кислоту, атранорин, зеорин, нефроарктин и нефрин. 

22. Nephroma parile (Ach.) Ach. – Нефрома одинаковая. Широколо-

пастный ризоидальный эпилито-эпифит. Омнибореальный. Содержит зеорин. 

23. Parmelia saxatilis (L.) Ach. – Пармелия скальная. Листоватый рас-

сечённолопастный ризоидальный эпифито-эпилит. Омнимультизональный. 

Содержит атранорин и салациновую кислоту. 

24. Parmelia sulcata Taylor – Пармелия бороздчатая. Листоватый рас-

сечённолопастный ризоидальный эврисубстратный вид. Омнимультизо-

нальный. Содержит атранорин, хлоратранорин и салациновую кислоту.  
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25. Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая. Широко-
лопастный ризоидальный эврисубстратный вид. Голарктический гипоарк-
томонтанный. Специфических лишайниковых веществ не выявлено.  

26. Peltigera canina (L,) Willd. – Пельтигера собачья. Широколопаст-
ный ризоидальный эпиксило-эпигеид. Омнимультизональный. Специфи-
ческих лишайниковых веществ не выявлено. 

27. Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Пельтигера беложилковая. 
Широколопастный ризоидальный эврисубстратный вид. Голарктический 
бореальный. Специфических лишайниковых веществ не выявлено. 

28. Peltigera malacea (Ach.) Funk. – Пельтигера мягкая. Широколо-
пастный ризоидальный эпигеидо-эпилит. Омнимультизональный. Специ-
фических лишайниковых веществ не выявлено. 

29. Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – Пельтигера перепончатая. 
Широколопастный ризоидальный эврисубстратный вид. Голарктический 
бореальный. Специфических лишайниковых веществ не выявлено. 

30. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg. – Феофисция округлая. 
Листоватый рассечённолопастный ризоидальный эврисубстратный вид. 
Омнинеморальный. Специфических лишайниковых веществ не выявлено. 

31. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – Платизматия си-
зая. Листоватый рассечённолопастный ризоидальный эпифит. Омниборе-
альный. Содержит атранорин, хлоратранорин, хлоратранол, 30-нор-21α-
гопан-22-он, β-орсинолкарбоксилат, каператовую кислоту.  

32. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – Рамалина пыльцеватая. Кусти-
стый повисающий плосколопастный эпифит. Омнимультизональный. Со-
держит эверновую кислоту. 

33. Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. – Сферофорус ломкий. Кустистый 
радиальнолопастный эпигеидо-эпилит. Омниарктовысокогорный. В хими-
ческом отношении вид не изучен. 

34. Stereocaulon depressum (Frey) I. M. Lamb – Стереокаулон прижа-
тый. Плагио-ортотропный шило- или сцифовидный эпилит. Голарктиче-
ский арктовысокогорный. Содержит атранорин. 

35. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale – Платизматия хлоро-
филловая. Листоватый рассечённолопастный ризоидальный эпифит. Ом-
нибореальный. Содержит протолихестериновую кислоту. 

36. Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm. – Умбиликария северная. 
Умбиликатно-листоватый эпилит. Омнигипоарктомонтанный. Содержит 
гирофоровую и умбиликаровую кислоты. 

37. Usnea subfloridana Stirt. – Уснея почти цветущая. Кустистый пови-
сающий радиальнолопастный эпифито-эпиксил. Омнибореальный. Содер-
жит усниновую, тамноловую, салациновую и гипотамноловую кислоты. 

38. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai – Вульпицида 
сосновая. Листоватый рассечённолопастный ризоидальный эпифито-эпиксил. 
Омнибореальный. Содержит усниновую, пинастриновую и вульпиновую 
кислоты. 
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39. Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt – Ксантория соредиозная. Листо-

ватый диморфный розеточный эпилит. Голарктический гипоарктомонтан-

ный. Преобладает париетин, присутствуют телосхистин, фаллацинал, па-

риетиновая кислота и эмодин. 
 

Таблица 

Частота встречаемости отдельных биологически активных соединений 

в эпилитных, эпифитных и эпигейных лишайниках 

Жизнен-

ная  

форма 

Биологически активное соединение 

уснино-

вая кис-

лота 

алекторо-

вая кис-

лота 

фумарпрото-

цетраровая 

кислота 
атранорин 

сквамато-

вая кисло-

та 

зе-

орин 

Эпилит 3 1 1 2 – – 

Эпифит 1 – 2 2 – – 

Эпи-

гейный 
5 – 1 1 2 2 

Би/эври-

субст-

ратные 

3 – 2 4 1 2 

 

Анализ позволил сделать вывод, что усниновая кислота и атранорин 

являются наиболее распространенными среди найденных лишайников. 

Усниновая кислота при этом преобладает в эпигейных видах, а атранорин – 

в би- и эврисубстратных. Наиболее часто биологически активные 

соединения встречаются в эпигейных и эврисубстратных лишайниках. 

Полученные сведения позволяют очертить список наиболее ценных 

с природоохранной и биотехнологической точек зрений видов лишайников 

севера Карелии. 

 

Работа выполнена при финансировании проекта РФФИ  

19-04-00297а. 
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ  РЕДКОГО ВИДА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ CENTAUREA RUTHENICA LAM.  

(ASTERACEAE BERCHT. ET J. PRESL) В БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF A RARE SPECIES  

OF THE ROSTOV REGION CENTAUREA RUTHENICA LAM.  

(ASTERACEAE BERCHT. ET J. PRESL) INTO THE BOTANICAL 

GARDEN OF SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 

 

Кузьменко И.П., Макарова Л.И. 

Kuzmenko I.P., Makarova L.I. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет»,  

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation 

 

Аннотация. Приводится краткое описание микропопуляции Centau-

rea ruthenica Lam., интродуцированной в Ботанический сад ЮФУ. Микро-

популяция относится к нормальным полночленным средневозрастным. 

По шкале оценки успешности интродукции Centaurea ruthenica имеет шесть 

баллов из семи возможных, что свидетельствует об успешной интродукции 

этого вида и благоприятных перспективах его сохранения ex situ. 

Ключевые слова: Centaurea ruthenica Lam., Ботанический сад 

ЮФУ, Красная книга Ростовской области, интродукция, микропопуляция 

Abstract. A brief description of the micropopulation Centaurea ruthenica 

Lam. introduced into the Botanical Garden of the Southern Federal University is 

given. The micropopulation belongs to the normal full-member middle-aged. 

On the scale for assessing the success of the introduction, Centaurea ruthenica 

has six points out of seven, which indicates the successful introduction of this 

species and favorable prospects for its ex situ conservation. 

Keywords: Centaurea ruthenica Lam., Botanical garden of SFEDU, Red 

List of the Rostov region, introduction, micropopulation 

 

Centaurea ruthenica Lam. – глубокостержнекорневой многолетник, 

гемикриптофит, мезоксерофит, номадийский степной вид, характерный 

для зональных и каменистых разнотравно-дерновиннозлаковых степей 

на карбонатной подпочве. В Ростовской области встречается к северу 

от нижнего течения Дона. В Ботаническом саду ЮФУ весеннее возобнов-

ление вегетации василька русского наблюдается в марте. В конце апреля – 

начале мая растения бутонизируют, их массовое цветение приходится 

на начало-середину июня, массовое плодоношение – на начало июля.  
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Семена нередко массово повреждаются насекомыми-фитофагами. Декора-

тивное, медоносное растение. 

Включался в списки редких, исчезающих и нуждающихся в охране 

растений Ростовской области с 1996 г. [3]. 

В Красной книге Ростовской области [2] вид имеет категорию стату-

са редкости 2а, как сокращающийся в численности в связи с разрушением 

местообитаний.  

В Ботаническом саду ЮФУ василёк русский культивируется 

с 2008 г. в составе коллекции редких и исчезающих растений Ростовской 

области. Многолетние фенологические наблюдения показали, что в усло-

виях Ботанического сада Centaurea ruthenica проходит все стадии годично-

го цикла развития, обильно цветёт и плодоносит, даёт самосев. Полевая 

всхожесть семян в разные годы составляла 5,5–41,2 %. 

В 2020 г. было проведено описание интродуцированной микропопу-

ляции василька русского, которое приводится далее. 

Местонахождение: г. Ростов-на-Дону, Ботанический сад ЮФУ, кол-

лекция редких и исчезающих видов растений Ростовской области. 

Географические координаты: 47.23918 с. ш., 39.64406 в. д. 

Почвы: чернозём обыкновенный среднесмытый. 

Описание растительности: Микропопуляция василька русского со-

держится как монокультура на площади 40 кв. м. Её плотность составляет 

2–9 (в среднем 5,2) особей на 1 кв. м, общая численность – более 280 раз-

новозрастных особей.  

В возрастном спектре микропопуляции преобладают генеративные 

растения, их доля составляет 62,5 %. Прегенеративные растения представ-

лены немногочисленными группами: проростки – 10,1 %, ювенильные 

особи – 3,2 %, имматурные – 4,8 %, виргинильные – 19,4 % (суммарно – 

37,5 % от общего количества особей в составе микропопуляции).  

Взрослые растения имеют 4–40 (в среднем – 15,6) генеративных по-

бегов на особь, средняя высота которых составляет 138,6 (115–171) см. 

Поражений растений болезнями не выявлено. 

Жизненность особей удовлетворительная. 

Таким образом, формируемая в питомнике Ботанического сада мик-

ропопуляция василька русского относится к нормальным полночленным 

средневозрастным. Такие спектры свидетельствуют о наличии условий, 

благоприятных для образования семян и появления всходов, то есть для 

самоподдержания численности популяции семенным путём. 

При сравнении биологических параметров особей василька русского 

в природе [4] и при интродукции установлено, что в условиях интродукции 

растения имеют большие, чем в природном экотопе, размеры, большее ко-

личество побегов на особь, большие показатели плотности, семенной про-

дуктивности и др. 

По шкале оценки успешности интродукции [1] василёк русский имеет 
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шесть баллов из семи возможных, что свидетельствует об успешной интро-

дукции этого вида и благоприятных перспективах его сохранения ex situ 

на особо охраняемой природной территории «Ботанический сад ЮФУ». 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания 

в сфере научной деятельности № 0852-2020-0029. 
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СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ  

РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ДОЛИНЫ НИЖНЕЙ ВОЛГИ  

В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

CREATION OF RESERVE POPULATIONS OF RARE AND DISAP-

PEARING PLANTS ON THE TERRITORY OF THE LOWER VOLGA 

VALLEY IN CONNECTION WITH THE DEVELOPMENT  

OF HYDROCARBON RAW MATERIALS 

 

Лактионов А.П., Кондратьев В.В., Ветров К.В. 

Laktionov A.P., Kondratyev V.V., Vetrov K.V. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет», 
г. Астрахань, Российская Федерация 

Astrakhan State University, Astrakhan, Russian Federation 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность создания ре-
зервных популяций для эндемичных, реликтовых и редких видов флоры 
долины Нижней Волги.  

Ключевые слова: резервная популяция, эндемики, реликты, долина 
Нижней Волги 

Abstract. The article discusses the possibility of creating reserve popula-
tions for endemic, relict and rare flora species in the Lower Volga valley. 

Keywords: reserve population, endemics, relics, the Lower Volga valley 
 
Эндемичным, реликтовым и редким видам, произрастающим на тер-

ритории долины Нижней Волги, грозит несколько видов (категорий) ан-
тропогенных факторов, воздействие которых может привести к их полно-
му исчезновению. Состояние популяции таких пойменных видов как Ely-
trigia fursajevii Laktionov, Tzvelev & Mavrodiev и Rorippa wolgensis Fursajev 
ex Laktionov & Mavrodiev напрямую зависит от наличия и продолжитель-
ности весенне-летнего половодья. Состояние популяций этих растений 
резко ухудшились в результате модификации графика весенне-летнего по-
ловодья, зависящих теперь от желания человека, который, как пожелает, 
может регулировать режим работы каскада волжских ГЭС. Такие гало-
фильные виды как Schoenoplectus halophilus Papch. & Laktionov и Puccinel-
lia vitalii Yu.E. Alexeev, Laktionov & Tzvelev, развитие которого связано 
с озерами ильменями западного ильменно-бугрового района, также зависят 
от динамики изменения степени минерализации водоема, по мелководью 
и берегам которого они произрастают. Реликтовый вид дуба (Quercus 
pedunculiflora K. Koch), произрастающий в северной части Волго-
Ахтубинской поймы от гор. Красноармейска до с. Ступино, также сокра-
щает свой уникальный ареал. 



 

37 

 

Основными антропогенными факторами приводящие к уничтожению 

популяций «избранных» видов флоры долины Нижней Волги в местах их 

локализации относятся:  

1. Разрушение уникальных в мировом масштабе бугров Бэра. Грунт 

с бугров, в основном берут для укрепления береговой линии водотоков 

и на подъем приусадебных участков (борьба с засолением почв).  

2. Разработка и добыча месторождений углеводородов. В этом случае 

полностью уничтожается растительность на площади около 5–10 гектаров 

и частично трансформируется растительность на сотнях гектаров земли.  

3. Активный и нерегулируемый выпас скота. Сельскохозяйственные 

животные полностью уничтожают растительность, поедая не только ред-

кие виды растений, но и такие виды как тростник, оставляя после себя 

только ядовитые и несъедобные растения. В результате происходит опу-

стынивание земель.  

4. Активная экспансия адвентивных и сорно-рудеральных растений, 

которые на нарушенных местообитаниях, например на площадках, где ве-

дется добыча углеводородов, полностью замещают аборигенную флору.  

В итоге уникальная флора долины Нижней Волги, тысячелетиями 

существовавшая в режиме переувлажнения и минимального антропогенно-

го воздействия, пребывает в совершенно несвойственных ей стрессовых 

условиях [3, 8, 9].  

Таким образом, при сохранении современного порядка вещей в обо-

зримом будущем Нижнюю Волгу может ждать череда экологических ката-

строф, последствия которых нетрудно предсказать и последствия которых 

мы уже наблюдаем в виде пыльных бурь и т.д. 

В связи с наблюдаемым возрастанием антропогенного прессинга все 

больше и больше природных территорий и отдельных видов растений 

нуждается в экологической реабилитации, т.е. в возвращении видовой 

полноценности обедненным биотическим сообществам и сохранению по-

пуляций редких видов растений и животных. Особенно это важно решить 

такую задачу на территориях, нарушенных при разведке и добыче углево-

дородов, где зачастую исчезают не только редкие (малочисленные), 

но и типичные виды зональных, азональных и интразональных биотопов 

долины Нижней Волги. В связи с этим разработка мер по сохранению при-

родных популяций «избранных видов» растений, под которыми мы пони-

маем эндемичные, реликтовые и редкие виды, методом создания резерв-

ных популяций, имеет огромное значение.  

Мы считаем, что необходимо организовать на территории долины 

Нижней Волги сеть резервных популяций «избранных видов» растений. 

Причем позаботиться о создании резервных популяций необходимо, преж-

де всего, для так называемых «узколокальных и локальных эндемиков» 

и реликтовых видов, чьи ареалы обитания иногда составляют не более не-

скольких десятков квадратных метров. Резервные популяции, методом  
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интродукции, на территории Астраханской области необходимо создать 

для следующих видов [1–7]:  

1. Астрагал Бэра (Astragalus baerii Sytin & Laktionov). Узколокаль-

ный эндемик дельты реки Волги. Площадь ареала вида составляет около 

100 м2. Ареал вида ограничен одним Бэровским бугром.  

2. Пырей Фурсаева (Elytrigia fursajevii Laktionov, Tzvelev & Mavro-

diev). Локальный эндемик долины Нижней Волги. Распространен в преде-

лах долины Нижней Волги от г. Знаменск до авандельты реки Волги. Це-

лесообразно создание резервной популяции в Астраханском заповеднике.  

3. Поацинум сарептский (Poacynum sareptanum Mavrodiev, Laktionov 

& Yu.E. Alexeev). Локальный эндемик Нижнего Поволжья и Восточного 

Предкавказья.  

4. Бескильница Виталия (Puccinellia vitalii Yu.E. Alexeev, Laktionov & 

Tzvelev). Эндемик среднеминерализованных водоемов Северного Прикаспия. 

5. Камыш солелюбивый (Schoenoplectus halophilus Papch. & Lak-

tionov). Узколокальный эндемик средне- и сильноминерализованных иль-

меней западного ильменно-бугрового района. Площадь популяции состав-

ляет около 500 м2.  

6. Астрагал Сытина (Astragalus sytinii V. Belous & A. Laktionov). Эн-

демичный вид юго-востока России. По всей территории ареала очень редок. 

7. Дуб ножкоцветный (Quercus pedunculiflora K. Koch). Образует 

пойменные леса в Волго-Ахтубинской пойме от г. Красноармейска  

до с. Ступино (рис.). Реликтовый древнесредиземноморской вид, которому 

угрожает иссушение почв в пойме. 
 

 

 

Рис. Дуб ножкоцветный Quercus pedunculiflora K. Koch) на прирусловой гриве у села 
Садовое Ахтубинского района Астраханской области. Фото А.П. Лактионова 
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8. Жерушник волжский (Rorippa wolgensis Fursajev ex Laktionov 

& Mavrodiev) Эндемичный для юго-востока России вид, распространенный 
по долгопоемным местам в долине Нижней Волги. 

Нами в 2019–2020 годах на острове Городском методом интродукции 
была создана резервная популяция Elytrigia fursajevii. Семь квадратных 
метров дерновин с пыреем Фурсаева были перенесены с разведывательно-
го участка нового месторождения углеводородов «Георгиевское». Все эк-
земпляры растений успешно перенесли интродукцию и могут быть исполь-
зованы для реинтродукции в прежних местах обитания.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований видового 

разнообразия древесных и кустарниковых растений города Минусинска. 

Дендрофлора города представлена 45 видами растений, относящихся к 31 ро-

ду и 16 семействам. В ходе систематического анализа выявлено, что самыми 

распространенными семействами являются Rosaceae, в составе которого 

26,7 % от общего числа видов флоры, Grossulariaceae и Salicaceae, включа-

ющие по 11,1 % видов. Ведущие роды Populus (8,9 %), Ribes и Ulmus (6,7 %). 

Ключевые слова: дендрофлора, город Минусинск, урбанофлора, си-

стематическая структура флоры 

Abstract. The article presents the results of research on the species diver-

sity of woody and shrubby plants in the city of Minusinsk. The dendroflora 

of the city is represented by 45 species plants belonging to 31 genera and 

16 families. During the systematic analysis, it was revealed that the most com-

mon families are Rosaceae, which includes 26,7 % of flora species, Grossulari-

aceae and Salicaceae, which include 11,1 % of species. The leading genera are 

Populus (8,9 %), Ribes and Ulmus (6,7 %). 

Keywords: Dendroflora, Minusinsk city, urbanoflora, systematic struc-

ture of flora 

 

В последнее время урбанофлора становится объектом активного ис-

следования. Она очень динамична и непостоянна и на это влияют измене-

ния условий данной среды обитания и воздействие человека на эту среду. 

Флора города Минусинска в последние десятилетия претерпевает замет-

ные изменения, так как осуществляется активное озеленение отдельных 

участков территории города древесными породами растений. 

Город Минусинск расположен на юге Красноярского края, в централь-

ной части Минусинской котловины. Площадь города составляет 3,187 км2. 

Рельеф территории в основном холмисто-равнинный. Растительный покров 

города образует различные растительные сообщества, в окрестностях горо-

да это степи, луга, леса, в местах городской постройки естественные типы 
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растительности почти не встречаются или они антропогенно трансформиро-

ваны, здесь имеют широкое распространение скверы, газоны.  

Сбор материала для исследования проводился в весеннее-летний пе-

риод 2020 г. Материал собирался на различных участках города. Исследо-

вания были проведены в сосновом бору, находящемся в черте города, 

на улицах города, во дворах жилых домов, на территории одноэтажных 

жилых построек, вблизи водоемов и в скверах. 

В результате исследования установлено, что урбанофлора представ-

ляет собой искусственные насаждения, формирующиеся за счет абориген-

ных видов и интродуцентов, сочетающиеся с участками кустарников 

и естественных лесов. Дендрофлора города Минусинска представлена 

45 видами, которые относятся к 31 роду и 16 семействам. 

Систематический анализ показал, что дендрофлора состоит преиму-

щественно из покрытосеменных растений, в составе которых 41 вид, а это 

91,1 % от общего числа видов. Все они относятся к классу двудольные. 

Малую группу составляют голосеменные растения, которые представлены 

лишь одним семейством Pinaceae, насчитывающим на территории иссле-

дования 4 вида (8,9 %). 

В семейственном спектре ведущее положение занимает семейство 

Rosaceae. Оно насчитывает в дендрофлоре города 12 видов, что составляет 

26,7 % от общего числа видов. К ним относятся: Amelanchier spicata (Lam.) 

K. Koch, Cerasus fruticosa Pall., C. tomentosa (Thunb.) Yas. Endo, Malus bac-

cata (L.) Borkh., Padus avium Mill., Rosa majalis Herrm., Rubus idaeus L., 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, Sorbus sibirica Hedl. и другие. Увеличение 

числа видов данного семейства является результатом преднамеренного 

внедрения их в урбанофлору. Некоторые виды расселились в естественных 

условиях, например Cotoneaster melanocarpus Fisch. Ex Blytt, Crataegus 

sanguinea Pall., Rosa acicularis Lindl. и другие.  

Представители семейства Rosaceae занимают лидирующее положе-

ние также и в дендрофлоре близлежащих городов: Абакане (21 вид, 

35,6 %), Черногорске (10 видов, 32,3 %), Саяногорске (8 видов, 25 %), Аба-

зе (14 видов, 31,1 %) и Сорске (14 видов, 35,8 %) [1]. 

Второе место делят два семейства: Grossulariaceae и Salicaceae, 

включающих по 5 видов, что составляет 11,1 % от числа видов дендрофло-

ры города. Семейство Grossulariaceae представлено 2 родами – 

Grossularia, и Ribes. Виды данного семейства являются адвентивными, 

распространены, в основном, во дворах города или в районах частной по-

стройки и появились там, в результате деятельности человека.  

Семейство Salicaceae образовано 4 видами рода Populus и видом 

Salix acutifolia Willd., который был встречен у протоки реки Енисей  

и в черте города. 

Семейства Caprifoliaceae и Pinaceae в своем составе имеют по 4 вида 

(8,9 %). Два вида рода Lonicera (Lonicera tatarica L., Lonicera turczaninovii 
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Pojark.), относящихся к семейству Caprifoliaceae встречаются в районах 

одноэтажной застройки и во дворах, являются адвентивными, виды 

Sambucus sibirica Nakai и Viburnum opulus L. широко распространены 

в есттественных условиях. 

В составе семейства Pinaceae адвентивные виды Larix sibirica Ledeb., 

Picea obovata Ledeb., P. pungens Engelm. и апофит Pinus sylvestris L. Вид 

Pinus sylvestris широко представлен в городском сосновом бору, но также 

его можно обнаружить во дворах и в окрестностях города. 

На четвертом месте расположилось семейство Ulmaceae. Оно пред-

ставлено только одним родом Ulmus, включающем 3 вида (6,7 %), которые 

широко распространены на территории города.  

Пятое место делят два семейства с 2 видами каждое (4,4 %): Tiliaceae 

и Oleaceae. Семейство Tiliaceae представлено видами Tilia sibirica Bayer 

и T. cordаta Mill., а семейство Oleaceae – родом Syringa.  

По 1 виду обнаружено в 8 семействах: Aceraceae (Acer negundo L.), 

Berberidaceae (Berberis sibirica Pall.), Betulaceae (Betula pendula Roth.), 

Elaeagnaceae (Hippophaе rhamnoides L.), Fabaceae (Quercus robur L.), 

Fagaceae (Caragana arborescens Lam.), Juglandaceae (Juglans manshurica 

Maxim.), Rhamnaceae (Frangula alnus Mill.). 

Анализ родового спектра показал, что первостепенное положение 

занимает род Populus, который представлен 4 видами (8,9 %). К ним отно-

сятся Populus alba L., P. balsamifera L., P. nigra L., распространенные 

на улицах города и во дворах, P. laurifolia Ledeb., встречающийся вдоль 

протоки Енисей.  

На втором месте расположились 2 рода, с 3 видами каждый (6,7 %). 

Первый род – это Ribes. Он включает виды: Ribes aureum Pursh (преднаме-

ренно занесенный и произрастающий во дворах и парковых зонах), 

R. nigrum L. и R. rubrum L. Второй род – Ulmus. Ulmus pumila L. – широко 

распространен в исследуемом городе, как во дворах, так и парковых зонах, 

по аллеям, в окрестностях города. Этот вид занесен в «Черную книгу фло-

ры Сибири» [2]. Вид легко размножается самосевом, распространен 

на всех континентах. На территории исследуемого города Ulmus pumila ак-

тивно расселяется и натурализуется в нарушенных полуестественных 

и естественных местообитаниях. 

Третье место делят сразу 7 родов: Cerasus, Grossularia, Lonicera, 

Picea, Rosa, Syringa, Tilia, в которых обнаружено по 2 вида (4,4 %). Самы-

ми распространенным родами являются: Cerasus (C. fruticosa 

и C. tomentosa), Rosa (R. acicularis и R. majalis), Syringa (Syringa vulgaris L. 

и S. josikaea J. Jacq. ex Reichenb.). Особенно много их во дворах и скверах. 

Анализ родового спектра выявил преобладание одновидовых родов. 

По одному виду отмечено в 21 роде дендрофлоры. Однако некоторые 

представители одновидовых родов имеют широкое распространение. 

Например, род Acer, который представлен видом Acer negundo, занесенным 
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в «Черную книгу флоры Сибири» [2]. Этот вид является достаточно рас-

пространенным, он входит в состав почти всех насаждений объектов го-

родского озеленения. Вид дает обильный самосев, натурализуется и рас-

пространяется по нарушенным местообитаниям. Данный вид активно 

внедряется в природные сообщества. Acer negundo относится к числу био-

логически агрессивных (инвазионных) видов, чье присутствие ведет к су-

щественному изменению полуестественных и естественных экосистем, 

в том числе к вытеснению аборигенных видов [2]. 

Представители родов Amelanchier (A. spicata) и Malus (M. baccata) 

также внесены в «Черную книгу флоры Сибири» [2].  

Amelanchier spicata – культивируемый вид. Используется как ягодная 

культура. Способен к самостоятельному возобновлению. 

Malus baccata широко распространен в исследуемом городе и прони-

кает в естественные сообщества благодаря семенному размножению и рас-

пространению плодов птицами. Расселяется и натурализуется в настоящее 

время только в нарушенных местообитаниях 

Таким образом, в городе Минусинске наиболее распространены ви-

ды Populus balsamifera, Acer negundo, Ulmus. pumila, Betula pendula, Malus 

baccata, Pinus sylvestris. Лишь однажды был обнаружен вид Quercus robur. 
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Vladimir State University, Vladimir, Russian Federation 

 

Аннотация. В статье приведены некоторые результаты 

исследования разнообразия миксомицетов на территории ряда 

ландшафтных округов Владимирской области. Работа была начата в 2016–

2017 гг. На данный момент в регионе отмечено 136 видов миксомицетов 

из 6 порядков, 12 семейств и 39 родов. 

Ключевые слова: биоразнообразие, Владимирская область, 

миксомицеты, слизевики 

Abstract. The article presents some results of a study of the diversity 

of myxomycetes on the territory of landscape districts of Vladimir region. The 

work was started in 2016-2017. At the moment, 136 species of myxomycetes have 

been recorded in the region, belonging to 6 orders, 12 families and 39 genera. 

Keywords: biodiversity, Vladimir region, myxomycetes, slime moulds 

 

Миксомицеты (Myxomycetes, Myxogastria) – небольшая и относительно 

малоизученная группа эукариотических организмов, обладающих 

специфическими особенностями строения и жизненного цикла. Вегетативное 

тело миксомицетов представлено амёбоподобным слизистым плазмодием, 

способным к медленному передвижению, осмотрофному и фаготрофному 

питанию, а также одноклеточными миксамёбами и зооспорами; их 

расселительные стадии (разнообразные по форме и окраске спороносные 

структуры) напоминают плодовые тела некоторых грибов. Развитие 

вегетативных тел миксомицетов происходит в различных субстратах – почве, 

разлагающейся древесине, листовом опаде и пр., что позволяет выделить ряд 

субстратных комплексов для данной группы организмов (ксилобионтный, 

подстилочный, эпифитный и др.). При определённых условиях плазмодии 

миксомицетов выбираются на поверхность субстрата, формируют 

спорокарпы и приступают к спороношению [1, 4]. Миксомицеты 

распространены всесветно; их наибольшее разнообразие приходится 

на лесные биомы умеренного климата Северного полушария.  
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В настоящее время биота миксомицетов на территории России 

исследована крайне неравномерно. Наряду с относительно полно 

описанными территориями (Московская и Ленинградская области, 

Приморский край, некоторые заповедники и национальные парки и др.) есть 

регионы, для которых сведения о видовом разнообразии данной группы 

организмов очень скудны или полностью отсутствуют [3]. Всего же, согласно 

последним данным, в мире описано около 1000 видов миксомицетов, 

из которых на территории нашей страны зарегистрированы 455 [3].  

Во Владимирской области до 2016–2017 гг. специализированных 

исследований миксобиоты организовано не было, и другими авторами 

приводились сведения не более чем о нескольких десятках отмеченных 

в регионе видах миксомицетов [1, 3]. 

Исследование разнообразия миксомицетов Владимирской области 

проходило с июня 2016 года по октябрь 2020 года в различных биотопах 

в пределах двух ландшафтных округов – Судогодского Синеборья (сборы 

А.А. Мишулина) и Мещёрской низменности (сборы А.Ю. Копцевой,  

Д.С. Буйниченко), относящихся к Мещёрской ландшафтной провинции 

в составе зоны подтайги Русской равнины [2, с. 3]. В административном 

отношении обследованные территории являются частями Судогодского 

и Собинского районов Владимирской области. 

Судогодское Синеборье – слабоволнистая, озёрно-аллювиальная 

ступенчато-многоуровневая равнина, территория которой принадлежит 

к бассейну реки Судогды – крупнейшему правому притоку Клязьмы. 

С востока и юга ландшафтный округ ограничивают ландшафты Окско-

Клязьминского поднятия, с севера – долина реки Клязьмы. В округе 

сочетаются сосновые, смешанные с сосной и елово-мелколиственные леса, 

низинные луга, осоковые и черноольховые болота [2, с. 72–74].  

Мещёрская низменность представляет собой лесистую заболоченную 

равнину, лежащую в междуречье средних течений рек Оки и Клязьмы. 

Низменность характеризуется плоским рельефом, неглубоким залеганием 

грунтовых вод, слабым дренажем грунта [2, с. 21–22]. Главная ландшафтная 

особенность округа – сочетание и взаимопроникновение песчаных 

междуречий, озёрных низин, торфяных болот и сосновых лесов. Помимо 

Владимирской области данный ландшафтный округ также охватывает часть 

территорий Московской и Рязанской областей [2, с. 21–22].  

Для выявления и описания таксономического разнообразия 

и экологических особенностей миксомицетов региона были использованы 

два классических метода исследования – поиск спороношений в природе 

(полевой метод; сбор спорофоров проводился в разных биотопах  

и в различные сезоны года) и получение спорофоров из кусочков 

субстратов (кора живых деревьев, мёртвая древесина, листовой и хвойный 

опад и пр.), собранных «в поле» и заложенных в лаборатории в чашки 

Петри на смоченную водой фильтровальную бумагу (метод влажных 
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камер). Сбор и гербаризация спороношений осуществлялись по стандартным 

методикам [1, 4]. Идентификацию обнаруженных видов проводили 

по особенностям макро- и микроскопического строения спорофоров (тип, 

размер и окраска спороношения, характеристики капиллиция и спор и пр.) 

с использованием световой, а при необходимости – электронной 

микроскопии с помощью ряда отечественных и зарубежных определителей 

и монографий [1, 4–7]. Значительная часть загербаризированных образцов 

депонирована в коллекцию миксомицетов кафедры микологии и альгологии 

Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Согласно результатам исследования (по состоянию на май 2021 

года), во Владимирской области на территории ландшафтных округов 

Судогодское Синеборье и Мещёрская низменность обнаружено 136 видов 

миксомицетов, относящихся к 6 порядкам, 12 семействам и 39 родам. 

Лидирующим по видовой насыщенности является порядок Physarales 

(49 видов), далее следую порядки Trichiales (29 видов) и Liceales 

(28 видов). Среди семейств наибольшее количество видов зарегистрировано 

в семействах Physaraceae (33 вида), Stemonitidaceae (27 видов) и Trichiaceae 

(18 видов); из родов по числу видов лидируют роды Physarum (20 видов), 

Cribraria (12 видов), Arcyria (10 видов) и Didymium (10 видов). С точки 

зрения субстратной приуроченности, в регионе выявлены представители 

всех основных для средней полосы России субстратных комплексов 

миксомицетов за исключением копрофильных видов.  

На исследованной территории обнаружен ряд видов миксомицетов, 

не являющихся типичными для лесов европейской части России и ранее 

отмечавшихся в южных регионах азиатской части страны. К таким видам 

можно отнести Physarum luteolum Peck, Physarum hongkongense Chao 

H. Chung, Physarum penetrale Rex и др. Некоторые из обнаруженных видов 

миксомицетов (например, виды Didymium projectile T.N. Lakh. & Mukerji, 

Didymium eximium Peck, Didymium ovoideum Nann.-Bremek., Tubifera magna 

Leontyev, Schnittler, S.L. Stephenson & Kryvomaz и др.) являются новыми 

для территории России. 
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профессору кафедры биологии и экологии Института биологии и экологии 

ВлГУ Т.А. Трифоновой за руководство данным исследованием, а также 

кандидату биологических наук, старшему преподавателю кафедры микологии 

и альгологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

В.И. Гмошинскому за помощь в идентификации трудно диагностируемых 

таксонов и фотографировании образцов. 
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POLLEN MORPHOLOGY OF IRIS LAZICA ALBOV (IRIDACEAE) –  

A NEW SPECIES FOR ARMENIA 
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Аннотация. В статье впервые приводятся результаты исследований 

особенностей морфологии пыльцы нового для флоры Армении вида Iris 

lazica Albov (сем. Iridaceae) с применением светового (СМ) и сканирующе-

го электронного (СЭМ) микроскопов.  

Ключевые слова: морфология пыльцы, Iridaceae, Iris lazica 

Abstract. Pollen morphology of Iris lazica Albov (Iridaceae) – a new 

species for the flora of Armenia was studied for the first time using light micros-

copy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). 

Keywords: pollen morphology, Iridaceae, Iris lazica 

 

Род Iris L. насчитывает около 800 видов, в Армении этот род до по-

следнего времени был представлен 16 видами [3]. В 2020 году Г. Файвуш 

и др. приводят для Армении еще один вид – I. lazica Albov. Данный вид 

был включен авторами в подрод Limniris, представленный ранее тремя 

краснокнижными видами I. sibirica L., I. musulmanica Fomin и I. demetrii 

Achv. et Mirzoeva [8]. Как отмечают Г. Файвуш и др. [7], I. lazica очень ре-

док в Армении, в настоящее время известна лишь одна небольшая популя-

ция в Верхне-Ахурянском флористическом районе в окрестностях селения 

Дарик в субальпийском поясе на высоте 2150–2180 м над ур. м. Авторы 

считают, что данный вид обязательно должен быть включен в следующее 

издание Красной книги растений Армении. 

В настоящей работе на уровне светового (СМ) и сканирующего элек-

тронного (СЭM) микроскопов впервые приводятся результаты исследова-

ний морфологии пыльцы нового для флоры Армении вида I. lazica. 

Материал и методика. Материалом для настоящих исследований 

послужила пыльца, полученная из гербария Института ботаники НАН Ар-

мении (ERE), a также из личных сборов проф. Г. Файвуша и его группы. 

Для исследования на уровне светового микроскопа (AmScope) пыль-

цевые зерна были обработаны двумя основными методами, а именно, ме-

тодом окрашивания основным фуксином [5] и упрощенным ацетолизным 

методом [1]. Пыльца исследовалась при увеличении x200, x400 и x1000, 
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измерения проводились на 10 пыльцевых зернах (как ацетолизированных, 

так и окрашенных фуксином) по каждому из изученных образцов. При 

этом нами выявлены некоторые различия в данных, полученных при ис-

следовании общей формы и размеров пыльцевых зерен после обработки по 

каждому из указанных выше методов (на уровне СМ). Подробные сведе-

ния по этим параметрам представлены в таблице. 

Микрофотографии пыльцы на уровне сканирующего электронного 

микроскопа (JEOL JSM-7000) были получены в Центре эколого-

ноосферных исследований НАН РА (Ереван, Армения) методом вакуумно-

го напыления золотом сухих неацетолизированных пыльцевых зерен. 

Морфологическая терминология, используемая в наших исследова-

ниях, в основном соответствует терминологии, предложенной 

Г. Эрдтманом [6], Л. А. Куприяновой и Л. А. Алешиной [4], а также 

А. Е. Бобровым и др. [2]. 

Изученные образцы: Armenia, Shirak region, vicinity of Darik village, 

wetland 41°06’31’’N,43°40,13’’E, 2165 m a. s. l. 9. 07. 2020. Leg. G. Fayvush, 

A. Aleksanyan, H. Hovhannisyan, K. Jandjughazyan (ERE, 199157); Armenia, 

Shirak region, vicinity of Darik village, wetland 41°06’31’’N,43°40,13’’E, 2165 

m a. s. l. 9. 07. 2020. Leg. G. Fayvush, A. Aleksanyan, H. Hovhannisyan, 

K. Jandjughazyan (ERE, 199158); Armenia, Shirak region, vicinity of Darik vil-

lage, wetland 41°06’31’’N,43°40,13’’E, 2165 m a. s. l. 9. 07. 2020. Leg. G. 

Fayvush, A. Aleksanyan, H. Hovhannisyan, K. Jandjughazyan (ERE, 199157); 

Armenia, Shirak region, vicinity of Darik village, wetland 41°06’31’’N,43°40, 

13’’E, 2165 m a. s. l. 9. 07. 2020. Leg. G. Fayvush, A. Aleksanyan, H. Hovhan-

nisyan, K. Jandjughazyan (личые сборы). 

Род Iris L. 

I. lazica Albov 

(фототабл., табл.) 

Пыльцевые зерна (п. з.) дистально-1-бороздные, лодочковидные 

(при обработке основным фуксином почти сфероидальные), килеватые, 

киль широкий. Полярная ось (п. о.) 30,3–58,5 мкм, большой экваториаль-

ный диаметр (б. э. д.) 50,8–74,2 мкм, малый экваториальный диаметр  

(м. э. д.) 32,2–57,7 мкм. Борозда длинная, достигает концов пыльцевых зе-

рен, широкая, с неровными краями, поверхность мембран борозд волни-

стая (СЭМ) (фототабл., 6, 7).  
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Фототаблица. Пыльцевые зерна вида Iris lazica Albov. 

1 – п. з. со стороны малого экваториального диаметра (м. э. д.), 2 – п. з. со стороны  

большого экваториального диаметра (м. э. д.), 3 – дистальный полюс, 4 – проксимальный 

полюс, 5 – скульптура экзины (СМ), 6 – дистальный полюс, 7 – борозда и большой  

экваториальный диаметр, 8 – проксимальный полюс, 9–10 – скульптура экзины (СЭМ) 

(масшт. линейка: 1–5 – 10 мкм)  

 

Экзина тонкая, 1,6–1,7 мкм толщины, столбчатый слой четко выражен, 

столбики равномерно расставленные, тонкие, длинные, на концах шаровидно 

закругленные. Скульптура общей поверхности пыльцевых зерен сетчатая, 

ячеи сетки сильно варьируют по форме и размерам (фототабл., 5, 9, 10). 
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Таблица  

Некоторые палиноморфологические данные по виду I. lazica Albov 

при различных методах обработки пыльцевых зерен (на уровне СМ) 
 Фуксин Ацетолиз 

Полярная ось (мкм) 42,1–58,5 / 54,7 30,3–50,0 / 40,5 

Большой экваториальный диаметр 

(б. э. д.) (мкм) 52,6–71,2 / 62,8 50,8–74,2 / 59,6 

Малый экваториальный диаметр 

(м. э. д.) (мкм) 40,0–57,7/50,2 32,2–55,97/ 43,0 
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Аннотация. В данном исследовании поднят вопрос о количестве ле-

сов как в мире, так и в локальных территориях. Приведены таблицы об из-

менениях лесного фонда на материках. Проведён сравнительный анализ 

изменений лесного фонда, отмечены положительные годы в определенных 

территориях. Исследовательская работа раскрывает важность лесов в био-

сфере Земли. Проведено теоретическое исследование лесного фонда Рес-

публики Казахстан. Выявлены основные причины ухудшения состояния 

лесов. Предложены методы по сохранению, увеличению и рациональному 

использованию лесных ресурсов Республики. 

Ключевые слова: рациональное использование, лесные ресурсы, 

лесной фонд 

Abstract. This study raises the question of the number of forests both in the 

world and in local areas. Tables on changes in the forest fund on the continents are 

given. A comparative analysis of changes in the forest fund was carried out, posi-

tive years were noted in certain territories. Research work reveals the importance 

of forests in the Earth's biosphere. A theoretical study of the forest fund of the Re-

public of Kazakhstan has been carried out. The main reasons for the deterioration 

of the state of forests have been identified. Methods for the preservation, increase 

and rational use of the forest resources of the Republic are proposed. 

Keywords: rational use, forest resources, forest fund 

 

Глобальные изменения площади лесов имеют большое значение для 

стран, и их экономики. Однако не следует забывать о важнейшей роли ле-

сов в экологии нашей планеты. Образуя глобальные экосистемы, леса яв-

ляются не только ареалом обитания для многих видов живых организмов, 

а также оказывает влияние на содержание кислорода в атмосферном воз-

духе, являясь природным фильтром. На сегодняшний день леса занимают 

около трети площади суши планеты Земля. Из этого общего объёма, чело-

веком было посажено 7 % леса. Такая разница очень мала, особенно если 

сравнивать с вырубленным количеством леса, а это около 50 %. Проблема 

лесных ресурсов в глобальном масштабе заключается в том, что этот  
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ресурс восстанавливается очень медленно по сравнению с тем как его, ис-

пользуют. К сожалению, человечество всё ещё не нашло полной альтерна-

тивы дереву. Использование дерева в строительстве, в качестве источника 

энергии и многих других секторах потребления негативно сказывается 

на окружающей среде в глобальных масштабах. Рациональное использова-

ние лесных ресурсов, кажется невозможным, оценивая показатели роста 

лесов во всем мире (табл.) [1].  

 

Таблица 

Распределение и динамика изменения площади лесов  

по регионам мира (тыс. км²) 

Регион 1990 2000 2010 

2000 к 

1990, 

тыс. км2 

2010 к 

2000, 

тыс. км2 

2000 к 

1990, (%) 

2010 к 

2000, (%) 

Африка 7 492 380 7 085 640 6 744 190 −406 740 −341 450 −5,74% −5,06% 

Азия 5 761 100 5 701 640 5 925 130 −59 460 223 490 −1,04% 3,77% 

Европа 9 894 710 9 982 400 10 050 010 87 690 67 610 0,88% 0,67% 

Северная 

Америка 7 083 820 7 053 920 7 052 370 −29 900 −1 550 -0,42% −0,02% 

Южная  

Америка 9 464 540 9 043 220 8 643 510 −421 320 −399 710 −4,66 % −4,62 % 

Океания 1 987 440 1 983 810 1 913 840 −3 630 −69 970 −0,18 % −3,66 % 

Мир 
41 683 990 

40 850 

630 
40 329 050 −833 360 −521 580 −2,04 % −1,29 % 

 

Рост лесного массива в Азии замечен с 2010 года, однако эти показа-

тели берут в основу все леса Азии, как Центральной, так и Восточной. Се-

годня в Центральной Азии расположены развивающиеся государства пост-

советского пространства.  

Республика Казахстан по своей площади занимает 9 место в мире, 

но резко-континентальный климат, преобладающий на большей части тер-

ритории республики, обусловливает жесткие лесорастительные условия, за-

трудняющие воспроизводство лесов и лесоразведение. Общая площадь рес-

публиканского лесного фонда в 2017 году составила 29423,1 тыс. га и зани-

мала 10,8 % территории республики. Покрытые лесом угодья занимают 

12706,8 тыс. га или 43,2 % процента общей площади лесного фонда. Леси-

стость Казахстана составляет 4,7 %. Частный лесной фонд составляет 

695 га. Порядка 77,4 % лесного фонда – находится в ведении Акиматов об-

ластей, в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК 

находится 21,8 %. Площадь лесных учреждений, подчиненных Комитету, 

составляет 6427,5 тыс. га, из них 6313,1 тыс. га – особо охраняемые природ-

ные территории со статусом юридического лица [2].  
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В Казахстане леса располагаются крайне неравномерно. Типы лесной 

растительности обуславливаются разнообразием природных зон. В пустын-

ной зоне произрастают саксауловые леса. Основная часть горных лесов 

представлена темнохвойными насаждениями Алтая, Джунгарского и За-

илийского Алатау. В равнинной части степной и лесостепной зон произрас-

тают березово-осиновые колочные леса, островные сосновые боры, ленточ-

ные боры Прииртышья. В составе лесов преобладают саксаульники, зани-

мающие 48,9 % покрытой лесом площади и кустарниковые насаждения, 

расположенные в пустынной и степной зонах и составляющие 23,2 %. 

Наиболее ценные хвойные насаждения занимают 13,6 %, мягколиственные – 

12,1 % и твердолиственные насаждения – 0,8 %. По запасам древесины доля 

саксаульников составляет всего 3,4 % (15,03 млн м3) от общего объема запаса 

древесины основных лесообразующих пород, что обусловлено биологиче-

скими особенностями саксаула, отличающегося низкими запасами древесины 

на 1 га [2]. В запасе всех основных лесообразующих пород преобладают 

хвойные древостои – 61,9 % (255,23 млн м3), из них сосняки – 42,3 %  

(108,03 млн м3), а также мягколиственные – 33,7 % (138,76 млн м3), среди 

них березняки, составляют 21,4 % (91,11 млн м3). Леса республики выпол-

няют важные климаторегулирующие, средообразующие, поле- и почвоза-

щитные, водоохранные и санитарно-гигиенические функции и являются 

естественными резерватами 86 % биологического разнообразия страны [2].  

За последние годы были предприняты широкомасштабные меры по со-

хранению и восстановлению лесов в Казахстане. Введена четкая государ-

ственная политика управления лесами, принят новый Лесной кодекс, разра-

ботаны новые программы, такие как «Леса Казахстана» и «Жасыл ел», а так-

же усовершенствованы нормативно-правовые акты по управлению лесами. 

Государственные лесные учреждения финансируются за счет средств госу-

дарственного и местных бюджетов. Основная лесохозяйственная политика 

Казахстана, определенная Лесным кодексом Республики, является регулиро-

вание собственности и распределения лесов в целях обеспечения сохранения 

лесов, их рационального использования, охраны и воспроизводства [3]. 

В настоящее время лесные питомники страны производят около 

23 миллионов саженцев хвойных, широколиственных и плодово-ягодных 

пород, что все еще недостаточно для достижения 103-х задач по восста-

новлению лесов. 623 постоянных лесосеменных участка, 323 плюсовых 

дерева, 39 га семенных садов управляются для улучшения семеноводства. 

Около 38 478 га генетических резервов были взяты под специальную за-

щиту, 9 га архивных клонов, 6 га фондовых плантаций чужеродных куль-

тур, 93 га прованс-триала (прованс создается с местными древесными по-

родами бывшего Советского Союза для проверки и адаптации к окружаю-

щей среде Казахстана) и других тестовых видов [4]. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время основной задачей 

управления лесами республики является восстановление лесных ресурсов 
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до близких к естественным лесам и повышение их продуктивности с исполь-

зованием естественных и искусственных методов лесовосстановления. Ос-

новной принцип восстановления лесов остается в силе, представляя собой 

обязанность заново засаживать вырубок, пожаров и открытых древостоев хо-

зяйственно-ценными породами в кратчайшие сроки. Кроме того, восстанов-

ление также включает в себя регулирование лесовосстановительных работ 

на пустующих землях с целью увеличения площади лесных массивов [5]. 

Решение о разумном соотношении между естественными и искус-

ственными методами восстановления леса реабилитации лесов должно 

быть основано на тщательном научном анализе конкретного участка. Тем 

не менее, естественные процессы должны играть доминирующую роль, 

чтобы обеспечить успех и качество восстановления леса. Восстановления 

лесов путем применения прогрессивных методов и технологий рубок, со-

хранения подроста на вырубленных площадях, защиты культур от уничто-

жения скотом и дополнительного засева участков, предназначенных 

для естественного лесовосстановления.  
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Аннотация. В статье приведен анализ состояния растительного покрова 

искусственных лесонасаждений «Темерницкая роща» и ООПТ «Щепкинский 

лес», расположенных в городе Ростове-на-Дону. Во время исследования 

проводили геоботанические описания для оценки видового разнообразия. 

Установлено, что флора изученных участков отличается достаточно высокой 

долей участия тех видов, которые изначально не были высажены. 

Ключевые слова: искусственные лесонасаждения, обилие растений, 

растительный покров, эколого-ценотические группы 

Abstract. The article provides an analysis of the state of the vegetation 

cover of the artificial forest plantations "Temernitskaya Roscha" and the SPNA 

"Schepkinsky Les" located in the city of Rostov-on-Don. During the study, 

geobotanical descriptions were carried out according to the standard method for 

assessing species diversity. It was found that the flora of the studied areas is 

distinguished by a rather high proportion of the participation of those species 

that were not originally planted. 

Keywords: artificial forestations, ecological-cenotic groups, abundance 

of plants, vegetation cover 

 

Исследование жизненного состояния лесов относится к числу основ-

ных направлений фундаментальных исследований в экологии, геоботанике 

и лесоведении. Усиленные антропогенные воздействия вызывают негатив-

ные изменения на разных уровнях экосистемной организации, приводят 

к гибели отдельных видов и сообществ, и, наконец, насаждений в целом  

[1, 4]. Зеленые насаждения занимают важнейшее место в разрешении про-

блемы благоустройства городов, являются неотъемлемой частью совре-

менного города, служат местом отдыха и выполняют средообразующую 

и другие функции. Кроме этого, массивы древесно-кустарниковых насаж-

дений играют существенную роль в эстетическом и психоэмоциональном 

воздействии на горожанина, живущего в отрыве от природы [2, 6].   
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В г. Ростове-на-Дону многие годы формировалась особенная урбани-
зированная среда, в которой лесные ресурсы выполняют прежде всего сре-
дообразующую и социальную функции [5]. В 2018 году общая площадь зе-
леных насаждений в пределах городской черты составляла 12,02 тыс. га 
(33,8 % от общей площади зеленых насаждений по городским поселениям 
Ростовской области), что почти на 20 тыс. га меньше нормы. При этом 
свободными от застройки в Ростове-на-Дону остаются лишь 16,9 тыс. га. 
Возникает дисбаланс норматива и реальности [7]. 

Целью наших исследований был анализ состояния растительного по-
крова искусственных лесонасаждений парково-рекреационных зон г. Ро-
стова-на-Дону.  

Полевые исследования выполнены в октябре 2020 г. и в мае 2021 г. 
Объектами являются древесно-кустарниковые растения и травянистая рас-
тительность, произрастающие на территориях ООПТ «Щепкинский лес» 
и городской рощи «Темерницкая роща», расположенной в Первомайском 
районе г. Ростова-на-Дону.  

В ходе работы были заложены пробные площадки, площадь которых 
составляет 100 м2. Для идентификации видов растений использован регио-
нальный определитель флоры [8]. При геоботаническом описании яруса 
травянистых растений и кустарникового яруса особое внимание было уде-
лено видовому разнообразию, наличию и распределению адвентивных ви-
дов. Проективное покрытие определялось визуально в процентах, обилие 
видов растений – по шкале Браун-Бланке (1992). Эколого-ценотические 
группы (ЭЦГ) рассчитывались как по флористическим спискам сообществ, 
так и по числу видов каждой ЭЦГ в среднем на площадке в пределах со-
общества одного типа [3]. 

В геоморфологическом отношении территория исследуемых участков 
представляет собой Северо-Приазовскую эрозионно-аккумулятивную 
наклонную равнину. Почвенный покров представлен черноземами мигра-
ционно-сегрегационными тяжелосуглинистыми мощными среднегумусны-
ми на лессовидном суглинке. Общий характер рельефа пробной площадки 
в «Темерницкой роще – плакор, проявление эрозии не наблюдается. Пло-
щадка представляет собой участок, испытывающий на себе антропогенный 
прессинг, что выражается в наличии мусора на поверхности и единичных 
антропогенных включениях в верхних гумусово-аккумулятивных горизон-
тах почв. Микрорельеф площадки в Щепкинском лесхозе представлен не-
ровной поверхностью с небольшими возвышениями, сформированными 
в результате плантажирования территории. По сравнению с участком мони-
торинга в роще данная площадка практически не имеет мусора. Проектив-
ное покрытие мертвого покрова обоих участков составляет 95 %. 

Всего на территории исследуемых нами участков было отмечено 
32 вида древесных и травянистых растений из 17 семейств класса двудоль-
ных Magnoliopsida. Систематическая структура флоры участков представ-
лена на рисунке 1. При этом в Щепкинском лесу 9 видов из 8 семейств,  
а в Темерницкой роще 23 вида из 17 семейств. 
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Рис. 1. Систематическая структура флоры:  

А – «Щепкинский лес», Б – «Темерницкая роща» 

 

Исследуемый нами участок Темерницкой рощи имеет разнородный 

состав деревьев. Основная площадь занята господствующими в древостое 

посадками Robinia pseudoacacia L. и Gleditsia triacanthos L., а также Acer 

negundo L. с примесью других пород. Наибольшее число видов наблюдает-

ся в ярусе – возобновление древостоя (всходы и подрост). Всходы имеют 

преимущественно семенное происхождение, распределены большей ча-

стью неравномерно. Сомкнутость крон – 70 %; стоит отметить наличие 

эпифитов – мхов и лишайников.  

Флора площадки на территории Щепкинского леса, в отличие 

от флоры рощи, более однородна. Доминируют Quercus robur L. и A. 

tataricum L., кустарниковый ярус отсутствует. Растения в ярусе возобнов-

ления древостоя (II) распределены неравномерно и имеют преимуществен-

но корнеотпрысковое происхождение. На площадке представлены виды 

мхов, а также лишайники семейств Ramalinaceae и Teloschistaceae, что 

указывает на более чистый воздух данной территории. В большом количе-

стве представлены сеянцы Cotinus coggigria Scop., но в составе древесно-

кустарниковых ярусов взрослые растения отсутствуют. 

Сомкнутость крон составляет 85 %.  

Травянистый покров обследованных фитоценозов представлен 7 ви-

дами высших сосудистых растений: Galium aparine L., Geum urbanum L., 

Viola hirta L., Glechoma hederacea L., Fumaria schleicheri Soy.-Will, 

Taraxacum officinale Wigg., Chelidonium majus L. Максимальное видовое 

разнообразие травянистого покрова отмечено на территории рощи – 8 ви-

дов. Меньшее число видов травянистого компонента (4 вида) на площадки 

ООПТ связано с господствующим положением в фитоценозе прежде всего 

вида Q. robur L. Общее проективное покрытие травянистого яруса в роще 

составляет 12 %; на территории ООПТ – 4 %. 
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Все отмеченные виды растений относятся к семи эколого-

ценотическим группам. Доминируют в сообществах адвентивные, синан-

тропные и культигенные растения (рис. 2). Это вполне объяснимо, учиты-

вая сам характер лесонасаждений и их расположение в непосредственной 

близости от жилых районов города. 

 

 
 

Рис. 2. Эколого-ценотическая структура флоры:  

А – «Щепкинский лес», Б – «Темерницкая роща» 

 

В целом флора изученных участков отличается достаточно высокой 

долей участия тех видов, которые изначально не были высажены, а рас-

пространились самосевом (Ulmus pumila L., род Acer L., Fraxinus excelsior 

L., C. coggigria Scop) или зоохорно. По причине того, что участок «Темер-

ницкой рощи» находится в непосредственной близости с дорогами, насаж-

дения в ней выглядят запущенными, в них много сломанных деревьев, гу-

стая поросль кустарников и самосева деревьев, а также существенное ко-

личество мусора антропогенного происхождения.  

 

Исследование выполнено в рамках научного проекта РФФИ  

№ 20–34–90085. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ  

НАСАЖДЕНИЙ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE STATE OF GREEN  

AREAS PLANTINGS OF THE ESIL DISTRICT IN NUR-SULTAN 

 

Обезинская Э.В., Эбель А.В. 

Obezynskaya E.V., Ebel А.В. 

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,  

г. Щучинск, Республика Казахстан 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University, 

Shchuchinsk, Republic of Kazakhstan 

 

Аннотация. Результаты мониторинга являются основой для разработ-

ки стратегии озеленения города и определения приоритетов в ведении зе-

леного хозяйства всех типов озеленительных территорий.  

Ключевые слова: мониторинг, зеленые насаждения; скверы; эколо-

гическая оценка 

Abstract. The results of the monitoring are the basis for development 

of strategy for greening the city and for determination of priorities in the con-

duct of the green economy for all types of greening areas. 

Keywords: monitoring, amenity stands, squares, environmental assessment 

 

Исследования проводились на территории г. Нур-Султан, который 

располагается в степной зоне с резкоконтинентальным климатом, отлича-

ющимся значительным дефицитом влажности, суровыми малоснежными 

и продолжительными зимами, сильными ветрами и резкими сменами тем-

ператур в пределах суток [2, с. 142]. В таких условиях ограничен ассорти-

мент древесных и кустарниковых растений, высаживаемый на территории 

озеленения в городе.  

В статье приведен ассортимент древесных и кустарниковых растений, 

произрастающих в скверах Есильского района, это Музыкальный сквер, ком-

плекс Байтерек, Водно-зеленый бульвар. Дана оценка состояния каждого 

конкретного объекта озеленения по средневзвешенному показателю с учетом 

всех элементов растительности: деревьев, кустарников, газонов и цветников. 

По результатам обследования даны рекомендации по улучшению их состоя-

ния древесных и кустарниковых растений, газонов цветников. 

Оценка зеленых насаждений общего пользования проводилась 

по общепринятой шестибальной шкале категорий состояния деревьев про-

водили согласно методике [1, с. 156]. Состояние кустарников, газонов 

и цветников проводилось по трёхбалльной шкале – 1 – хорошее, 2 – удо-

влетворительное и 3 – неудовлетворительное. 
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Для интегральной оценки состояния всей растительности зеленого 

насаждения использовали коэффициент комплексной экологической оценки 

(ККЭО), включающий оценку состояния древесных насаждений, кустар-

ников, газонов и цветников с поправкой на их значимость («вес» в общем 

балансе растительности на объекте). Кустарниковая растительность на ис-

следуемом участке была представлена живыми изгородями, поэтому их 

экологическое состояние оценивалось в целом. При оценке газонов и цвет-

ников учитывалась площадь по категориям. Что дало возможность опреде-

ления средневзвешенного балла.  

Значения поправочных коэффициентов (ПК) при расчете средневзве-

шенного балла оценки зеленого насаждения условно принимались для 

каждого из элементов растительности следующими: древостоя – 1,0, ку-

старников – 0,4, газонов – 0,2, цветников – 0,1. ККЭО рассчитывался как 

сумма произведений баллов состояния (Бс.) на поправочные коэффициен-

ты, разделенная на сумму ПК всех элементов растительности по формуле: 

ККЭО =
(Бс. д.× 1 + Бс. к × 0,4 + Бс. г × 0,2 + Бс. ц × 0,1)

𝛴 ПК д, к, г, ц
. 

Степень ослабления объекта при значении ККЭО определялось 

по градации, приведенной в таблице. 
 

Таблица 

Характеристика состояния деревьев  

при значении средневзвешенной величины 
Степень ослабления Характеристика состояния деревьев 

не превышает 1,5 насаждение здоровое 

1,6–2,5 ослабленное 

2,6–3,5 сильно ослабленное 

3,6–4,5 усыхающее 

Более 4,5 погибшее 

 

Музыкальный сквер. При обследовании древесной растительности 

сквера определено их состояние: ель сибирская – 1,4, ель колючая форма 

голубая – 1,4 балла, береза повислая – 1,3 балла, клен ясенелистный – 1,3, 

в среднем по породам – 1,4 баллов. Состояние древесной растительности 

не превышает 1,5 и относится к категории здоровых насаждений. По со-

стоянию газоны оценены 1,0 балла. Клумбы оценены: 1–2 балла. 

Коэффициент комплексной экологической оценки всей растительно-

сти на объекте: 

ККЭО =
1,4 × 1,0 + 1,0 × 0,2 + 2,0 × 0,1)

1,3
= 1,4. 

Расчеты ККЭО показали, что интегральная оценка состояния объек-

та, с учетом древесной растительности и клумб равна 1,4, относится к ка-

тегории здоровый объект.  
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Комплекс «Байтерек» – площадь 14,7 га. Почва под насаждениями 

по проведенным ранее исследованиям – темно-каштановая, слабозасоленная, 

урбанизированная, условно лесопригодная, с пятнами засоления на глу-

бине 75 см и ниже. Ассортимент древесной и кустарниковой растительно-

сти представлен следующими видами: берёзаповислая, ель сибирская, ель 

колючая форма голубая, сосна обыкновенная, сирень венгерская, ива лом-

кая, дерн белый, вяз мелколистный.  

В среднем по древесной и кустарниковой растительности – 1,7 балла. 

Живая изгородь из вяза мелколистного – 1,0 балл, состояние хорошее, 

но требуется стрижка. Состояние газонов – 1,5 балла. Клумбы – 1 балл. 

Коэффициент комплексной экологической оценки всей растительности 

на объекте: 

ККЭО =
(1,7 × 1 + 1,0 × 0,4 + 1,5 × 0,2 + 2,0 × 0,1)

1,7
= 1,5. 

Расчеты ККЭО показали, что интегральная оценка состояния сквера, 

с учетом древесной растительности и клумб равна 1,5, относится к катего-

рии здоровый объект.  

Водно-зеленый бульвар. При обследовании древесной растительно-

сти было определено, что средний балл березы повислой составлял – 1,0, 

ели колючей – 1,5, средневзвешенный по всем породам, произрастающим 

всквере – 1,4 балла, относится к категории здоровый объект. 

Выводы. По результатам обследования зеленых насаждений Музы-

кального сквера, комплекса Байтерек, Водно-зеленого бульвара даны 

предложения по их содержанию: ослабленным растениям произвести кор-

невую и внекорневую подкормку препаратами «Зеленая игла» и «Эпин-

экстра», сильно ослабленные экземпляры удалить. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения онтогенетиче-

ской структуры ценопопуляций Cephalanthera rubra (L.) Rich. Обе ценопо-

пуляции нормальные неполночленные, зреющие. C. rubra страдает из-за 

высокой декоративности, поэтому необходим постоянный мониторинг за 

состоянием его популяций. 

Ключевые слова: Cephalanthera rubra (L.) Rich., ценопопуляция, 

онтогенетическая структура 

Abstract. The article presents the results of studying the ontogenetic 

structure of Cephalanthera rubra (L.) Rich. coenopopulations. Both coenopopu-

lations are normal, incomplete, and mature. C. rubra suffers from a high decora-

tive nature, so constant monitoring of the state of its populations is necessary. 

Keywords: Cephalanthera rubra (L.) Rich., coenopopulation, ontogenetic 

structure 
 

Орхидные привлекают к себе внимание в связи с редкостью, уязви-

мостью к антропогенным воздействиям, своеобразием биологии и необхо-

димостью охраны многих его представителей. Работ посвященных изуче-

нию структуры ценопопуляций (ЦП) орхидных, произрастающих на тер-

ритории Республики Марий Эл практически нет [4, 5, 6 и др.].  

Объект исследования – пыльцеголовник красный (Cephalanthera ru-

bra (L.) Rich.) – редкое, многолетнее, поликарпическое травянистое расте-

ние, геофит с европейско-средиземноморским ареалом [3]. Исследования 

ЦП C. rubra проводили на территории памятника природы «Карман-

Курык» Моркинского района Республики Марий Эл. Было выбрано два 

участка: 1 – расположен на искусственной террасе под горой Карман-

Курык западной экспозиции, проективное покрытие 75 %, увлажнение 

умеренное; 2 – на склоне горы Карман-Курык к югу от дороги, затенение 

отсутствует, влаги недостаточно, проективное покрытие 35 %. На участках 

отмечены выходы наружу мергелей и извести. Изучено две ЦП, общая 

площадь каждой – 144 м2. В ценозах заложены трансекты размером 
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1,0 м×12,0 м. Особи C. rubra на площадках не выкапывали. В работе ис-

пользовали популяционные методы [7, 10]. В качестве интегральных ха-

рактеристик структуры ЦП использовали индексы возрастности [9], и эф-

фективности [2]. Типа ЦП определяли по классификации «дельта-омега» 

Л.А. Животовского [2].  

Результаты изучения онтогенетической структуры показали, что 

в спектре C. rubra (рис.) наблюдается низкая численность ювенильных (j) 

и имматурных (im) особей по сравнению со взрослыми вегетативными 

и генеративными. В обеих ЦП C. rubra отсутствуют старые генеративные 

(g3) растения и особи постгенеративного периода, о чем ранее отмечали 

другие авторы [1, 8]. 

 

 

 

Рис. Спектр онтогенетических состояний ЦП C. rubra 

 

Средняя плотность особей C. rubra в ЦП 1 составила 2,85 на 1 м2, 

в ЦП 2 – 0,41 на 1 м2. Доля особей прегенеративного периода в ЦП 1 со-

ставила 38,1 %, а в ЦП 2 – 55,8 %. В обеих ЦП доминируют особи вирги-

нильного состояния (v1). Особей генеративного периода в ЦП 1 больше, 

чем в ЦП 2 (61,9 % и 44,2 % соответственно). Среди особей генеративного 

периода преобладают молодые генеративные растения (g1) в обеих ЦП, 

на их долю приходится 34,6 % и 30,5 % соответственно. Значения индекса 

возрастности [9] в обеих ЦП не высоки: в ЦП 1 – ∆ = 0,264, а в ЦП  

2 – ∆ = 0,330. Это свидетельствует о молодости ЦП. В то же время значе-

ния индекса эффективности [2] высоки (ЦП 1 – 0,670; ЦП 2 – 0,666). Та-

кую ситуацию можно объяснить преобладанием в ценопопуляциях гене-

ративных растений (рис.). Поэтому обе ЦП C. rubra по классификации 

«дельта-омега» [2] были охарактеризованы нами как зреющие.  

C. rubra – декоративное растение. На состояние его ЦП негативно ска-

зывается антропогенное воздействие (рекреация, выпас, сенокошение, сбор 

и т.д.), они становятся неполночленными, а спектры правосторонними.  
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Поскольку C. rubra имеет статус редкого, уязвимого вида с сокращающей-

ся численностью популяции (статус V), поэтому можно дать рекомендации 

о необходимости вести просветительскую работу среди местного населе-

ния и создать в окрестностях д. Коркатово комплексный заказник для со-

хранения природных ландшафтов и популяций других редких видов рас-

тений, которые произрастают совместно с C. rubra. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

ПАРАМЕТРОВ ПОБЕГА FILIPENDULA HEXAPETALA GILLIB 

MORPHOLOGICAL AND CORRELATION ANALYSIS  

OF SHOOT PARAMERES OF FILIPENDULA HEXAPETALA GILLIB 

 

Очирова С.С., Коливаев Б.Б., Дорджиева В.И. 

Ochirova S.S., Kolivaev B.B., Dordzhieva V.I. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Калмыцкий государственный университет  

им. Б.Б. Городовикова», г.Элиста, Российская Федерация 

Kalmyk State University, Elista, Russian Federation 

 

Аннотация. Проведено исследование параметров побега у Filipendula 

hexapetala. Установлено, что между высотой соцветия и числом генератив-

ных побегов 2-го порядка сохраняется слабая связь. Длина ножки соцветия 

не зависит ни от параметров щитка, ни от других рассмотренных нам при-

знаков. Выявлено 12 наиболее сильно корррелирующих признаков (плеяд). 

Цимозное соцветие с симподиальным ветвлением у лабазника – полихазий. 

Ключевые слова: Лабазник шестилепестный, плеяда, корреляцион-

ный цилиндр, полихазий 

Abstract. The study of escape parameters in Filipendula hexapetala was 

carried out. It was found that there is a weak relationship between the height of 

the inflorescence and the number of generative shoots of the 2nd order. The 

length of the inflorescence stem does not depend on the parameters of the scutel-

lum, or on the other signs considered by us. The 12 most strongly correlated fea-

tures (pleiades) were identified. Cymose inflorescence with sympodial branch-

ing in labaznik – polychazium. 

Keywords: Labaznik shestilepestny, pleiad, correlation cylinder, polychasium 

 

Род Лабазник включает до 10 видов многолетних травянистых расте-

ний. Filipendula hexapetala отличается от других видов подземной системой. 

Краткое корневище с многими придаточными корнями, на некоторых 

из них шаровидные или веретеновидные утолщения. Filipendula hexapetala 

в народе не случайно называют «Сорокоприточник»: слывет средством 

от 40 недугов. В настоящее время официальная медицина обратила присталь-

ное внимание на вид и активно расширяет список заболеваний. Пчелы соби-

рают щедрый взяток с мелких благоухающих цветков, собранных в полихазий. 

Материал и методы. Выборка из 20 закончивших рост побегов Fili-

pendula hexapetala была взята на территории заказника «Камышанова по-

ляна» во время учебно-полевой практики в июле 2017 года. Там же прове-

ден морфометрический анализ по предложенной схеме. 
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Корреляционный анализ проведен по методике, приведенной в прак-

тикуме по биометрии П.В. Терентьева и Н.С. Ростовой [2]:  

𝑟 =
∑(𝑋i−X)̅̅ ̅(Yi−Y)̅̅ ̅

𝑛𝛿𝑥𝛿𝑦
,  

где 𝑟 – коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона; xi, yi – корреляционная 

величина; x̅, y̅  – случайные величины; n – число пар; 𝛿𝑥𝛿𝑦 – среднее квад-

ратичное отклонение; 

 

1

2




n

xxp
=D

ii ; D=σ . 

 

Результаты и обсуждения. Анализ выборки был проведен нами 

по предложенной схеме. По полученным данным установили, что амплиту-

да изменчивости и оптимальные параметры исследуемых признаков приве-

дены в таблице 1. В среднегорных условиях главный побег Filipendula hex-

apetala достигает в среднем до 102 см при норме модификационной измен-

чивости от 71 до 152 см. Из них от 1/10 до 1/7 высоты побега приходится 

на верхушечное соцветие. Чем выше побег, тем больше высота верхушечно-

го щитка. Общепринятое определение щитковидное соцветие соответствует 

названию лишь при первом приближении. На самом деле щиток соцветия 

с моноподиальным ветвлением, когда верхушечный цветок раскрывается 

последним, а оси второго порядка с цветоножками разной длины останав-

ливаются в одной плоскости с верхушечным цветком. Распускание цветков 

происходит в центростремительном направлении. Соцветие Filipendula от-

носится к цимозным, когда верхушечный цветок распускается и отцветает 

первым, образуя сложный апокарпный плод. А оси второго порядка с сим-

подиальным ветвлением и отходят очередно, а не мутовчато (как у плейоха-

зия). В работе [2] мы предложили назвать соцветия полихазием. 

Между всеми 20−10 признаками мы рассчитали показатели коэффи-

циента корреляции. Подчеркнуты показатели достоверные для нашей вы-

борки. Для удобства анализа составили корреляционный цилиндр (рис.). 
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Рис. Корреляционный цилиндр взаимозависимости между параметрами побега  

Filipendula hexapetala G. Цифры по окружности соответствуют номерам  

признаков по таблице.  

Условные обозначения: r ≥ 0,9 ═══; r ≥ 0,8 ▬▬▬; r ≥ 0,7 −●−●−●−; 

r ≥ 0,6 −○−○−○−; r ≥ 0,5 −▲−▲−▲−; r ≥ 0,4 −∆−∆−∆−. 

Показатели r ≥ 0,35 не могут сочетаться достоверными для нашей выборки 

 

Из рисунка можно сделать анализ силы взаимосвязи как между всеми 

рассмотренными признаками, так взаимосвязь отдельного признака 

с остальными. Так высота побега до верхушечного щитка коррелирует 

на достоверном уровне с десятью признаками из двадцати рассмотренных. 

При этом очень сильная взаимосвязь сохраняется на закончившей пост по-

бега с шириной листьев, как нижнего, так и среднего формаций (r ≥ 0,8). 

Средний уровень связи (r ≥ 0,6; r ≥ 0,5) сохраняется с другими параметрами 

названых листьев, с числом пазушных побегов второго побега и с длинной 

наиболее развитого пазушного побега. Взаимосвязь средней силы (r ≥ 0,6) 

сохраняется с высотой и степенью развития верхушечного щитка и числом 

стеблевых листьев. Высота побега зависит от числа розеточных листьев.  

В среднем на главном побеге закладывается от 5 до 10 и от 5  

до 20 розеточных листьев (в среднем, соответственно, 6–7 и 7–8 боковых 

фотосинтезирующих органов). 

Следует отметить, что в целом ширина листьев нижней (r ≥ 0,7) 

и средней (r ≥ 0,8) формаций на побеге Filipendula hexapetala взаимосвяза-

на с высотой верхушечного соцветия достаточно сильно. 
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Степень развития главного побега и верхушечного щитка в большей 

степени зависит, и сохраняют довольно сильную взаимосвязь от параметров 

ширины листьев нижней и средней формации, чем от других их параметров. 

Верхушечный лист не влияет на названые выше признаки побега. 

Степень развития верхушечного соцветия и число пазушных побегов вто-

рого порядка признаки достаточно скоррелированные. Анализируя пара-

метры верхушечного соцветия, мы установили, если высота соцветия 

и число генеративных побегов второго порядка сохраняют между собой 

слабую связь, то длина ножки соцветия не зависит не только от параметров 

щитка, но и от других рассмотренных нами признаков. 

Длина ножки наиболее развитого пазушного соцветии сохраняют 

очень сильную взаимосвязь с числом побегов второго порядка и с со сте-

пенью развития верхушечного щитка. 

Несколько слабее становится ее связь с высотой пазушного соцветия 

(r ≥ 0,5), с высотой верхушечного щитка (r ≥ 0,5) с числом генеративных 

побегов второго порядка с высотой главного побега (r ≥ 0,5). 
 

Таблица 

Исследование полной матрицы корреляционных плеяд 

№ признака G G/k D 

Н1 10 0,5 0,50 

Н2 9 0,45 0,62 

НЛ1 4 0,20 0,52 

НЛ2 8 0,4 0,51 

НЛ3 5 0,25 0,56 

СЛ2 6 0,30 0,66 

ПС1 8 0,4 0,59 

ПС2 4 0,20 0,52 

ПС3 5 0,25 0,53 

ВС2 6 0,30 0,46 

ВС3 4 0,20 0,39 

Л 6 0,30 0,46 

Примечание: G – мощность, G/k – относительная мощность, D – крепость плеяды. 

1. H1 – высота побега до соцветия. 

2. H2 – высота верхушечного соцветия. 

4. HЛ1  – длина листовой пластинки, лист нижней формации. 

5. HЛ2 – ширина листовой пластинки, лист нижней формации. 

6. HЛ3 – длина черешка, лист нижней формации. 

9. СЛ2 – ширина листа средней формации. 

14. ПС1 – длина ножки пазушного соцветия.  

15. ПС2 – высота пазушного соцветия. 

16. ПС3 – число побегов второго порядка. 

18. ВС2 – высота соцветия, параметры верхушечного щитка.  

19. ВС3 – число генеративных побегов второго порядка, параметры верхушечно-

го щитка.  

20. Л – число стеблевых листьев на побеге. 
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Исследование всей системы корреляционного анализа, то есть полно 

матрицы включает определение корреляционных плеяд – группы наиболее 

сильно корреляционных признаков. Характеристика корреляционных пле-

яд: –G – мощность плеяды – число признаков членов плеяд; –G/k – относи-

тельная мощность, где k – общее число исследуемых признаков; D – кре-

пость плеяды – средняя арифметическая абсолютных величин внутрипле-

ядных коэффициентов корреляции. 

Исследуя полученные результаты, нам удалось выделить 12 наиболее 

сильно коррелирующих признаков (= плеяд). Плеяду с наибольшей крепо-

стью (D = 0,66) составляют 6 признаков, связанных с шириной сидячего ли-

ста средней формации. Высота верхушечного полихазия, коррелирующая 

с 9 признаками образует плеяду с крепостью 0.62. Почти такую же по мощ-

ности и крепости плеяду образует длина ножки наиболее развитого пазуш-

ного побега. Такая же мощность (G = 8), но несколько слабее крепость  

(D = 0,5) в плеяде, которую образует ширина листовой пластинки нижнего 

листа. Наибольшая мощность (G = 10), но чуть слабее крепость (D = 0,5), чем 

у предыдущего плеяды в плеяде образованной высотой побега до щитка. 

 

Библиографический список 

1. Очирова, К. С. морфологическая характеристика побега и структура 

главного соцветия Filipendula hexapetala Gilib. / К. С. Очирова, Б. Б. Колива-

ев, А. А. Кекельдженова // Проблемы сохранения и рационального исполь-

зования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов : материалы 

Х науч.-практ. конф. с межд. уч. ассоциация университетов Прикаспийских 

государств ; ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова». – Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2018. – С. 63–66.  

2. Терентьев П. В. Практикум по биометрии / П. В. Терентьев,  

Н. С. Ростова. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 153 с. 

 

 

  



Флора и растительность природных и антропогенных ландшафтов 

72 
 

ПУСТЫННАЯ ФЛОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

DESERT FLORA OF THE ASTRAKHAN REGION 

 

Русакова Е.Г. 

Rusakova E.G. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет», 
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Аннотация. Пустынная флора Астраханской области включает 

301 вид высших сосудистых растений, относящихся к 2 отделам, 3 классам, 

36 семействам и 146 родам. Наибольшим видовым разнообразием 

отличаются 10 семейств, включающие 84,4 % всей флоры. Господствующую 

роль в составе флоры области играют виды средиземного географического 

элемента. Более высокий эндемизм (4,0 %) пустынной флоры по сравнению 

с флорой Астраханской области в целом (1,5 %) может свидетельствовать 

о сложных этапах формирования аридной флоры региона. 
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Abstract. The desert flora of the Astrakhan region includes 301 species 

of higher vascular plants belonging to 2 divisions, 3 classes, 36 families and 

146 genera. The greatest species diversity is distinguished by 10 families, 

including 84.4 % of the total flora. The dominant role in the composition of the 

flora of the region is played by species of the Mediterranean geographic 

element. The higher endemism (4.0 %) of the desert flora compared to the flora 

of the Astrakhan region as a whole (1.5 %) may indicate complex stages in the 

formation of the arid flora of the region. 

Keywords: flora analysis, arid flora, Caspian lowland 

 

Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-

Европейской равнины в Прикаспийской низменности, в умеренных 

широтах, в зоне пустынь и опустыненных степей. Исследования  

Г.Е. Сафонова в 70-х годах ХХ века по изучению флоры песков 

и бэровских бугров показали, что флора песков насчитывает 150 видов 

семенных растений [8], а флора бэровских бугров – 160 видов [6, 7]. 

К пустынным элементам флоры области А.П. Лактионов [3] относит 252 

вида сосудистых растений, что составляет 20,4 % от общего числа видов.  

Проведенный нами анализ литературных данных [1–8] показал, что 

пустынная флора Астраханской области включает 301 вид высших сосуди-

стых растений, относящихся к 2 отделам, 3 классам, 36 семействам и 146 

родам (табл. 1). В конспект пустынной флоры нами были включены виды, 
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обитающие на бэровских буграх и песках, а также виды растений-

галофитов, произрастающие на засоленных участках в пределах указанных 

местообитаний. 
 

Таблица 1 

Систематическая структура пустынной флоры Астраханской области 

Название таксона 
Число семейств Число родов Число видов 

общее % общее % общее % 

Отдел Голосеменные 1 2,8 1 0,7 1 0,3 

Отдел Покрытосеменные, 

в том числе: 
35 97,2 145 99,3 300 99,7 

Класс Однодольные 5 13,9 24 16,4 41 13,6 

Класс Двудольные 30 83,3 121 82,9 259 86,0 

Всего 36 100,0 146 100,0 301 100,0 

 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются 10 семейств, 

включающие 84,4 % всей пустынной флоры (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Ведущие семейства пустынной флоры Астраханской области 
Семейство Число родов Число видов 

общее % общее % 

Asteraceae 21 14,4 51 16,9 

Chenopodiaceae 19 13,0 47 15,6 

Brassicaceae 21 14,4 33 11,0 

Poaceae 18 12,3 32 10,6 

Fabaceae 8 5,5 29 9,6 

Boraginaceae 10 6,8 23 7,6 

Caryophyllaceae 7 4,8 12 4,0 

Ranunculaceae 3 2,1 10 3,3 

Polygonaceae 5 3,4 9 3,0 

Scrophulariaceae 3 2,1 8 2,7 

Итого 115 78,8 254 84,4 

 

Во флоре семейства, включающие 1 род, составляют 61 %, а монови-

довые – 44,4 %. Пять семейств имеют уровень видового богатства выше 

среднего коэффициента насыщенности семейств видами (8,4), и на их до-

лю приходится 63,8 % от всех видов. Остальные семейства содержат 

36,2 % видов. Такая же закономерность наблюдается и в родовом богат-

стве флоры: 11 семейств имеют уровень родового богатства выше среднего 

показателя коэффициента насыщенности родов видами (2,1) и составляют 

80,8 %, а остальные 25 семейств содержат лишь 19,2 % видового состава. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются 6 родов, которые 

включают 17,6 % видового состава (табл. 3). 
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Таблица 3 

Наиболее богатые роды в пустынной флоре Астраханской области 
Род Количество видов % от общего числа 

Astragalus 18 6,0 

Lappula 8 2,7 

Artemisia 8 2,7 

Atriplex 7 2,3 

Ceratocephalla 6 2,0 

Tamarix 6 2,0 

Всего 53 17,6 

 

Географический анализ пустынной флоры Астраханской области по-

казал, что она является флорой средиземного типа (151 вид, 50,2 %), что 

характерно для аридной флоры степей и пустынь юго-востока европейской 

части России. Господствующую роль в составе пустынной флоры области 

играют виды средиземного географического элемента; среди них наиболее 

многочисленны прикаспийско-туранские (61 вид, 20,3 %) и западносреди-

земные (53 вида, 17,6 %). Так как многие представители Средиземноморья 

являются крайне ксерофильными видами, то экологические условия реги-

она стали для них вполне подходящими. 

Достаточно высокое участие сорных видов с Палеарктическим типом 

ареала (17 видов, 5,6 %) свидетельствует о значительной антропогенной 

нагрузке на пустынные сообщества области. 

Более высокий эндемизм (4,0 %) пустынной флоры по сравнению 

с флорой Астраханской области в целом (1,5 %) может свидетельствовать 

о сложных этапах формирования аридной флоры региона. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

RARE SPECIES OF FLORA OF THE SARATOV REGION  

IN ANTHROPOGENIС DISTURBED TERRITORIES 
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ситет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов, Российская Федерация 

Saratov State Vavilov Agrarian University, Saratov, Russian Federation 

 

Аннотация. В статье приведен список редких растений флоры Сара-

товской области, которые встречаются на антропогенно нарушенной тер-

ритории одного из предприятий города Саратова. 

Ключевые слова: флора, редкие виды, антропогенно нарушенные 

территории 

Аbstract. The article contains a list of rare plants of the Saratov region 

flora, which are found on the anthropogenic disturbed territory of one of the en-

terprises of the city of Saratov. 

Keywords: flora, rare species, anthropogenic disturbed areas 

 

Флора любого региона Земли представляет собой исторически сло-

жившуюся совокупность видов растений. Видовой состав флоры формиру-

ется под влиянием абиотических и биотических факторов, характерных 

для определенной территории. Изменение факторов среды отражается как 

на видовом составе, так и на разнообразии таксонов, особенно семейств. 

Особое воздействие на флористический состав оказывает антропогенный 

фактор, который коренным образом изменяет условия обитания растений. 

Длительная адаптация к совокупности действия всех экологических фак-

торов способствует тому, что некоторые виды растений, в том числе ред-

кие, могут обитать на территориях, испытывающих существенный антро-

погенный прессинг (загрязнение, вытаптывание, засоление). 

Мониторинговые исследования растений антропогенно нарушенных 

территорий являются важными для изучения их состояния и могут в даль-

нейшем использоваться для составления прогнозных сценариев, разработ-

ки рекомендаций по сохранению биоразнообразия. На кафедре «Ботаника, 

химия и экология» Саратовского государственного аграрного университета 

им. Н.И. Вавилова ведется многолетняя работа по изучению видового со-

става растений, как антропогенных, так и естественных территорий Сара-

товской области [9]. 
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Так, на обследованной территории одного из предприятий города 

Саратова наряду с видами, обыкновенными для антропогенно нарушенных 

мест обитания, обнаружены виды, которые характеризуются как редкие 

или встречающиеся изредка.  

Argusia sibirica (Linneus) Dandy, 1972. Растение на территории горо-

да Саратова встречается редко, предпочитает железнодорожные насыпи 

[7]. На фотографиях особи аргузии, обитающие в повреждениях твердого 

покрытия на территории одного из промышленных предприятий города 

Саратова (2019, 2020). Типичные места обитания – известняковые, песча-

ные места, солонцеватые берега водоемов [8].  

Chamaenerion angustifolium (Linneus) Scopoli, 1771. Растение являет-

ся обыкновенным для территории Саратовской области, однако на терри-

тории города является очень редким [7]. На территории предприятия вид 

встречали в 2019 и 2020 году на участке, где были складированы металло-

конструкции. 

Chondrilla latifolia Bieberstein, 1808. В конспекте флоры города Сара-

това (2008) вид не представлен [7], также он не приведен в перечне видов 

в атласе растений-фиторемедиантов [8]. Типичные места обитания вида – 

пески, галечники, щебнистые склоны гор. Несколько особей вида были об-

наружены в 2019 году рядом с железнодорожным полотном, на грунте, ко-

торый засыпан щебнем.  

Corispermum hyssopifolium Linneus, 1753. В 2020 г растение было 

найдено на песчаных насыпях на территории промышленного предприя-

тия. В Конспекте флоры города Саратова отмечено, что вид принадлежит 

к субурбанофлоре, встречается изредка [7].  

Crypsis schoenoides (Linneus) Chevalier de Lamarck, 1791. Этот вид 

на территории города Саратова встречается изредка, предпочитая засоленные 

почвы и песчаные карьеры [7]. На территории предприятия представители 

вида обнаруживались в 2019 и в 2020 годах на поврежденном грунте. В це-

лом для Саратовской области скрытница камышевидная является редким 

видом, произрастающим на солонцеватых лугах, приречных песках [4]. 

Cynodon dactylon (Linneus) Persoon, 1805. Известно, что данный вид 

в южных районах России является злостным сорным растением. В 2001 

году растение считалось новостью для города Саратова, в этом же году оно 

встречалось между станциями Багаевка и Буркин Саратовского района [1]. 

В конспекте флоры города Саратова характеризуется, как редкое растение, 

предпочитающее в качестве мест обитания железнодорожные насыпи [7]. 

В связи с проведением ремонтных работ и работ по благоустройству, 

предусматривающих перемещение грунта, песка, укладку твердого покры-

тия, можно ожидать появление редких и даже новых видов на территории 

города. Так, в 2018 году растение данного вида было обнаружено между 

тротуарными плитками на улице Радищева города Саратова около дома 
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№ 28 [3]. На территории промышленного предприятия Cynodon dactylon 

встречался в 2019 и 2020 годах, довольно обильно. 

Galatella biflora (Linneus) Nees, 1833. Для города Саратова вид явля-

ется очень редким растением, на территории города предпочитает есте-

ственные места обитания – опушки [7]. В качестве места нахождения ра-

нее, в 2001 году, указан Шиханский лес (Вольский район) [4]. Однако 

на обследованной территории промышленного предприятия растение об-

наружено на поврежденном грунте, довольно далеко от древесных расте-

ний в пойме реки. 

Gypsophila perfoliata Linneus, 1753. Согласно «Конспекту флоры го-

рода Саратова» растение относится к урбанофлоре [7]: часто встречается 

на обочинах автодорог в разных районах города Саратова [9]. На террито-

рии предприятия есть железнодорожные полотна, вдоль которых и пред-

почитают произрастать представители данного вида. 

Equisetum ramosissimum Desfontaines, 1799. Растение встречается изред-

ка на территории Саратовской области. В конспекте флоры города Саратова 

(2008) отмечается, что оно обитает по железнодорожным насыпям, предпочи-

тает песчаные и глинистые берега рек [7]. В 2019 и 2020 годах растение встре-

чалось на территории промышленного предприятия на поврежденном и за-

грязненном грунте рядом с твердым покрытием, довольно обильно. 

Limonium bungei (Claus) Gamajunova, 1944. На территории города 

Саратова вид встречается редко, относится к субурбанофлоре, предпочита-

ет засоленные места обитания [7]. В 2020 г растение было найдено на гли-

нистом склоне на территории промышленного предприятия. 

Lythrum salicaria Linneus, 1753. Растение обычное, произрастает по 

берегам водоемов, сырым местам [8], однако в города Саратова встречает-

ся изредка [7]. На территории промышленного предприятия обнаружено 

на травянистом участке, недалеко от берега реки. 

Nonea lutea (Desrousseaux) de Candolle, 1805. Нонея желтая – растение, 

очень редкое для города Саратова [7], предпочитающее мергелистые скло-

ны. Ранее, в 2001 году, вид считался новостью для города Саратова [1], поз-

же – в 2015 и 2016 годах представители вида были обнаружены в Ленин-

ском и Заводском районах города Саратова на антропогенных местах оби-

тания – неухоженном газоне, грунте на бетонных плитах [6]. На территории 

промышленного предприятия растение обнаружено в 2019 году. 

Secale sylvestre Host, 1809. На территории Саратовской области и го-

рода Саратова растение встречается изредка [2, 7], приурочено к пескам 

и песчаным отвалам [7]. В 2000 году вид являлся новостью для флоры 

окрестностей города Саратова, обнаружен в песчаном карьере [1]. В 2020 

году растение было найдено на обочине грунтовой дороги недалеко 

от песчаного пляжа реки Волга в окрестностях поселка Увек.  
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Tribulus terrestris Linneus, 1753. На территории города Саратова рас-

тение встречается очень редко, предпочитая железнодорожные насыпи  

[7, 10]. В 2019 и 2020 годах представитель вида был обнаружен на песча-

ном пляже реки Волга в окрестностях поселка Увек.  

Valeriana officinalis Linneus, 1753. На территории города Саратова 

растение встречается изредка и редко [7], предпочитает сырые места. Ра-

нее, в 2001 году, валериана лекарственная указывалась только для не-

скольких районов Саратовской области – Ртищевского, Базарнокарабулак-

ского, Хвалынского, Лысогорского [4]. В 2020 году растение обнаружено 

на берегу водоема на территории промышленного предприятия.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований было выявлено, 

что на антропогенно нарушенных территориях (поврежденных и загряз-

ненных грунтах; в повреждениях асфальтового покрытия; участках с ме-

таллоконструкциями; рядом с железнодорожным полотном, на грунте 

со щебнем; на глинистых склонах; на песчаных грунтах) в границах города 

Саратова встречается 15 редких видов, относящихся к 11 семействам. 
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Аннотация. Проведен анализ многолетних исследований флоры 

дельты реки Дон. Проведен мониторинг ценопопуляций редких видов. От-

мечены новые виды растений данной территории. 

Ключевые слова: дельта р. Дон, редкие виды 

Abstract. The analysis of long-term studies of the flora of the Don River 

delta is carried out. The coenopopulations of rare species were monitored. New 

plant species of this territory are marked. 

Keywords: delta of the Don River, rare species 

 

Дельта р. Дон постоянно испытывает как природное, так и антропо-

генное воздействие. Интенсивное ее освоение может привести к деграда-

ции растительного покрова, заболачиванию и засолению, исчезновению 

многих видов растений и животных. Дельта реки является своеобразной 

экосистемой и играет важную роль в сохранении биоразнообразия, его 

концентрации и расселения. Растительные сообщества дельты типичны 

и уникальны, многие из них являются эталонами коренной естественной 

растительности пойм рек степной зоны. 

Изучение растительных сообществ проведено в соответствии с об-

щими установками направления Браун-Бланке [3]. Выполнены более 200 

полных геоботанических описаний (не считая учет редких видов). Исследо-

вания охватили Азовский, Неклиновский и Мясниковский районы Ростов-

ской области и территорию города Ростов-на-Дону. 

На настоящее время флора дельты реки Дон насчитывает 838 видов 

сосудистых растений (на момент начала исследований в 2008 г. – этот по-

казатель был равен 825 [1]), относящихся к 98 семействам и 407 родам. 

Среди них 3 вида хвощеобразных, 1 – папоротникообразных, 1 – голосе-

менных, 833 – покрытосеменных. В числе последних 171 вид однодольных 

и 662 – двудольных растений. 
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В период исследований в дельте Дона (2008–2014, 2018–2019 гг.) 

список флоры был пополнен на 13 видов (1 вид из хвощевых – Equisetum 

telmateia Ehrh., и 12 видов из магнолиофит Leersia oryzoides (L.) Sw.,  

Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil., J. atratus Krock., Carex disticha Huds.  

(C. intermedia Good.; Vignea disticha (Huds.) Peterm.), C. muricata L.  

(C. cuprina (Sandor ex Heuff.) Th. Nendtv. ex A. Kerner), Erysimum versicolor 

(Bieb.) Andrz. (E. leucanthemum auct. non (Steph.) B. Fedtsch.), Vicia bieber-

steinii Bess. ex Bieb (V. grandiflora Scop. var biebersteinii (Bess. ex Bieb.) 

Griseb.), Tragopogon pratensis L., Lathyrus pisiformis L. Такие виды, как  

Caltha palustris L., Cakile euxina Pobed., Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) 

Bluff, Nees et Schauer, Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke, Bellevalia sarmatica 

(Georgi) Woronow, Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze, Trapa natans 

L. нами за последние 10 лет не отмечены. 

В дельте р. Дон отмечены 38 видов лишайников, грибов, мхов 

и высших сосудистых растений занесенных в Красную книгу Ростов-

ской области: Cladonia convoluta (Lam.) Cout., Toninia sedifolia (Scop.) 

Timdal [T. coeruleonigricans auct. non (Leight.) Fr.], Morchella steppicola 

Zerova, Agaricus bernardiiformis Bohus, A. moellerianus Bon [A. cam-

pestris Fr. var. floccipes (F.H. Møller) Pilat], Chlorophyllum olivieri (Barla) 

Vellinga [Macrolepiota olivieri (Barla) Wasser], Leucoagaricus pilatianus 

(Demoulin) Bon & Boiffard, Entoloma lividoalbum (Kuehn. & Romagn.) 

Kubicka, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Gymnostomum aerugino-

sum Sm., Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) Zander, Equisetum 

fluviatile L., Asplenium ruta-muraria L., Thelypteris palustris Schott, Eryn-

gium maritimum L., Crambe maritima L. (C. pontica Stev. ex Rupr.), Dian-

thus squarrosus Bieb., Silene hellmannii Claus [Otites hellmannii (Claus) 

Klok., O. graniticola Klok.], Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg., Galega of-

ficinalis L., Salvia austriaca Jacq., Nymphoides peltata (S. F. Gmel.) 

O. Kuntze, Trapa natans L. s. l., Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphaea alba 

L., Caltha palustris L., Aldrovanda vesiculosa L., Allium savranicum Bess., 

Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Scilla autumnalis L., 

Carex hordeistichos Vill., Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke (Cyperus 

serotinus Rottb.), Stratiotes aloides L., Gladiolus tenuis Bieb. (G. apterus 

Klok., G. imbricatus L. p. p.), Iris pumila L. [I. pumila L. subsp. taurica 

(Llod.) Rodion. & Shewcz., I. taurica Llod.], Fritillaria meleagroides Patrin 

ex Schult. & Schult. fil., Stipa pulcherrima K. Koch, S. ucrainica P. Smirn. 

[2]. Популяции многих из них уменьшились в численности, некоторые 

не отмечались несколько лет. 

Значение и роль изучения флоры и растительности дельты Дона 

в экосистеме р. Дон и Азовского моря в целом, для человека, для животного 

мира трудно переоценить. Она важна для стабилизации системы в целом, 

для круговорота питательных веществ, производства кислорода для водных 
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обитателей, очистке воды, является пищевым ресурсом и местом обитания 

для многих рыб, водных и наземных птиц и животных, служит нам  

в качестве промышленного сырья, корма для сельскохозяйственных живот-

ных. Заросли прибрежно-водных растений являются мощным очиститель-

ным агентом водоемов от различных органических и минеральных загряз-

нителей. Оттого мониторинг флоры растительности дельты р. Дон остается 

актуальным и требует более совершенных и системных методов контроля. 

 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН,  

№ гр. проекта АААА-А19-119011190176-7. Исследования проводились 

при финансовой поддержке министерства природы Ростовской области 

(гос. контр. № Ф. 2019.215047 от 29.04.2019 г.). 
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ФЛОР  

НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

TRENDS OF URBAN FLORA DEVELOPMENT  

IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA 

 

Сумина О.И., Копцева Е.М. 

Sumina O.I., Koptseva E.M. 
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Аннотация. Проанализирован видовой состав сосудистых растений 

в разных городских функциональных зонах (индустриальной, селитебной, ре-

креационной, подсобных хозяйств) 2 городов и 2 крупных поселков севера За-

падной Сибири. Выявленные различия больше в крупных и старых городах. 

На Севере урбанизация не приводит к уменьшению естественного биоразно-

образия (в городском озеленении используются местные виды, а доля инва-

зивных невелика, так как суровые условия среды лимитируют их расселение). 

Ключевые слова: биоразнообразие, городские функциональные зо-

ны, видовой состав, Крайний Север 

Abstract. The flora of 2 towns and 2 settlements of Northwest Siberia 

is studied. The vascular plants composition in various urban functional zones 

(industrial, residential, recreational, vegetable patches) is analyzed. The revealed 

difference is greater in large and old cities. In the North urbanization does not 

force the reduction of aboriginal biodiversity (urban greening uses native spe-

cies, and invasive species are presented by the low number, because the severe 

environment limits their abilities to spread). 

Keywords: biodiversity, urban functional zones, species composition, the 

Far North 

 

Активное освоение Крайнего Севера России придает особое значе-

ние исследованиям эффекта урбанизации, который может приводить к со-

кращению биоразнообразия местных организмов [9]. Изучение флоры 

и растительности северных городов РФ находится на стадии накопления 

данных, поэтому ценность новых сведений велика. Эффективное озелене-

ние городов невозможно без выделения на их территории функциональных 

зон (ФЗ), имеющих разные социально-экономические функции. 

Задача нашей работы – анализ видового разнообразия сосудистых 

растений и его особенностей в разных ФЗ населенных пунктов Ямало-

Ненецкого АО. Данные собраны в 2018 г. в городах Надым, Новый  
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Уренгой и крупных поселках Правохеттинский и Пангоды. Все населен-

ные пункты относительно молоды и находятся в подзоне северной тайги, 

за исключением Нового Уренгоя, расположенного в лесотундре. На их 

территории выделены следующие ФЗ: А – промышленная (предприятия 

и окружающие участки с искусственным насыпным грунтом); В – селитеб-

ная (зеленые насаждения вокруг домов); С – рекреационная (парки – в се-

верных городах это адаптированные к потребностям жителей фрагменты 

естественной растительности и скверы – искусственные насаждения не-

большой площади); D – личные подсобные хозяйства (огороды на окраине 

Надыма – самого старого и южного среди четырех населенных пунктов). 

Число ФЗ связано с возрастом города или поселка (табл.), причем только 

зоны А и В есть повсеместно. Списки видов сосудистых растений состав-

лены для каждой ФЗ во всех населенных пунктах. 

Всего во флоре городов и поселков выявлено 138 видов сосудистых 

растений из 29 семейств. Многолетние травы составляют 70 % от общего 

списка. Семейство Poaceae (27 видов), лидирует как в общем списке, так 

и во всех ФЗ. Разнообразие семейства связано с использованием злаковых 

травосмесей при создании газонов и залужении нарушенных территорий, 

а также с активным участием злаков в самозарастании свободных грунтов 

[3], широко распространенных в молодых северных городах. 26 % город-

ской флоры приходится на деревья и кустарники, причем 63 % из них – 

аборигенные виды, в основном из семейства Salicaceae. 
 

Таблица 

Число видов в функциональных зонах  

обследованных населенных пунктов 

Город / поселок 

Дата получе-

ния совре-

менного  

статуса 

Функциональные зоны 

Всего 

видов A B C D 

г. Надым 1972 54 (28) 59 (35) 43 (20) 20 (17) 104 

г. Новый Уренгой 1980 59 (38) 90 (51) 50 (20) – 119 

пос. Пангоды 1979 51 (30) 41 (26) 43 (27) – 85 

пос. Правохеттин-

ский 
1984 43 (26) 45 (30) – – 61 

Обозначения функциональных зон – в тексте. В скобках указано число видов-

апофитов. 

 

Различие между ФЗ по составу видов больше в городах: для Надыма 

и Нового Уренгоя индекс Жаккара менее 30 %, для обследованных посел-

ков – 40–47 %. Статистический анализ на основе неметрического много-

мерного шкалирования (NMDS) также выявил отличия в растительности 

ФЗ: зоны В, С и D образуют изолированные кластеры, а ФЗ А – «рыхлый» 

неоднородный кластер, вследствие пестроты экотопических условий и ан-

тропогенных факторов. 
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Во всех ФЗ всех населенных пунктов преобладают луговые травы. 

Наличие лесных, тундровых и водно-болотных видов (доля каждой группы 

20–25 %) связано с сохранением в северных городах естественных расти-

тельных сообществ. Лесные виды встречаются только в парках (ФЗ С), луго-

вые – преобладают в ФЗ В и D, водно-болотные приурочены к ФЗ А, где не-

мало мелких водоемов. Отличительная черта ФЗ А – наличие рудеральных 

видов (Erigeron acris L., Erysimum cheiranthoides L., Tussilago farfara L. и др.), 

заселяющих эродированные пески, причем только на песках здесь отмечены 

инвазивные Chenopodium album L., Hordeum jubatum L., Polygonum aviculare 

L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. В ФЗ D специфических сегеталь-

ных сорняков нет, все сорные виды представлены апофитами. Культивары, 

чуждые местной флоре, наиболее характерны для ФЗ В и С. 

Флора северных городов, в отличие от южных, бедна, а ее основу 

образуют аборигенные виды. Естественная флора на севере Западной Си-

бири имеет низкое разнообразие, что объясняется узким спектром место-

обитаний и большими площадями песчаных грунтов [2]. Обогащение го-

родских флор обычно идет за счет инвазивных и культурных видов [7], 

в основном – интродуцированных древесных [8]. На Крайнем Севере го-

родское озеленение использует ресурсы местной флоры, поэтому разнооб-

разие деревьев и кустарников невелико, и принадлежат они семействам 

Salicaceae и Rosaceae. Культивары представлены небольшим числом осо-

бей и есть только в городах, а в поселках не отмечены. Суровый климат 

и бедные почвы ограничивают возможности самостоятельного расселения 

интродуцентов в северных районах, но ситуация может измениться, если 

климат станет теплее. Широко известна потенциальная опасность инвазив-

ных видов [4, 5], отмечено их появление и в северных городах [1], однако 

большинство таких видов на Крайнем Севере оказываются однолетними 

и не выживают без особого ухода. 

Если история европейских городов позволяет анализировать станов-

ление их флоры на протяжении ста лет и более [6], то в северных городах 

наблюдается лишь начало этого процесса. Сокращение местного биоразно-

образия вследствие урбанизации [9] в северных районах может быть мини-

мальным, поскольку при озеленении в первую очередь используют местные 

виды, которые имеют адаптационное преимущество. В то же время, тундро-

вые арктические и арктоальпийские виды могут оказаться чувствительными 

к отепляющему эффекту городов (влияние его на флору изучено недоста-

точно), поэтому для сохранения тундровых видов большое значение имеют 

городские парки, сформированные на основе естественной растительности. 
Проведенный анализ обозначил современные тренды развития зеленых 

насаждений в городах и поселках Крайнего Севера. В них, в отличие от более 
южных, нет тенденции унификации городской флоры: значительные разли-
чия по видовому составу обнаружены не только между обследованными 
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населенными пунктами, но и между ФЗ в каждом из них. При этом различия 
ФЗ крупных городов более контрастны, чем ФЗ молодых поселков. 

В наши дни изменения флоры северных городов вызваны, по большей 
части, самопроизвольной деятельностью жителей, однако для сохранения 
естественного биоразнообразия, процессы зеленого строительства не долж-
ны быть спонтанными, их необходимо планировать и контролировать. 

 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных иссле-

дований – Ямал (проект № 19-416-890002) и Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом (Мероприятие 1) «Урбанизированные экоси-
стемы Арктического пояса Российской Федерации: динамика, состояние 
и устойчивое развитие». 
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FLORA OF THE FOREST PARK «BEREZOVAYA ROSHCHA»  

IN BABAEVO (VOLOGDA REGION) 
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Аннотация. Данное исследование выполнено с целью составления 

флористического списка растений лесопарка «Березовая роща». В статье 

приведены результаты исследования флоры парка, находящегося в г. Бабаево 

(Вологодская область). Представлен видовой состав, насчитывающий 146 

видов сосудистых растений, относящихся к 47 семействам. Сделаны выводы 

о принадлежности растений к богатству почв и хозяйственному значению.  

Ключевые слова: флора, лесопарк, «Березовая роща» 

Abstract. This study is carried out with the aim of compiling a floristic list 

of plants in the forest park «Berezovaya roshcha». The article presents the results 

of the flora and park analyze which are located in Babaevo (Vologda region). The 

species composition is presented 146 species of vascular plants belonging to 47 

families. Conclusions are made about the belonging of plants to the richness 

of soils and economic importance. 

Keywords: flora, forest park, «Berezovaya roshcha». 

 

В городе Бабаево располагаются территории, занятые лесами есте-

ственного происхождения. Одним из живописных природных сообществ 

нашего города является лесопарк «Березовая роща». Ранее в его пределах 

не было проведено флористических исследований. 

Цель работы – изучить и проанализировать флору лесопарка «Березо-

вая роща» в г. Бабаево (Вологодская обл.).  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: собрать и определить видовой состав сосудистых рас-

тений; выполнить таксономический анализ флоры лесопарка «Березовой  
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рощи»; выделить растения по отношению их к богатству почв; проанализиро-

вать растения по хозяйственному значению; выявить редкие и охраняемые 

виды растений в лесопарке «Березовая роща». 

Исследование флоры лесопарка «Березовая роща» было проведено 

в летний период (июнь  август) 2017 года. Изучение лесопарка включало 

в себя 3 основных этапа: подготовительный, полевой, камеральный. 

На первом шаге были проведены: выбор предмета и объекта исследо-

вания, сбор обзора литературы по природе города Бабаево, поиск и состав-

ление карт объекта, создание маршрута и программы детальных исследова-

ний по изучению флоры лесопарка. 

На втором этапе произведены работы по имеющийся программе ис-

следования. При движении по маршруту проводились измерения площади, 

определение очертаний лесопарка. Было произведено исследование древес-

ных насаждений и учет травянистых растений [1].  

На заключительном этапе исследования описаны характеристики объ-

екта, оформлены в графическом редакторе картографические материалы, 

сделаны выводы.  

Растительность лесопарка довольно разнообразна и представлена раз-

личными сообществами: лесным, луговым, сообществом пруда. При исследо-

вании было обнаружено 146 видов сосудистых растений. Растительный по-

кров сильно различается в северной и южной частях парка «Березовая роща». 

В связи с легкостью и бедностью почв в северной части объекта исследования 

по берегу реки Колпь произрастают сосняки травяные, а в центральной и юж-

ной – березняки разнотравные. Основной лесообразующей породой в цен-

тральной и южной частях объекта исследования является Betula pubescens. 

Северная часть представляет собой сосняки злаково-разнотравные 

на песчаных подзолистых почвах. Травянистый покров представлен  зла-

ками: Dactylis glomerata, Bromopsis inermis, Elytrigia repens и др.; широко 

распространены Achillea millefolium, Potentilla argentea, Galium album, 

Taraxacum officinale. Встречаются Dianthus deltoides, Geranium sylvaticum, 

Pimpinella saxifraga, Vicia cracca, Knautia arvensis, Artemisia vulgaris и дру-

гие виды. На территории лесопарка «Березовая роща» можно встретить 

крупные ценопопуляции Convallaria majalis, Echium vulgare. 

По всему берегу реки Колпь произрастают Pinus sylvestris, Alnus 

incana, Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula, Sorbus aucuparia, 

Padus avium, во множестве встречаются молодые дубы (Quercus robur) вы-

сотой до нескольких метров. В травянистом покрове встречаются Rubus 

saxatilis, Sedum acre, Tanacetum vulgare, Valeriana officinalis. 

В западной и южной частях объекта исследования сформировались 

богатые органическими веществами суглинистые дерновые почвы, в их 

пределах произрастают мелколиственные леса с лесообразующей породой. 
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Встречаются изредка Frangula alnus, Daphne mezereum. Травянистый покров 

очень богат и разнообразен, здесь произрастают: Maianthemum bifolium, 

Aegopodium podagraria, Equisetum hyemale, Leucanthemum vulgare, Epipactis 

helleborine, Lysimachia vulgaris, Potentilla anserina.  

В центральной части объекта исследования имется понижение, в ко-

тором находится вода. В его пределах произрастают влаголюбивые травы: 

Scirpus sylvaticus, Bistorta officinalis. На поверхности воды можно обнару-

жить Lemna minor, Nuphar lutea.  

В ходе исследовательской работы был составлен флористический 

список растений лесопарка «Березовая роща». В ходе таксономического 

анализа было выявлено 4 крупных группы. Доминирующей крупной таксо-

номической группой являются представители отдела Magnoliophyta (140 ви-

дов). Также в ходе анализа было выявлено 47 семейств. Доминирующими 

таксономическими группами являются представители семейства Rosaceae 

(19 видов) и семейства Asteraceae (19 видов), а субдоминантом является се-

мейство Poaceae (10 видов). 

Растения по отношению к питанию делятся на: олиготрофов, мезо-

трофов и эвтрофов. Большинство растений (61 %) являются мезотрофами, 

что говорит о среднем богатстве почвы лесопарка. 31 %  эвтрофы и произ-

растают на богатых веществами почвах. И 8 % видов олиготрофы  расте-

ния, развивающиеся в среде с низкой концентрацией питательных веществ. 

По хозяйственному значению выделены следующие группы растений: 

лекарственные – 113 видов, медоносы – 43 вида, кормовые – 39 вид, декора-

тивные – 70 видов, сорные – 24 вида, ядовитые – 20 видов, технические – 

38 видов, съедобные – 42 вида. 

К редким и охраняемым видам в Вологодской области относится: 

Quercus robur и Silene nutans [2]. Дуб черешчатый встречается в большом 

количестве по всей территории лесопарка «Березовая рощи». Смолевка по-

никшая встречается в центральной части лесопарка «Березовая роща» 

по опушкам леса, ценопопуляция является достаточно крупной. Эти цено-

популяции нуждаются в подробном изучении и охране. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Флора березняка травяного в лесопарке «Березовая роща» пред-

ставлена 146 видами сосудистых растений. 

2. Доминирующей таксономической группой являются представители 

отдела Magnoliophyta (96 %); Выявлено 47 семейств, из которых преобла-

дают представители Rosaceae и Asteraceae (по 19 видов). 

4. Большинство растений (61 %)  являются мезотрофами, что гово-

рит о среднем богатстве почвы парка. 31 %  эвтрофы и произрастают на 

богатых веществами почвах. И 8% видов олиготрофы – растения, развива-

ющиеся в среде с низкой концентрацией питательных веществ. 
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5. По хозяйственному значению выделяются следующие группы рас-

тений: лекарственные – 113 видов, медоносы – 43 вида, кормовые – 39 вид, 

декоративные – 70 видов, сорные – 24 вида, ядовитые – 20 видов, техниче-

ские – 38 видов, съедобные – 42 вида. 

6. К редким и охраняемым видам в Вологодской области относятся: 

Quercus robur и Silene nutans. 
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Аннотация. В Северо-Кавказском филиале ФГБНУ ВИЛАР, распо-

ложенном в зоне Западного Предкавказья, в течение 4 лет проводились ис-

следования 66 лекарственных травянистых растений. Целью работы явля-

ется сохранение биоразнообразия лекарственных растений 

с возможностью применения их в ландшафтном дизайне. Проведены фе-

нологические наблюдения за растениями, определены их феноритмотипы 

по фазе цветения. Определены биометрические показатели высоты и диа-

метра куста лекарственных растений для грамотного расчета миксбордеров 

при проектировании и обустройстве ландшафтов.  

Ключевые слова: сохранение биоразнообразия, лекарственные рас-

тения, ландшафтный дизайн, фаза цветения, биометрические показатели 

Abstract. In the North Caucasus branch of FSBNU VILAR, located in the 

zone of the Western Caucasus region, for 4 years, 66 medicinal herbaceous 

plants were studied. The purpose of the work is to preserve the biodiversity of 

medicinal plants with the possibility of their application in landscape design. 

Phenological observations of plants were carried out, their phenorhythmotypes 

were determined according to the flowering phase. Biometric indicators of the 

height and diameter of a bush of medicinal plants have been determined for the 

correct calculation of mixborders in the design and arrangement of landscapes. 

Keywords: biodiversity conservation, medicinal plants, landscaping, 

flowering phase, biometric indicators 

 

Введение. Зеленые насаждения являются незаменимым элементом 

эстетического облика города и сельской местности. Очищая воздух 

от пыли и газов, они выполняют санитарно-гигиенические функции, 
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значительно снижают уровень шума. В связи с этим озеленение является 

важнейшим фактором оздоровления среды обитания человека. 

При проектировании ландшафта учитывается оздоравливающий эффект 

от многообразия цветочно-декоративных растений и их использования 

в парках, скверах, клумбах, рабатках и газонах. Такие территории 

организовываются с учетом экологических принципов и требований. 

Необходимо учитывать не только количественную характеристику 

окружающей флоры, но использовать и сохранять наиболее важные 

биологические ресурсы, одним из которых являются лекарственные 

растения. Они могут быть использованы как интересный материал для 

озеленения и обладают широким спектром терапевтического действия. 

Учитывая это их качество, большое количество ценных растений беспощадно 

заготавливаются в природе, что приводит к их частичному или полному 

исчезновению. Происходит обеднение флоры, снижается продуктивность 

и стабильность растительных сообществ, в результате чего происходит 

замена коренных сообществ синантропными. Эти факторы делают тему 

озеленения лекарственными растениями особенно актуальной в 21 веке. 

Свидетельством важности темы являются Красная книга России 

и Красные книги различных регионов России, где количественный список 

растений в некоторых регионах растет в арифметической прогрессии.  

На рисунке 1 представлено количество краснокнижных растений 

Краснодарского края, где можно сделать тревожный вывод о том, что за 23 

года список таких растений вырос в 3,4 раза [5].  

 

 
Рис. 1. Количественный список краснокнижных растений Краснодарского края 

 

Необходимо возвращать природе то, что бездумно потеряно, путем 

создания искуственных групп растений.  

ВИЛАР является головной научной организацией России, где 

проводятся комплексные исследования по ресурсоведению 

и лекарственному растениеводству. Введение в культуру новых 
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и дефицитных лекарственных и ароматических растений является одним 

из приоритетных видов деятельности института [4].  

Северо-Кавказский филиал, расположенный в зоне Западного 

Предкавказья, является структурным подразделением ВИЛАРа, 

на территории которого расположен действующий коллекционный 

питомник, где в настоящее время числится 367 видов лекарственных 

и ароматических растений. 

Целью наших исследований является изучение и сохранение 

биоразнообразия лекарственных растений с возможностью применения их 

в ландшафтном дизайне. Наблюдения проводились в коллекционном 

питомнике Северо-Кавказского филиала ФГБНУ ВИЛАР, где отмечались 

их биологические особенности, повышенная декоративность, обильность 

и продолжительность цветения. 

Материалы и методы. Наблюдения за лекарственными растениями 

травяных сообществ проводились на учетных площадках (4 м2) согласно 

методики полевого опыта по Б.А. Доспехову [2].  

Основополагающее значение для озеленения имеют период 

и обильность цветения, габитус растения, окраска и продолжительность 

вегетационного периода.  

Фенологические наблюдения проводили согласно методике 

фенологических наблюдений в ботанических садах. Выделены следующие 

феноритмотипы по фазе цветения: 1) ранневесенние (цветение в конце 

февраля-начале мая), 2) средневесенние (в первой половине мая), 

3) поздневесенние (в конце мая), 4) раннелетние (в конце мая начале 

июня), 5) среднелетние (в конце июня-середине июля), 6) позднелетние 

(в конце июля середине августа), 7) раннеосенние (цветение в конце 

августа  в начале октября) [1].  

Все полученные данные подвергались статистической обработке. 

Выводилась средняя фенодата с возможными отклонениями. Собраны 

данные по результатам наблюдений в течение 4 лет [3].  

Биометрические измерения проводили в фазу массового цветения 

в соответствии с методикой исследований при интродукции лекарственных 

растений [6].  

Результаты и обсуждения. В данной статье представлены 

результаты исследований 66 видов лекарственных растений, в том числе 

8 видов, включенных в Красную книгу Краснодарского края 2017 г.: 

морозник кавказский, подснежник Воронова, пион тонколистный, 

белоцветник весенний, пижма тысячелистная, асфоделина крымская, 

мачок желтый, датиска коноплевая.  

В таблице представлены фенологические данные начала и конца 

цветения, а также биометрические показатели высоты и диаметра куста, 

имеющие решающее значение при проектировании ландшафтов. 
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Таблица 

Основные среднегодовые фенодаты цветения  

и биометрические показатели отдельных  

декоративных травянистых лекарственных растений 

№ 

п/п 

Название растения 

Дата наступления 

фенологических 

фаз 

Биометрические 

показатели 

латинское русское 
начало 

цветения 

конец 

цветения 

высота, 

см 

диаметр 

куста, 

см 

Ранневесенние 

1 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха 15.02±3 13.03±2 8,4 14,9 

2 
Helleborus 

caucasicus A.Br. 

Морозник кавказ-

ский 
20.02±2 25.04±2 21,7 27,6 

3 
Galanthus 

woronowii Losinsk. 

Подснежник Во-

ронова 
24.02±5 18.03±2 16,5 15,3 

4 
Primula officinaliss 

Hill. 

Первоцвет лекар-

ственный 
03.03±4 16.04±4 9,4 16,7 

5 
Bergenia crassifolia 

L. 

Бадан толстолист-

ный 
20.03±2 10.04±2 17,6 26,5 

6 Vinca minor L. Барвинок малый 28.03±5 16.04±2 18,2 22,3 

7 
Fritillaria imperialis 

L. 
Рябчик имперский 04.04±2 02.05±2 42,6 20,2 

8 Paeonia anomala L. 
Пион уклоняю-

щийся 
10.04±3 29.04±2 28,1 30,2 

9 Potentilla alba L. Лапчатка белая 15.04±3 12.05±4 14,2 26,4 

10 Paeonia tenuifolia L. 
Пион тонколист-

ный 
16.04±3 03.05±2 32,8 28,7 

11 Viola tricolor L. 
Фиалка трехцвет-

ная 
20.04±2 22.05±2 16,7 12,4 

12 Iris germanica L. Ирис германский 24.04±4 21.05±2 61,3 25,8 

13 
Aquilegia vulgaris 

L. 

Водосбор обыкно-

венный 
28.04±3 24.05±3 58,3 36,3 

14 
Convallaria majalis 

L. 
Ландыш майский 28.04±5 15.05±3 16,2 14,6 

15 Leucoium vernum L. 
Белоцветник ве-

сенний 
03.05±2 29.05±4 28,2 22,7 

Средневесенние 

16 Baptisia tinctoria L. 
Баптизия красиль-

ная 
10.05±4 28.05±3 67,2 52,4 

17 
Tanacetum mille-

folium (L.) Tzvelev 

Пижма тысяче-

листная 
13.05±3 21.06±2 27,4 32,9 

18 
Asphodeline taurica 

(Pall.) Endl. 

Асфоделина крым-

ская 
14.05±2 09.06±4 65,4 31,4 

19 Nepeta cataria L. Котовник кошачий 14.05±4 16.06±2 36,5 52,7 
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Продолжение таблицы 

20 
Papaver 

bracteatum Lindl. 

Мак прицветнико-

вый 
15.05±2 30.05±5 85,9 48,5 

21 
Scorzonera 

hispanica L. 

Скорцонера ис-

панская 
15.05±5 25.06±4 109,6 47,9 

Поздневесенние 

22 Physalis alkekengi L. 
Физалис обыкно-

венный 

18.05±4 13.06±5 51,5 23,3 

23 
Glaucium flavum 

Crantz. 
Мачок желтый 

20.05±3 15.06±5 81,2 64,3 

24 
Filipendula vulgaris 

Moench 

Таволга обыкно-

венная 

21.05±2 28.06±3 48,3 28,3 

25 
Galega orientalis 

Lam. 

Козлятник восточ-

ный 

26.05±2 29.07±1 115,5 58,7 

Раннелетние 

26 
Galega officinalis L. Козлятник лекар-

ственный 
24.05±4 28.06±2 55,4 43,2 

27 
Anacyclus 

pyrethrum L. 

Анациклюс лекар-

ственный 
25.05±3 17.06±1 62,2 42,4 

28 
Desmodium 

canadense (L.) DC. 

Десмодиум канад-

ский 
28.05±1 22.06±2 124,7 58,4 

29 Genista tinctoria L. Дрок красильный 28.05±2 14.06±3 94,2 45,5 

30 
Pyrethrum 

corymbosum L. 

Пиретрум щитко-

видный 
28.05±2 28.06±2 50,2 32,1 

31 
Grossheimia 

macrocephala Willd 

Гроссгеймия 

крупноголовая 
29.05±2 19.06±3 75,3 33,9 

32 
Asparagus 

officinalis L. 

Спаржа лекар-

ственная 
29.05±4 26.06±2 135,1 65,5 

33 Ruta graveolens L. Рута душистая 29.05±2 16.06±2 71,2 58,7 

34 

Leucanthemum 

maximum 

(Ramond)DC. 

Нивяник большой 01.06±1 10.07±1 94,4 70,5 

35 
Melilotus officinalis 

(L.) Lam. 

Донник лекар-

ственный 
02.06±2 06.07±2 156,6 73,9 

36 Iris pseudacorus L. Ирис желтый 02.06±2 24.06±1 103,7 45,7 

37 
Verbascum thapsus 

Bertol. 

Коровяк скипетро-

видный 
02.06±2 14.07±4 148,3 46,1 

38 Lilium candidum L. 
Лилия снежно-

белая 
06.06±5 21.06±2 91,1 40,2 

39 
Datisca cannabina 

L. 

Датиска конопле-

вая 
09.06±2 11.07±4 210,1 100,2 

40 
Nicandra phy-

salodes (L.) Gaertn. 

Никандра физали-

совидная 
09.06±2 03.08±4 117,8 92,7 

41 Yucca gloriosa L. Юкка славная 10.06±4 29.07±4 72,6 65,4 

Среднелетние 

42 
Silybum marianum 

L. 

Расторопша пят-

нистая 
16.06±1 28.06±2 138,8 66,2 
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Продолжение таблицы 

43 
Lavandula 
officinalis Chaix. 

Лаванда лекар-
ственная 

16.06±3 03.07±2 46,7 52,9 

44 
Calendula offici-
nalis L. 

Календула лекар-
ственная 

16.06±2 17.07±4 61,9 50,3 

45 Monarda didyma L. 
Монарда двойча-
тая 

18.06±6 21.07±1 80,1 64,4 

46 Salvia officinalis L. 
Шалфей лекар-
ственный 

21.06±1 13.07±2 64,3 58,7 

47 
Platycodon grandi-
florus (Jacq.) A.DC. 

Платикодон круп-
ноцветковый 

26.06±1 20.07±5 55,7 38,6 

48 Salvia sclarea L. 
Шалфей мускат-
ный 

27.06±5 26.07±2 128,7 70,3 

49 
Echinacea purpurea  
L. 

Эхинацея пурпур-
ная 

28.06±4 16.08±4 98,5 58,3 

50 Alcea rosea L. Шток-роза розовая 30.06±2 21.07±2 175,7 64,1 

51 
Tanacetum vulgare 
L. 

Пижма обыкно-
венная 

01.07±3 13.08±5 138,3 70,1 

52 
Macleaya cordata 
Willd. 

Маклейя сердце-
видная 

03.07±3 21.08±5 215,2 59,4 

53 
Solidago 
Canadensis L. 

Золотарник канад-
ский 

11.07±2 13.08±4 152,5 85,4 

54 
Sanguisorba 
officinalis L. 

Кровохлебка ле-
карственная 

11.07±3 27.08±2 168,5 71,7 

Позднелетние 

55 Iris sibirica L. Ирис сибирский 14.07±3 29.07±1 72,1 68,3 

56 
Lophanthus anisatus 
Benth. 

Лофант анисовый 14.07±3 12.08±3 112,8 65,6 

57 
Nicotiana 
tabacum L. 

Табак виргинский 16.07±5 24.08±2 144,5 62,3 

58 Salvia verticillata L. 
Шалфей мутовча-
тый 

17.07±2 20.08±2 84,2 70,4 

59 
Hibiscus × hybridus 
hort. 

Гибискус гибрид-
ный 

23.07±3 27.08±2 110,5 83,4 

60 
Euphorbia 
marginata Pursh 

Молочай окайм-
ленный 

24.07±2 30.08±4 111,9 65,5 

61 
Catharanthus roseus 
L. 

Катарантус розо-
вый 

02.08±1 21.09±3 41,6 23,1 

62 
Senna alexandrina 
Mill. 

Сенна алексан-
дрийская 

06.08±2 10.10±1 102,7 61,6 

Раннеосенние 

63 
Linaria vulgaris 
Mill. 

Льнянка обыкно-
венная 

13.08±2 24.09±1 42,8 31,7 

64 
Artemisia taurica 
Willd. 

Полынь тавриче-
ская 

28.08±5 16.10±4 60,1 54,2 

65 
Silphium 
perfoliatum L. 

Сильфия пронзен-
нослистная 

01.09±4 29.09±2 230,2 105,6 

66 
Helianthus 
tuberosus L. 

Топинамбур клуб-
неносный 

02.09±3 07.10±2 210,2 89,4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Анализируя обработанные фенологические наблюдения, выявлено, 

что период цветения лекарственных растений непродолжительный, со-

ставляет в среднем 1,5 месяца, поэтому для создания клумб непрерывного 

цветения необходимо использовать их большое разнообразие. 

Группа ранневесенних растений незначительная для указанного пе-

риода цветения (третья декада февраля  первая декада мая), однако после 

зимнего сезона способна оказывать благоприятное внешнее впечатление, 

тем самым положительно влияя на эмоциональный фон человека. 

Наибольшее количество цветущих растений отмечено в группах ран-

нелетних и среднелетних растений (третья декада мая-вторая декада июля), 

что обусловлено наступлением благоприятных условий для прохождения 

биологических фаз основной массы растений и наступления фазы цветения. 

Более позднее цветение отмечено в группах позднелетних и поздне-

осенних растений (третья декада июля  первая декада октября). Это 

связано с длительностью периода вегетации этих растений. Указанные 

группы растений продолжает украшать ландшафты, когда большинство 

растений уже закончили свою вегетацию. 

Для грамотного размещения лекарственных растений при проектиро-

вании ландшафтов необходимо учитывать биометрические показатели вы-

соты и диаметра куста. По данным показателям определяют фоновые, цен-

тральные и бордюрные растения для предотвращения хаотичности посадок.  

Примером композиции из лекарственных растений может послужить 

следующая комбинация: бадан толстолистный из-за невысокого роста, мо-

жет быть использован в качестве бордюрного растения; лавровишня ле-

карственная  фон для более низкорослых растений, юкка славная – сред-

нее растение по высоте (рис. 2). Перечисленные виды станут вечнозеленой 

композицией, которую в весенне-летний период можно разбавить одно-

летними или многолетними цветущими лекарственными растениями, учи-

тывая при этом их высоту. 

 
 

Рис. 2. Вариант визуальной расстановки растений 
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В качестве бордюрных элементов можно использовать следующие 

растения: чистец византийский, барвинок малый, лаванда лекарственная, 

лук-скорода, лапчатка белая, молочай кипарисовый, очиток едкий, живуч-

ка ползучая, ослинник миссурийский, морозник кавказский. Растениями 

центрального плана могут служить: эхинацея пурпурная, тысячелистник 

обыкновенный, пижма обыкновенная, водосбор обыкновенный, коровяк 

скипетровидный, полынь таврическая, баптизия красильная, таволга обык-

новенная, нивяник большой, спаржа лекарственная, мачок желтый, моло-

чай окаймленный, дрок красильный, календула лекарственная, катарантус 

розовый, мак прицветниковый, монарда двойчатая, пиретрум щитковид-

ный, очиток большой, платикодон крупноцветковый, ирис германский, 

ирис желтый, сена александрийская, пион тонколистный, рута душистая, 

шалфей лекарственный и т.д.  

Фоном для небольшого участка из лекарственных трав, а также от-

дельных групп растений могут служить: датиска коноплевая, десмодиум 

канадский, донник лекарственный, золотарник канадский, лофант анисо-

вый, табак виргинский, шток-роза розовая, сильфия пронзеннолистная, 

шалфей мускатный. 

Если ландшафтный участок закладывается на значительной террито-

рии, то низкорослые и центральные растения можно разместить на фоне 

следующих кустарников (метельника прутьевидного, сирени обыкновен-

ной, калины обыкновенной, прутняка обыкновенного) или низкорослых 

деревьев (рябины красной, рябины черноплодной, черемухи обыкновен-

ной), обладающих выраженной декоративностью. 

У большого количества лекарственных растений и листья могут вы-

полнять декоративные функции на протяжении всего периода вегетации. 

Примером служат: асфоделина крымская, рута душистая, очиток большой, 

лофант анисовый, чистец византийский, лапчатка белая, табак виргинский 

и другие. Перечисленные растения даже после цветения не сбрасывают 

листву и остаются декоративными до первых заморозков. Такие растения, 

как бадан толстолистный, юкка славная, лавровишня лекарственная явля-

ются вечнозелеными растениями и не прекращают вегетацию круглый год.  

Листья, цветы и плоды нигеллы дамасской, никандры физалисовид-

ной, солодки голой, лунника оживающего, кровохлебки лекарственной 

и многих других лекарственных и ароматических растений могут быть ис-

пользованы в качестве сухоцветов для фитодизайна.  

Выводы. Анализ фенологических наблюдений дает возможность 

подобрать растения, которые позволят создать цветочные группы с непре-

рывным периодом цветения. Полученные биометрические показатели вы-

соты и диаметра куста необходимы для грамотного размещения растений 

при проектировании и обустройстве участков озеленения. Создание антро-

погенных ландшафтов с использованием лекарственных растений способ-

ствует сохранению биоразнообразия. 
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Представленные результаты исследований имеют научно-практический 

интерес для расширения ассортимента декоративных травянистых растений 

и древесно-кустарниковых пород из числа лекарственных видов. 
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КОЛОВРАТКИ ПРУДА В ПАРКЕ ГАГАРИНА В г. САМАРЕ 

ROTATORIA IN THE POND OF GAGARIN PARK IN SAMARA 

 

Герасимов Ю.Л. 

Gerasimov Yu.L. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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Аннотация. В пруду парка Гагарина найдено 40 видов коловраток. 

Наибольшей численности достигали популяции Keratella cochlearis, 

Asplanchna priodonta и Keratella quadrata. Преобладают индикаторы слабо 

загрязненных вод. 

Ключевые слова: пруд, коловратки, видовой состав, численность 

Abstract. In the pond of Gagarin Park, 40 Rotatoria species were found. 

Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta и Keratella quadrata had the big-

gest population size. Indicators of weakly polluted waters predominate. 

Keywords: pond, rotatoria, species composition, population size 

 

Парк Гагарина находится в Промышленном районе г. Самары. 

В парке выкопан пруд в виде извилистого канала длиной около 0,7 км. 

Ширина большей части канала около 10 м, но есть расширения до 35 м. 

Глубина канала после заполнения в мае до 2 м, но зависит от испарения 

воды. Ложе канала полностью бетонировано, берега пологие. Осень воду 

из канала удаляют, весной очищают ложе канала и заливают воду. Возле 

пруда расположены точки общепита, на пруду организовано катание на ка-

тамаранах. На пруду постоянно присутствуют утки, которых кормят отды-

хающие горожане. В пруду мощно разрастаются нитчатые водоросли, ме-

стами пронизывающие почти всю толщу воды. Работники парка удаляют 

эти водоросли, но без особого успеха. Цветковые растения в очень не-

большом количестве встречаются в местах трещин в бетоне. 

Поскольку парк посещают тысячи людей, многие с детьми, важно са-

нитарное состояние паркового водоёма. Мы провели изучение зоопланктона 

пруда-канала, чтобы оценить способность его экосистемы к самоочищению. 

В настоящей статье оценивается состояние сообщества коловраток. 

Материал собирали по стандартным гидробиологическим методикам 

[3] пробы отбирали ежемесячно на 3-х станциях планктонной сеткой и ба-

тометром с мая по сентябрь (когда пруд был залит водой). 

В пруду было обнаружено 40 видов коловраток, относящихся к 3-м 

отрядам, 16-ти семействам и 24 родам. 
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Asplanchna girodi Guerne, 1888 

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 

Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 

Brachionus diversicornis Daday,1883 

Brachionus quadritentatus Hermann, 1783 

Brachionus urceus (Linnaeus, 1758) 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) 

Keratella quadrata (Muller, 1786) 

Keratella valga valga (Ehrenberg, 1834) 

Notholca acuminata (Ehrenberg, 1834) 

Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 

Colurella obtusa (Gosse, 1886) 

Colurella uncinatа (Muller, 1773) 

Lepadella ovalis (O.F.Muller, 1786) 

Conochilus unicornis Rousselet, 1892 

Dicranophorus forcipatum (O.F.Muller, 1786) 

Euchlanis alata Voronkov 1911 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 

Euchlanis incisa Carlin, 1939 

Euchlanis meneta Myers, 1930 

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) 

Hexarthra mira (Hudson, 1871) 

Lecane cornuta (Muller, 1786) 

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) 

Lecane nana (Murr, 1913) 

Mytilina ventralis Ehrenberg, 1832 

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1834) 

Eosphora sp. 

Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 1832) 

Philodina roseola (Ehrenberg, 1832) 

Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 1832) 

Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 

Polyarthra major Burckhardt, 1900 

Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 

Testundinella patina Hermann, 1783 

Trichocerca brachiura (Gosse, 1851) 

Trichocerca elongata (Gosse, 1886) 

Trichocerca porcellus (Gosse, 1886) 

Trichocerca similis (Weirzejski, 1893) 

Trichotria pocillum (Muller, 1786) 
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Наиболее богато видами оказались семейства Brachionidae – 9 видов, 

Euchlanidae и Trichocercidae – по 4 вида. 6 семейств и 15 родов представле-

ны только одним видом.  

Наиболее часто в пробах встречались особи 3-х видов: Asplanchna 

priodonta, Keratella cochlearis и Keratella quadrata (40–50 % всех проб). Во-

семь видов присутствовали в 10–25 % всех проб. Остальные 29 видов при-

сутствовали менее чем в 10 % проб, из них 6 видов были пойманы в одном 

экземпляре каждый. 

По численности популяций доминировала Keratella cochlearis  

(до 300 экз./л). Субдоминантами были Asplanchna priodonta (до 160 экз./л) 

и Keratella quadrata (до 90 экз./л). Численность остальных видов была го-

раздо меньше: у 15-ти видов 2–30 экз./л, но только в отдельные даты; 

у остальных 22-х видов численность не превышала 1 экз./л. 

Сезонная динамика численности коловраток показана в таблице. 
 

Таблица 

Сезонная динамика численности (экз./л) коловраток в пруду 
Май Июнь Июль Август Сентябрь 

21 319 5 79 150 

 

Как видно из таблицы, в пруду произошло 2 подъёма численности: 

крупный в начале лета и вдвое менее масштабный в сентябре. Удаление 

воды из канала не позволило проследить дальнейшую динамику численно-

сти коловраток, но в других городских прудах она в октябре быстро 

уменьшалась. 

Резкое снижение численности коловраток в середине лета мы связы-

ваем с массовым размножением сине-зеленых водорослей, среди которых 

доминировал Micrucystis. Это обычное явление для водоёмов Самарской 

области [1]. 

Наибольший вклад с общую численность коловраток вносили виды 

семейства Brachionidae – 67 %. Субдоминантами являлись сем. 

Asplanchnidae (13 %) и Synchaetidae (11 %). Остальные 13 семейств вместе 

обеспечивают всего 9 % общей численности.  

Величина индекса видового разнообразия Шеннона менялась в пре-

делах от 0,99 до 1, 85 бит (средняя – 1,42 бит). 

Все найденные в пруду-канале виды коловраток являются индикаторами 

сапробности. 18 видов обычны для слабозагрязнённых вод, 15 видов – для 

умеренно загрязнённых, и только 7 видов обычны для загрязнённых водоёмов. 

Количество видов коловраток несколько меньше, чем в прудах дру-

гих парков г. Самары [2]. Это связано, прежде всего, с отсутствием разно-

образия условий существования в бетонированном канале, в котором из 

водных макрофитов присутствуют только нитчатые водоросли.  
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Исходя из видового состава и численности популяций коловраток, 

состояние пруда-канала в парке Гагарина можно считать удовлетворитель-

ным. В значительной степени это связано с ежегодной полной очисткой 

пруда от донных отложений, постоянной уборкой на берегах и пополнени-

ем пруда водой в течение лета.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается заражение трехиглой 

колюшки паразитами рода Cryptocotyle как фактор популяционной дина-

мики и показатель жизненной истории этой рыбы, обитающей у северной 

границы ареала в Белом море. Описываются закономерности простран-

ственно-временного распределения паразитов в прибрежье, связь степени 

заражения колюшки с локальными абиотическими условиями на нерести-

лищах и биологическими характеристиками особей хозяина.  

Ключевые слова: колюшка, паразиты, экосистема, популяции,  

Белое море 

Abstract. In this work we studied the infection of threespine stickleback 

with Cryptocotyle spp. parasites, considering it as a potential factor of popula-

tion dynamics and a life-history trait of this fish, which inhabits the northern part 

of the species distribution area in the White Sea. The article describes the pat-

terns of the spatio-temporal distribution of parasites in the coastal area, the rela-

tionship between the degree of stickleback infection with the local abiotic condi-

tions of the spawning grounds and biological parameters of the host individuals. 

Keywords: stickleback, parasites, ecosystem, population, the White Sea 

 

Морские экосистемы одновременно сочетают в себе сложность органи-

зации и динамичность процессов, в результате чего при изучении таких си-

стем и мониторинге их изменений зачастую бывает трудно охватить каждый 

уровень организации живой природы. Однако показательными могут являть-

ся некоторые массовые виды низких трофических уровней, способные за счет 
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быстрого изменения своей численности и биомассы реагировать на измене-

ния окружающей среды. В Белом море одним из таких видов является тре-

хиглая колюшка. Имея широкий спектр питания [2], колюшка в свою очередь 

является важным кормовым объектом для хищных рыб [5] и для рыбоядных 

птиц. Исторические данные указывают на то, что за последние полтора сто-

летия численность местной колюшки претерпевала существенные изменения, 

что отчасти объясняется изменениями климата. В настоящее время вид явля-

ется самым многочисленным в ихтиофауне моря [6, 7]. Немаловажно также 

отметить, что в отличии от коммерчески значимых видов рыб, наблюдаемая 

динамика численности колюшки не зависит от воздействия промысла. 

Для того чтобы лучше понимать механизмы адаптаций колюшки к условиям 

среды, необходимо изучать биотические взаимосвязи вида, обращая особое 

внимание на его популяционные характеристики, связанные с рождаемостью 

и смертностью. Помимо таких факторов, как смертность особей в результате 

энергозатрат на нересте [4] и воздействия хищников, на состояние популяций 

вида могут также влиять паразиты. Одними из наиболее распространённых 

паразитов колюшки являются трематоды Cryptocotyle, для которых в литера-

туре отмечается возможность влияния на энергетические запасы, репродук-

цию и выживаемость видов-хозяев. Целью нашей работы было описание рас-

пределения паразитов Cryptocotyle spp. у рыб в разное время нереста в разных 

местообитаниях, а также описание связи заражения с половой принадлежно-

стью и размером тела хозяев.  

Материал для работы собирали летом 2016 г. в окрестностях губы 

Чупа Кандалакшского залива Белого моря. Отлов рыбы проводили трижды 

в течение нереста (конец мая – начало июля) с помощью невода. Для ис-

следования выбрали три нерестилища колюшки (губа Сельдяная, пролив 

Сухая Салма, Лагуна Колюшковая), различавшихся по сочетанию средо-

вых условий. После фиксации формалином особи колюшки были отскани-

рованы с левой стороны тела для получения изображений высокого каче-

ства, по которым проводился подсчет темных точек на поверхности тела, 

представлявших собой цисты паразита. Статистическая обработка прово-

дилась в программах Past и Microsoft Excel.  
Индекс обилия (количество паразитов на одну особь выборки, вклю-

чающей зараженных и незараженных рыб) в течение нереста варьировал 
от 0,13 до 38,86 ± 9,68, в то время как экстенсивность заражения (доля за-
раженных рыб) менялась от 15 до 100 %. Значения показателей повсемест-
но возрастали от начала к концу нереста, свидетельствуя о накоплении па-
разитов у особей в течение сезона. Самый высокий уровень заражения от-
мечался на протяжении всего нереста в лагуне Колюшковая, характеризу-
ющейся значительной изоляцией, замедленным водообменом и высокой 
численностью брюхоногих моллюсков – первых промежуточных хозяев 
Cryptocotyle spp. Несмотря на сходную численность моллюсков – перенос-
чиков паразитов и наибольшую плотность рыб (до 100 экз./м2), в губе 
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Сельдяная уровни заражения были самыми низкими, что может быть свя-
зано с открытостью местообитания и приливно-отливными течениями, 
препятствующими агрегации паразитов. Пролив Сухая Салма характери-
зовался промежуточными значениями показателей заражения. Отсутствие 
половых различий по степени заражения свидетельствует о равномерном 
распределении полов в прибрежье, и одинаковой вероятности встречи 
с паразитом. Связь между длиной тела и количеством цист на теле и сам-
цов, и самок была положительной, но недостоверной из-за значительных 
индивидуальных различий рыб одного возраста по длине.  

Можно заключить, что при повсеместной встречаемости паразитов 
колюшки, вклад изученных местообитаний в обеспечение функционирова-
ния паразитарной системы не является одинаковым. Значительная часть 
популяции сосредоточена на таких немногочисленных нерестилищах, как 
губа Сельдяная, однако, при хороших условиях роста молоди здесь отме-
чается высокая конкуренция за ограниченную площадь гнездования, при-
водящая к перераспределению рыб, а также повышению интенсивности 
каннибализма, снижающего потенциал воспроизводства на нерестилище 
[1, 3]. В условиях лагуны Колюшковая, где не встречаются водные хищни-
ки, успешный нерест рыбы может значительно способствовать распро-
странению паразитов. При активном водообмене, слабой прогреваемости 
воды и низкой плотности растительности пролив Сухая Салма представля-
ет собой характерный морской биотоп, но условия здесь могут являться 
неоптимальными как для нереста рыб, так и для появления паразитов. От-
сутствие половых различий по степени заражения не позволяет напрямую 
заключить о селективности воздействия паразитов. В то же время, реги-
стрируемые относительные темпы смертности самцов колюшки на нересте 
превышают таковые для самок, что может указывать на возможность вкла-
да паразитов в снижение жизнеспособности самцов. Прямая оценка воз-
действия паразитов на выживаемость осложнена действием приливно-
отливных течений, а также возможностью эффекта отсроченной гибели 
рыб в отдалении от берега. В то же время изучение возрастного состава за-
раженных особей, собранных на нерестилищах в разные годы, а также 
проведение экспериментов по заражению может в дальнейшем позволить 
оценить степень патогенного воздействия паразитов на данный вид.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 19-34-90158. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ЖУКОВ-УСАЧЕЙ (COLEPTERA: CERAMBYCIDAE) 

В ФАУНЕ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «ВОРОНЕЖСКИЙ» 

NEW SPECIES OF LONGICORN BEETLES (COLEPTERA:  

CERAMBYCIDAE) IN THE FAUNA OF THE BIOSPHERE 

NATURE RESERVATION «VORONEZHSKY» 

 

Емец В.М. 

Emets V.M. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова», 

г. Воронеж, Российская Федерация 

The Peskov Voronezhsky State Nature Biosphere Reserve, 

Voronezh, Russian Federation 

 

Аннотация. В 2017–2020 годах на территории биосферного резервата 

«Воронежский» (Воронежская и Липецкая обл.) были найдены 5 новых 

видов жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae), из них 4 вида обнаружены 

в Воронежском заповеднике, 1 вид – в заказнике «Воронежский» и 2 вида – 

в северной части охранной зоны вокруг Воронежского заповедника 

(Липецкая обл.). Deilus fugax и Lepturalia nigripes рекомендуется включить 

в новую редакцию Красной книги Липецкой области и D. fugax – в новую 

редакцию Красной книги Воронежской области. 

Ключевые слова: Arhopalus ferus, Deilus fugax, Lepturalia nigripes, 

Phytoecia coerulescens, Phytoecia uncinata  

Abstract. Five new species of longicorn beetles (Coleoptera, Cerambyci-

dae) were found in 2017–2020 on the territory of the Biosphere Nature Reserva-

tion «Voronezhsky» (Voronezh and Lipetsk regions). Four species were record-

ed in the Voronezh Reserve, 1 species – in the Preserve «Voronezhsky» and 

2 species – in the northern part of the Buffer Zone around the Voronezh Reserve 

(Lipetsk region). Deilus fugax and Lepturalia nigripes are recommended to be 

included in the new edition of the Red Data Book of the Lipetsk Region and 

D. fugax – in the new edition of the Red Data Book of the Voronezh Region. 

Keywords: Arhopalus ferus, Deilus fugax, Lepturalia nigripes, Phytoecia 

coerulescens, Phytoecia uncinata  

 

Жуки-усачи относятся к подробно изученной фоновой группе расти-

тельноядных насекомых биосферного резервата «Воронежский» [в даль-

нейшем БРВ]: данные по этой группе жуков обобщены в виде аннотиро-

ванного списка, опубликованного в 2016 году [3]. На территории БРВ от-

мечено 68 видов жуков-усачей; это – 36 % от общего числа видов жуков-

усачей, зарегистрированных в лесостепи европейской части РФ [3]. Автор 

сообщения, проводя вместе с лаборантом-исследователем Н.С. Емец 
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в 2017–2020 годах мониторинговые исследования в различных частях БРВ, 

обнаружил 5 новых для фауны БРВ видов жуков-усачей  

Определение обнаруженных видов осуществлялось по отечественным 

и зарубежным определителям жуков-усачей России и Европы [2, 7, 9–11, 

14]. Ниже даются характеристики новых видов и сведения об их находках.  

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) [= Arhopalus tristis (Fabricius, 1787)] – 

темный деревенский дровосек (в дальнейшем A.f.). [Подсем. Spondylidinae, 

триба Asemini]. A.f. занесен в Красный список МСОП с категорией LC (Learst 

Concern – минимальная угроза вымирания) [16]. В Красной книге 

Воронежской области A.f. – вид, находящийся под угрозой исчезновения (1-я 

категория), отмеченный в пределах области только в Борисоглебском районе 

[5]. В Кадастре жуков Липецкой области A.f. не отмечен [8].  

A.f. – транспалеарктический вид, распространенный в Европе, 

на Кавказе, в Сибири, а также в Северной Африке, на Ближнем Востоке  

и в Северном Китае [9, 15, 16]. В европейской части России A.f. 

встречается в местах произрастания хвойных пород (сосны, ели) 

в пределах лесной, лесостепной и степной зон [9, 12, 16). Жуки A.f. 

активны с середины июня до конца августа, встречаясь в прикорневой 

части усыхающих и недавно отмерших толстоствольных хвойных деревьев 

(Pinus, Picea) и на пнях [9, 16). Личинки A.f. живут под корой  

и в древесине, развиваются в пнях, обнаженных корнях, прикорневой 

части отмерших и усыхающих (часто под воздействием пожара) деревьев 

сосны и ели; окукливание происходит весной в древесине или внутри 

толстой коры [9, 16). A.f. по особенностям экологии близок к Arhopalus 

rusticus (бурому сосновому усачу), с которым нередко обитает на одних 

и тех же деревьях сосны, занимая однотипные экологические ниши [9]. 

Данные о находках A.f. В 2018 году в Воронежском заповеднике 

[в дальнейшем ВЗ] зарегистрированы 2 имаго A.f.: 1) 21 августа самка 

обнаружена на центральной усадьбе (Воронежская обл., кв. 508) 

в прикорневой части поврежденной отмирающей сосны (рис. 1); 2) 5 октября 

на гари (Липецкая обл., кв. 224) под корой сухостойной сосны найден жук 

(Н.С. Емец leg.). Эти экземпляры помещены в коллекцию насекомых ВЗ. 

В 2020 году на территории ВЗ (Липецкая обл.) отмечены 2 имаго A.f.: 

1) 1 октября на гари (кв. 363) под корой сухостойной сосны обнаружен 

мертвый жук (Н.С. Емец leg.); 2) 16 октября на гари (кв. 343) под корой су-

хостойной сосны, найден мертвый жук (Н.С. Емец leg.). Эти экземпляры 

помещены в коллекцию насекомых ВЗ. 

Таксономическая характеристика коллекционных экземпляров A.f.: 

а) глаза большие, сильновыпуклые, крупнофасетированные; б) на глазах 

щетинки отсутствуют; в) переднеспинка в плотной и глубокой 

пунктировке; г) 3-й членик задних лапок расщеплен неполно (только 

до середины); д) тело черное (рис. 1). 
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Рис. 1. Arhopalus ferus (самка) на стволе усыхающей сосны (ВЗ, кв. 508,  

центральная усадьба, 21.08.2018). Сбоку – лапка задней ноги: стрелкой показан 

расщепленный до половины 3-й членик. Фото В. Емец 

 

Deilus fugax (Olivier, 1790) – ракитниковый усач [в дальнейшем 

D.f.]. [Подсем. Cerambycinae, триба Deilini]. D.f. занесен в Красный список 

МСОП с категорией LC (Learst Concern – минимальная угроза вымирания) 

[13]. В Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области D.f. 

указан только для Острогожского района и как очень редкий вид [4]. 

В Липецкой области D.f. отмечен только в заповеднике «Галичья гора» [8].  

D.f. – западнопалеарктический вид, распространенный в Средней 

и Южной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Передней 

Азии, на Кавказе и в Западной Сибири [13, 15]. В европейской части 

России D.f. встречается в средней полосе и на юге [10, 12]. D.f приурочен 

к лугово-степным растительным сообществам [10, 12]. Жуки D.f активны 

с начала мая до середины июля, питаются нектаром на цветущих 

травянистых растениях и кустарниках [10, 12]. Личинка D.f прогрызает ход 

внутри стеблей кустарниковых бобовых (Chamaecytisus, Genista и других) 

[10, 12]. Генерация двухгодичная: зимовка первый раз происходит в фазе 

личинки среднего возраста под корой или в древесине, второй раз – в фазе 

имаго в древесине [10]. 

Данные о находках D.f. В 2017 году (29 июня) на территории ВЗ 

(Воронежская обл., квартал 468, остепненная поляна с ракитником 

русским и ковылем) обнаружен жук D.f., питающийся на цветах горичника 
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горного (Peucedanum oreoselinum) (рис. 2А). Этот экземпляр помещен 

в коллекцию насекомых ВЗ. 

В 2019 году (8 мая) в охранной зоне [в дальнейшем ОЗ] вокруг ВЗ 

(Липецкая обл.) на лугу вблизи квартала 1 на цветущих кустах ракитника 

русского (Chamaecytisus ruthenicus) были обнаружены 2 жука D.f. (рис. 2Б). 

Один экземпляр помещен в коллекцию насекомых ВЗ. 

 

  

 

Рис. 2. Deilus fugax: А – жук, питающийся на цветах горичника горного  

(ВЗ, кв. 468, 29.06.2017); Б – жук на лепестке цветка ракитника русского 

(ОЗ вокруг ВЗ, Липецкая область, вблизи кв. 1, 08.05.2019). Фото В. Емец 

 

Таксономическая характеристика коллекционных экземпляров D.f.: 

а) голова без шеевидной перетяжки сзади слабо развитых висков; б) глаза 

сильно выемчатые; в) усики гораздо короче тела; г) переднеспинка 

продолговатая, около заднего края с широким перехватом; д) бедра ног 

булавовидные: е) тело маленькое (7–10 мм) (рис. 2А, Б). 

Рекомендация. D.f., как редкий в пределах Воронежской и Липецкой 

областей лугово-степной вид, заслуживает включения в новые редакции 

Красных книг Воронежской и Липецкой областей. 

Lepturalia nigripes (De Geer, 1775) – черноногая лептуралия 

(в дальнейшем L.n.). [Подсем. Lepturinae, триба Lepturini]. Включен 

в Красную книгу Воронежской области [5] как редкий вид (3-я категория) 

с указанием, что отмечен только в Семилукском районе и известен 

по 1 экземпляру. На территории Липецкой области (в Добровском 

и Чаплыгинском районах) L.n. впервые найден в 2018 году [6].  

А Б 
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L.n. – транспалеарктический вид, распространенный в умеренной 
зоне Евразии; в европейской части России встречается в лесной, 
лесостепной и степной зонах, населяя лиственные и смешанные 
насаждения (преимущественно березняки) [9, 15, 17]. Лет жуков L.n. 
с конца мая до середины августа; личинки вылупляются из яиц в июле–
августе; окукливание личинок последнего возраста после 3-ей зимовки 
происходит в середине мая – июне в древесине [9]. 

L.n. занесен в Красный список МСОП с категорией NT (Near 
Threatened – близкий к угрозе вымирания) [17]. L.n. характеризуется 
узкими экологическими требованиями: заселяет одиноко стоящие (хорошо 
прогреваемые солнцем) крупные сухостойные деревья березы, редко 
осины [18, 19]. Личинка L.n. развивается три года, и вид использует 
избранное для заселения дерево на протяжении нескольких поколений, т.е. 
много лет [17, 19]. Одиночные сухостойные деревья березы – редкий 
микробиотоп в густо населенных районах Европы, где осуществляется 
интенсивная лесохозяйственная деятельность, т.е. возможности выживания 
L.n. в Средней Европе ограничены [17]. 

Данные о находке L.n. В 2019 году (14 июня) в ОЗ вокруг ВЗ 
(Липецкая обл.) на обочине шоссе «Усмань-Рамонь» (N 51°59.783'; 
E 39°32.780') под отслоившейся корой крупной сухостойной березы 
обнаружены 2 жука L.n. (рис. 3). Один экземпляр помещен в коллекцию 
насекомых ВЗ. 

 

 

 

Рис. 3. Lepturalia nigripes под отслоившейся корой сухостойной березы (ОЗ вокруг ВЗ, 
Липецкая обл., обочина шоссе «Усмань–Рамонь», 14.06.2019). Сбоку – часть 

надкрылий: стрелкой показана округленная вершина надкрылий. Фото В. Емец 
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Таксономическая характеристика коллекционного экземпляра L.n.: 

а) голова в густых стоячих волосках, с резким шейным перехватом; 

б) глаза узко выемчатые; в) переднеспинка продолговатая, кпереди слабо 

суженная, с остро оттянутыми задними углами; в) надкрылья красные, 

с округленной вершиной (рис. 3). 

Замечание. L.n. представляет ценность как индикатор начальной 

стадии разрушения мертвой древесины березы c участием трутовых грибов 

[17]. L.n заслуживает включения в новую редакцию Красной книги 

Липецкой области. 

Phytoecia сoerulescens (Scopoli, 1763) – зеленоватая фитоеция 

(в дальнейшем Ph.c.). [Подсем. Lamiinae, триба Phytoeciini]. Ph.c. указана 

в пределах Воронежской области только для окрестностей Воронежа [4]. 

В Липецкой области Ph.c. известна из заповедника «Галичья гора» и 5 рай-

онов области [8]. 

Ph.c. – западнопалеарктический вид, распространенный в Европе 

(кроме севера), на Кавказе, в Западной Сибири, а также в Северной Африке, 

на Ближнем Востоке, в Казахстане и Средней Азии [12, 15]. В европейской 

части России Ph.c. встречается в средней полосе и на юге, населяя луговые 

и степные биотопы [12, 15]. Лет имаго в мае – июле, жуки держатся на кор-

мовых растениях [11, 12). Личинки прогрызают ходы в стеблях и корнях 

травянистых растений семейства бурачниковых (Anchusa, Cerinthe, Cyno-

glossum, Echium, Lappula, Lithospermum, Lycopsis, Nonea, Symphytum), реже 

развиваются на губоцветных (Salvia) и астровых (Inula) [11, 12]. Генерация 

двухгодичная; личинка окукливается после второй зимовки весной [11]. 

Данные о находке Ph.c. В 2020 году Ph.c. впервые найдена на 

территории БРВ (ВЗ, Воронежская обл., кв. 508, центральная усадьба): 

17 июня жук сидел на цветущем синяке (Echium vulgare) (рис. 4). Этот 

экземпляр помещен в коллекцию насекомых ВЗ. 

Таксономическая характеристика коллекционного экземпляра Ph.c.: 

а) глаза полностью разделены на верхнюю и нижнюю доли (подрод 

Opsilia); б) нижние доли глаз в 1,5 раза длиннее щек; в) надкрылья 

на вершине порознь закругленные; г) черный, волосяной покров зеленый 

(рис. 4). 

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) – черноусая фитоеция 
(в дальнейшем Ph.n.). [Подсем. Lamiinae, триба Phytoeciini]. В пределах 

Воронежской области Ph.n. найден только в Борисоглебском районе 

(Теллермановский лесной массив) [1]. В Кадастре жуков Липецкой 

области [8] Ph.n. указан для заповедника «Галичья гора», Краснинского 

района и окрестностей Липецка.  

Ph.n. – западнопалеарктический вид, распространенный в Европе, 

на Кавказе, в Западной Сибири (на восток до Енисея), а также в Казахстане 

[11, 12, 15]. В европейской части России Ph.n. встречается в лесной, 

лесостепной и степной зонах, населяя луговые, остепненные 
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и рудеральные участки, на которых произрастают астровые [11, 12]. Лет 

имаго Ph.n. с конца мая до середины июля; жуки нуждаются 

в дополнительном питании; генерация двухгодичная; личинки 

прокладывают ходы в стеблях и корнях астровых (Artemisia, Tanacetum, 

Achillea, Solidago, Galatella, Chrysanthemum); окукливание в верхней части 

корня или в прикорневой части стебля [11, 12].  

Данные о находках Ph.n. В 2017 году Ph.n. впервые найден 

на территории БРВ: 19 июля на луговом участке электротрассы в пределах 

ВЗ (Воронежская обл., кв. 480), жук сидел на горькой полыни (Artemisia 

absinthium). Жук помещен в коллекцию насекомых ВЗ. 

В 2019 году (31 мая) на луговом участке электротрассы в пределах 

заказника «Воронежский» (кв. 76 Краснолесненского лесничества) 

обнаружен жук Ph.n., сидящий на злаке (рис. 5) [жук помещен 

в коллекцию]. Рядом с жуком замечен погрыз; жук, вероятно, 

дополнительно питался после выхода из куколки. 

 

 

 

Рис. 4–5: 4 – Phytoecia сoerulescens (самец) на синяке обыкновенном  

(ВЗ, кв. 508, центральная усадьба, 17.06.2020); 5 – Phytoecia nigricornis на злаке 

(заказник «Воронежский», кв. 76 Краснолесненского лесничества,  

электротрасса, 31.05.2019). Фото В. Емец 

 

Таксономическая характеристика коллекционных экземпляров Ph.n.: 

а) глаза выемчатые; б) надкрылья на боках с плечевым ребрышком; 

в) тело, усики, надкрылья и ноги черные; щиток и срединная шовная линия 

надкрылий в мелких лежачих белых волосках (рис. 5).  

Таким образом, на территории БРВ в 2017–2020 годах обнаружены 

5 новых видов жуков-усачей, из них 4 вида отмечены в ВЗ, 1 вид – в заказнике 
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«Воронежский» и 2 вида – в ОЗ вокруг ВЗ. 2 вида связаны с древесными 

породами, 1 вид – с кустарниками и 2 вида – с травянистыми растениями. Эти 

виды не были зарегистрированы ранее на территории БРВ, вероятно, из-за 

очень низкой численности. Эти виды следует считать нативными 

(аборигенными), длительное время обитающими на территории БРВ. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В СЕЙСМОСЕНСОРНОЙ 

СИСТЕМЕ ZANCLORHYNCHUS SPINIFER GÜNTHER, 1880  

(SCORPAENIFORMES: ZANCLORHYNCHINAE) 

INDIVIDUAL VARIABILITY IN SENSORY SYSTEM  

ZANCLORHYNCHUS SPINIFER GÜNTHER, 1880  

(SCORPAENIFORMES: ZANCLORHYNCHINAE) 

 

Жуков М.Ю. 

Zhukov M.Yu. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологиче-

ский институт Российской академии наук,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Zoological Institute Russian Academy of Sciences,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

 
Аннотация. Описана внутривидовая изменчивость в строении сей-

смосенсорной системы шипорылов Zanclorhynchus spinifer, населяющих 
индоокеанский и тихоокеанский сектора Южного океана. Описана и про-
иллюстрирована частота разрыва инфраорбитального канала, наличие пер-
вой поры темпорального и последней поры инфраорбитального каналов. 
Второй раз за всю историю изучения этого вида задокументировано ча-
стичное отсутствие шипов на боковой линии Z. spinifer macquariensis. 

Ключевые слова: шипорыл, Южный океан, морфология 
Abstract. Intraspecific variability in the structure of the sensory system 

of Zanclorhynchus spinifer inhabiting the Indian and Pacific sectors of the 
Southern Ocean is described. The frequency of interruption of the infraorbital 
canal, the presence of the first pore of the temporal canal and the last pore of the 
infraorbital canal are described and illustrated. For the second time in the history 
of the study of this species, the partial absence of spines on the lateral line 
of Z. spinifer macquariensis has been documented. 

Keywords: Antarctic horsefish, Southern Ocean, morphology 
 

Впервые политипия рода Zanclorhynchus spinifer Günther, 1880 показана 
в работе Жукова и Балушкина [3], где описан подвид Шипорыл гераклский 
Z. spinifer heracleus. Позже было описано ещё два подвида (Жуков, 2019) – 
Шипорыл вооружённый Z. spinifer armatus и Шипорыл маккуорийский 
Z. spinifer macquariensis. В положении и числе пор сейсмосенсорной системы 
(ССС) головы различий между подвидами не обнаружено. Генерализованная 
схема показана на рисунке 1 [8]. Супраорбитальный канал (CSO) начинается 
на os ethmoidale laterale, содержит 3 поры (pso1–3), три сенса (SOI, SOII 
и SOIII) и один гиперсенс SOIV-V. Терминология принята по Балушкину [1], 
где сенс – участок канала между двумя основными порами с одним неврома-
стом, а гиперсенс – с двумя и более невромастами. 
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Рис. 1. Общая схема расположения пор и сенсов  

сейсмосенсорной системы головы Zanclorhynchus 

 

У заднего профиля глаза два CSO разных сторон головы соединяются 

корональной комиссурой (СС) с одной порой pcor. За глазом CSO, инфраор-

битальный (CIO) и темпоральный (CT) каналы соединяются порой pt1. Ка-

нал CIO начинается на os nasale двумя порами, где вторая (pio2) вынесена 

канальцем на переднюю часть кости. Всего CIO обычно содержит 7 пор 

и шесть сенсов (IOI–IOVI). Перед последним сенсом IOVI, лежащим на os 

dermosphenoticum, есть постоянный разрыв канала между порами pio6 и pio7. 

От поры pt1 назад идёт CT, продолжением которого является боковая линия. 

Канал содержит две поры (pt1 и pt2), и один сенс TI, дальше канал продол-

жается первым сегментом боковой линии, несущим характерный шип и от-

крывающимся вниз за верхним краем os suboperculum. Супратемпоральная 

комиссура (CST) прервана трижды и состоит из трёх пор (pst1–3) и двух сен-

сов (STI–II) с каждой стороны головы. Преоперкуло-мандибулярный канал 

(CPM) начинается на переднем конце os dentale, несёт 6 пор (pio1–8), 4 cенса 

(PMIV–PMVII) и один гиперсенс PMI-III, три поры pio5–7 отнесены неболь-

шими канальцами от основного канала. Связь CPM и CT постоянно отсут-

ствует. Боковая линия состоит из 9–15 трубчатых чешуй, каждая примерно 

посередине несёт шип и ограничена двумя порами (Рис. 2) [8]. Упрощение 

сейсмосенсорной системы у костистых рыб является эволюционным трен-

дов. Такое упрощение, помимо редукции невромастов и исчезновения пор, 

выражается в том числе и в разрывах каналов [6]. У близкого рода  

Congiopodus лишь начинается процесс разрыва боковой линии, у него лишь 

последняя часть в два-три сенса отделена от остального сплошного канала 

боковой линии [9]. В плане строения ССС головы шипорылов стоит отме-

тить ещё несколько апоморфий – у конгиоподов отсутствует разрыв CIO 

перед os dermosphenoticum, а CST разорвана только один раз [4]. 
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Рис. 2. Трубчатые чешуи, А – третья, Б – 7-я левой боковой линии  

Z. spinifer armatus ЗИН № 40248-25 

 

В сейсмосенсорной системе головы родов Congiopodus, Alertichthys 

и Zanclorhynchus имеются только основные поры, исключением является 

дополнительная пора pio2-3 с левой стороны головы у одного экземпляра 

Z. spinifer heracleus (ЗИН № 45703). Разрыв CIO по поре pio3 встречается 

у всех подвидов, но со значительно разной частотой. Наиболее «продвину-

тым» по этому признаку является маккуорийский шипорыл, а наименее – 

номинативный подвид Колючка-рыба Z. spinifer spinifer: разрыв присут-

ствует в 4 % случаев у Z. spinifer spinifer, в 8% – у Z. spinifer armatus,  

в 21 % – у Z. spinifer heracleus, в 29 % – у Z. spinifer macquariensis как ин-

дивидуальная изменчивость (рис. 3). Причём у шипорылов маккуорийских 

в случае разрыва CIO образовавшиеся поры раздвинуты далеко, свыше  

7-кратного диаметра поры [2], тогда как у других подвидов поры сдвину-

ты, расстояние между ними не более 4-х диаметров (рис. 3В). Эти данные 

исправляют ошибочные утверждения японских ихтиологов о постоянном 

разрыве [5] и уточняют описание Мандрицы о его отсутствии [4]. 

Пора pt1 всегда отсутствует, обнаружена только на двух экземплярах 

шипорылов маккуорийских и двух экземплярах шипорылов вооружённых 

с одной стороны тела в виде слепо заканчивающихся кожных канальцев. 

При изученных 176 экземплярах это составляет всего 1,1 % с учётом двух 

сторон. Но наличие этой изменчивости, пусть и с такой малой частотой, 

позволяет отметить пору на генерализованной схеме (рис. 1). 
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Рис. 3. Разрыв инфраорбитального канала с образованием двух основных пор pio3а и pio3б: 

А – слева у Z. spinifer armatus ЗИН № 56301-10, Б – слева у Z. spinifer macquariensis 

ЗИН № 56402-2, В – слева у Z. spinifer spinifer ЗИН № 45691-2 

 

Пора под os dermosphenoticum (pio7) есть всегда в виде отверстия 

в кости, но с возрастом затягивается соединительной тканью. Примерно 

начиная с 120 мм SL почти у всех шипорылов она заросшая и её следует 

считать отсутствующей. Только у маккуорийский шипорылов она остаётся 

у половозрелых экземпляров до SL 210 мм с высокой частотой в 38 %. 

Наряду с широко разнесёнными порами pio3а и pio3б этот признак можно 

считать характерным для подвида Z. spinifer macquariensis. 

Другой встреченной особенностью ССС этого подвида является 

строение сегментов боковой линии. Как сказано выше, все чешуи туло-

вищной ССС имеют заметный шип 10–30% от длины самого сенса, фразу 

Вайта о том, что только «многие несут небольшой шип» [7] можно было 

бы считать ошибкой, но в фондовой коллекции Зоологического института 

обнаружен маккуорийский шипорыл ЗИН № 56402-2 SL 182 мм, у которо-

го примерно треть трубчатых чешуй боковой линии с обеих сторон были 

без шипов (рис. 4). С учётом того, что Вайт около века назад описывал рыб 

именно от острова Маккуори, можно предположить, что такое отсутствие 

шипов является внутриподвидовой изменчивостью. 
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Рис. 4. Сегменты боковой линии в окружении спиноидных чешуй  

Z. spinifer macquariensis ЗИН № 56402-2 слева. А – 3-й сенс с шипом, Б – 7-й сенс 

без шипа. Масштаб 1 мм. Стрелками указаны ограничивающие сенс поры 

 

Работа выполнена в рамках гостемы № АААА-А19-119020790033-9. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ШИПОРЫЛОВ 

(ZANCLORHYNCHUS, SCORPAENIFORMES: ZANCLORHYNCHINAE) 

КАК АДАПТАЦИИ К ПРИДОННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

PARTICULAR FEATURES IN MORPHOLOGY DETAILS  

OF ANTARCTIC HORSEFISH (ZANCLORHYNCHUS, 

SCORPAENIFORMES: ZANCLORHYNCHINAE)  

AS AN ADAPTATIONS TO A BENTHIC LIFE 

 

Жуков М.Ю. 

Zhukov M.Yu. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Зоологический институт Российской академии наук,  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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Saint Petersburg, Russian Federation 
 

Аннотация. Описаны адаптационные изменения у рыб рода Zan-

clorhynchus, связанные с придонным образом жизни на шельфах и подня-

тиях Кергеленской подобласти и тихоокеанского сектора Южного океана: 

особенности строения костей и плавниковых лучей для хождения на пар-

ных плавниках по дну, утеря плавательного пузыря и musculus extensor 

proprius, величина и положение глаз и ноздрей. 

Ключевые слова: Антарктика, морфология, хождение на плавниках 

Abstract. Adaptive changes in morphology of the fish of genus Zan-

clorhynchus, confined to the benthic life on the shelves and rises of the Kergue-

len subregion and the Pacific sector of the Southern Ocean, are described: fea-

tures of the bone and fin rays structures due to the walking on paired fins along 

the bottom, loss of the swim bladder and musculus extensor proprius, also the 

eyes and nostrils positions and sizes. 

Keywords: Southern Ocean, morphology, walking with fins 

 

Рыбы рода Zanclorhynchus единственные из всего подотряда 

Scorpaenoidei смогли проникнуть в воды Южного океана и успешно 

заселили шельфы островов и подводные поднятия в индоокеанском 

и тихоокеанском секторах. В ряде местообитаний они даже доминируют 

по численности [9] при немаленьких размерах до 40 см [11]. 

На сегодняшний день известно два вида: монотипический Zanclorhynchus 

chereshnevi Balushkin et Zhukov, 2016 и Zanclorhynchus spinifer Günther, 

1880 [3] с четырьмя подвидами: Z. spinifer spinifer Günther, 1880, Z. spinifer 

heracleus Zhukov et Balushkin, 2018 [5], Z. spinifer armatus Zhukov, 2019  

и Z. spinifer macquariensis Zhukov, 2019 [4]. Описанные в данной работе осо-

бенности морфологии в равной степени относятся ко всем этим таксонам. 



 

125 

 

Проникновению в новый район способствовало возникновению це-

лого ряда адаптаций. Шипорылы являются придонными рыбами, т.е., 

по определению Ю.Г. Алеева [1], «большую часть времени проводят лёжа 

на субстрате – на грунте или подводной растительности». Все представи-

тели ближайших родственных семейств [13] Apistidae, Tetrarogidae, Synan-

ceidae, Aploactinidae, Gnathanacanthidae и Pataecidae являются придонными. 

Внутри этих семейств параллельно происходило исчезновение плаватель-

ного пузыря. Помимо рассматриваемого рода из семейства Congiopodidae 

sensu Honma, Imamura et Kawai [12], плавательный пузырь отсутствует 

у некоторых родов из семейств Tetrarogidae, Synanceidae и Aploactinidae 

[14]. В семействе Congiopodidae плавательного пузыря нет только у шипо-

рылов, у Congiopodus и Alertichthys пузырь есть.  

Полученная таким образом отрицательная плавучесть позволила ши-

порылам развить у себя редкий для рыб способ передвижения. Анатолий 

Петрович Андрияшев во время экспедиции на НИС «Дмитрий Менделеев» 

(16-й рейс, 1976 г.) заметил необычный способ локомоции у шипорыла, 

пойманного у острова Маккуори и посаженного в аквариум. Шипорыл не-

сколько часов передвигался по дну, используя в качестве опор поперемен-

но грудные и брюшные плавники [2] (рис. 1). Пользуясь методикой опре-

деления формы передвижения В.Б. Суханова [7], А.П. Андрияшев обозна-

чил перемещение шипорыла на плавниках как «медленный рысеобразный 

шаг», являющийся по В.Б. Суханову исходным для всех наземных позво-

ночных и характеризующийся «чередованием двух-, трёх- и четырёхопор-

ных стадий по формуле: 2-3-4-3-2-3-4-3» [6]. Причём В.Б. Суханов [8] уже 

предполагал заложенность физиологического механизма такого типа дви-

жения у рыб, в основе которой лежит реципрокная иннервация (возбужде-

ние передней конечности, в нашем случае грудного плавника, вызывает 

возбуждение диагональной от неё задней, т.е. брюшного, и торможение 

в конечностях другой диагонали). 
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Рис. 1. Zanclorhynchus в стадии опоры на правый грудной  

и левый брюшной плавники (по А.П. Андрияшеву [2]) 

 

Но ходить на четырёх конечностях крайне неудобно при близко рас-

положенных поясах парных плавников, такое расположение, например, 

у представителей сестринского подсемейства Congiopodinae. Шипорылы 

(как и сестринский род Alertichthys) имеют вторично сдвинутый назад пояс 

брюшных плавников. Смещение происходило за счёт удлинения ossa 

pelvis. Но это не единственная адаптация в остеологии к такому движению. 

Жёсткость конструкции, необходимая для ходьбы на плавниках по грунту, 

обеспечивается сцепкой поясов конечностей через соединение передних 

концов ossa pelvis с постеровентральными лопастями ossa cleitralia. Пояс 

грудных плавников в свою очередь сцеплен с черепом через соединение 

ossa supracleithra с posttemporalia, intercalare и epiotica. А в самих плавниках 

жёсткость обеспечивают нижние (передние) лучи грудных и брюшных 

плавников – они утолщены, а кончики загнуты и сплющены, формируя та-

ким образом «стопу» для большей плоскости контакта с грунтом (рис. 2, 

показаны стрелками). Фото шипорыла на рисунке 2 выполнено Дэйлом 

Мешэтом (Dale Maschette), Австралийский антарктический отдел, Депар-

тамент окружающей среды и энергетики (Australian Antarctic Division, 

Department of Environment and Energy), размер рыбы SL 192 мм, TL 231 мм. 
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Рис. 2. Брюшные и грудные плавники Zanclorhynchus, 

места опоры на грунт отмечены стрелками 

 

По всей видимости в связи с приобретением отрицательной плавуче-

сти стала ненужной и исчезла musculus extensor proprius [15]. Мышца кре-

пится к внешнему основанию лучей брюшного плавника и проходит по ан-

теролатеральной поверхности тазового пояса [17]. Функцией мышцы явля-

ется движение рыбы вниз [10]. Таким образом, её отсутствие вполне может 

быть связано с донным образом жизни и с отсутствием механизма поддер-

жания нейтральной плавучести [16]. 

Глаза расположены в верхней половине головы, что характерно для 

придонных рыб, но не повёрнуты кверху (рис. 3). Это связано с тем, что 

пища (офиуры, моллюски и пр. бентос) находится снизу, а основные враги 

(тюлени и пингвины) атакуют сверху. Роль обоняния не выходит на первое 

место в общей системе рецепции. Размер глаза большой (по таблицам 

Ю.Г. Алеева [1], а одиночные ноздри относительно малы и сидят на корот-

ких трубочках (рис. 4). 
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Рис. 3. Z. spinifer armatus ЗИН № 45671-4. Вид спереди 

 

 

 

 

Рис. 4. Вентральный вид на ноздри Zanclorhynchus правой стороны. А – Z. spinifer 

spinifer ЗИН № 45691-18 TL 188 мм, SL 149 мм, Б – Z. spinifer spinifer ЗИН №45691-22 

TL 227 мм, SL 180 мм, sSOI – назальный шип, pso1 – первая пора подглазничного канала 

 

Работа выполнена в рамках гостемы № АААА-А19-119020790033-9. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению строения и последователь-

ности закладки структур церкарий в ходе морфогенеза на примере вида 
Diplostomum pseudospathaceum (сем. Diplostomidae).  

Ключевые слова: трематоды, Diplostomum pseudospathaceum, разви-
тие, морфогенез  

Abstract. Our work is devoted to the study of the anatomy and sequence 
of laying structure during morphogenesis on the example of the species Diplo-
stomum pseudospathaceum (fam. Diplostomidae). 

Keywords: Trematoda, Diplostomum pseudospathaceum, morphogenesis 
 

Трематоды и их сложный жизненный цикл всегда привлекал внима-
ние исследователей. Однако, несмотря на достаточно подробное изучение 
систематики, морфологии и физиологии трематод, в литературе есть ряд 
пробелов, в частности по изучению развития отдельных поколений кон-
кретных видов. Сведения о морфогенезе церкарий фрагментарны, так про-
блемам клеточной дифференцировки посвящены работы Хайта [2], много 
внимания уделялось изучения железистого аппарата развивающихся 
церкарий [1, 5]. Из органов наиболее всего прослежено формирование вы-
делительной системы [3], а также передних отделов пищеварительной си-
стемы [4]. Необходимы исследования общего хода морфогенеза церкарии 
для построения полной картины развития, понимания особенностей за-
кладки структур личинок отдельных видов трематод, сопоставления осо-
бенностей морфогенеза трематод разных филогенетических ветвей. 

Объектами нашего исследования стали фуркоцеркарии вида 
Diplostomum pseudospathaceum (сем. Diplostomidae), который вызывает бо-
лезнь диплостомоз (болезнь «белых глаз») у рыб и сопутствующие тяже-
лые инфекции, приводящие к гибели своих хозяев.  

Первых промежуточных хозяев – моллюсков – собирали в водоемах 
Санкт-Петербурга. В лаборатории их рассаживали по стаканчикам объе-
мом 50 мл для выявления эмитирующих особей, рассматривали вышедших 
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церкарий, чтобы определить видовую принадлежность. Далее моллюсков 
измеряли и производили вскрытие под бинокуляром МБС10. 

Изучали живых церкарий и зародышей, окрашенных нейтральным 

красным, а также гистологические срезы зараженных моллюсков. Матери-

ал фиксировали в растворе Буэна. Далее изготавливали парафиновые срезы 

толщиной 6 мкм по стандартной методике. Окраску производили ге-

матоксилином с последующей подкраской эозином. Готовые препараты 

изучались под микроскопом Leica DM500. Фотографии выполнены 

на микроскопе Leica со встроенной камерой. 

Эмбриогенез церкарий начинается с дробления генеративных клеток, 

которые находятся в герминальных массах спороцисты (рис. А). После фор-

мирования зародышевой мембраны эмбрионы покидают герминальную мас-

су и переходят к свободному флотированию в схизоцеле. С этого момента 

эмбрионы носят название «зародышевые шары». На стадии 70–100 клеток 

различия между бластомерами стираются. В этот период эмбрион представ-

ляет собой массу недифференцированных клеток средних размеров. Далее 

шаровидный зародыш начинает вытягиваться, появляются первые зачатки. 

Группа клеток обособляется на заднем конце зародыша. Здесь формируется 

хвостовая почка. Она растет в длину, на конце формируются фурки.  

В теле церкарии первыми обособляются зачатки переднего органа 

и брюшной присоски. Последний увеличивается в размерах, его клетки 

располагаются радиально, начинается дифференцировка мышечных кле-

ток. В следствии неравномерного роста зачаток брюшной присоски меняет 

локализацию: постепенно смещается назад. 

Сразу за ними появляются зачатки желез проникновения. В начале 

морфогенеза они видны в центре тела зародыша, однако по мере созрева-

ния смещаются в заднюю часть тела, за брюшную присоску. Это светлые 

клетки, которые быстро увеличиваются в размерах. Благодаря чему они 

заметны на фоне массы недифференцированных клеток. Ядро их становит-

ся пузырьковым, а цитоплазма более зернистой. Одновременно начинают 

формироваться протоки желез.  

У цекарий Diplostomum pseudospathaceum зачаток пищеварительной 

системы хорошо развит. Он представляет собой глотку, пищевод и длинные 

ветви кишечника, которые занимают большую часть тела церкарии. Появ-

ление их зачатков наблюдается очень рано. Обособление клеток кишечника 

начинается сразу после закладки брюшной присоски. Изначально зачатки 

ветвей кишки представлены продольными рядами, каждый из которых об-

разован 6 клетками (рис. Б). Далее наблюдается увеличение размеров этих 

клеток. В центре появляется вакуоль, заполненная эозинофильным содер-

жимым. Объем ее быстро растет. При этом происходит смещение ядра 

клетки из центра на периферию. Клетки зачатков ветвей кишечника на про-

тяжении всего морфогенеза не сливаются (рис. В). Даже у функционально 

зрелой личинки нет общего просвета пищеварительного тракта.  
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Последним появляется половой зачаток церкарии. Он обособляется 
как группа недифференцированных клеток, которые изначально локали-
зуются позади зачатка брюшной присоски. Далее, в конце морфогенеза, 
его можно наблюдать на заднем конце тела, как плотное скопление мелких 
клеток (рис. В). 

 

   

 

Рис. Гистологический срез дочерней спороцисты Diplostomum pseudospathaceum. 
А) Герминательная масса. Б) Развитие зачатка кишечника церкарии.  

В) Срез эмбриона церкарии на завершающем этапе развития. 
Условные обозначения: гл – глотка, гм – герминальная масса, збп – зачаток брюшной присоски, 
звк – зачаток ветки кишечника, зжп – зачаток желез проникновения, зк – зачаток кишечника,  
п – передний орган, пз – половой зачаток 

 
Таким образом, нами был установлен ход морфогенеза церкарий 

Diplostomum pseudospathaceum (сем. Diplostomidae), описано развитие 
брюшной присоски, желез проникновения и зачатка кишечника личинок 
данного вида. Это позволит в дальнейшем сравнить последовательность 
и особенности закладки структур в процессе морфогенеза с церкариями   
других систематических групп трематод, определить видовые особенности 
развития личинок, а также выявить общие закономерности развития трема-
тод, свойственные конкретным семействам, надсемействам и отрядам.  
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 

авифауны в антропогенных условиях Чуйской долины – одной из крупных 

долины Северного Кыргызстана, в центре которой расположена столица 

Кыргызстана – г. Бишкек. В связи с действием антропогенных факторов 

облик города меняется и изменяется видовой состав авифауны. Отмечается 

приспособленность некоторых видов птиц к антропогенным условиям 

городской среды. 

Ключевые слова. Видовой состав птиц, перелетные, оседлые виды, 

размножение, гнездостроение 

Abstract. The article examines the current state of the avifauna in the an-

thropogenic conditions of the Chui Valley – one of the largest valleys in Northern 

Kyrgyzstan, in the center of which is the capital of Kyrgyzstan – Bishkek. In con-

nection with the action of anthropogenic factors, the appearance of the city changes 

and the species composition of the avifauna changes. The adaptability of some bird 

species to the anthropogenic conditions of the urban environment is noted. 

Keywords: species composition of birds, migratory, sedentary species, 

reproduction, nesting 

 

Чуйская долина Кыргызстана расположена в крайней южной части 

пояса умеренных широт, в наибольшем удалении от океанов и поблизости 

с пустынями Казахстана, что определяет большое количество тепла, 

континентальность и сухость её климата [1]. В центральной части долины 

расположен самый крупный город Кыргызстана – его столица город 

Бишкек. За последние 10–12 лет активно изучается авифауна не только 

крупных российских городов, но и города нашей республики. 

К настоящему времени накоплено немало материалов по фауне 

и населению птиц в антропогенных условиях города. Однако с усиленным 

ростом градостроительства не только в центре города Бишкек, но и на 

окраинах или в черте города наблюдается тенденция дальнейшей 
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синантропизации и урбанизации многих видов птиц. Учитывая 

особенности климата города, а также сезонные ритмы птиц на его 

территории, в рамках годового цикла, нами выделено 3 периода: зимний 

(с конца ноября по начала марта), предгнездовой (с 10 марта по 15 апреля), 

гнездовой (с 16 апреля по 15 июня). 

В зимний период в антропогенных ландшафтах города 

многочисленны грачи Corvus frugilegus, которые исчисляются сотнями 

и тысячами, немало зябликов Fringilla coelebs, вьюрков Fringilla 

montifingilla, седоголовых щеглов Carduelis caniceps и конечно 

постоянными обитателями являются оседлые виды – черный дрозд Turdus 

merula, большая синица Parus major, сорока Pica pica, майна Acridotheres 

tristis, домовой Passer domesticus и полевой Passer montanus воробьи, сизый 

голубь Columba livia. Распределение этих видов по биотопам описывается 

в работе А.А. Жусупбаевой [2, 3]. Сизого голубя и большую синицу автор 

относит к видам-эдификаторов – составляющие ядро биоценоза. 

К черте города в южном направлении тесно примыкают места 

с неровным рельефом, но в пойме р. Аламедин (левый приток самой 

крупной реки в Кыргызстане – Чу) много одно и двухэтажных дачных 

построек. Вдоль левого берега реки местами имеются высокие овраги 

и глиняные скалы. Скалы местами достигают высоты пяти этажного дома. 

Когда-то здесь была карьера по добыванию (извлечению) строительного 

песка и глины и так образовалась отвесная скала, являющаяся 

излюбленным местом обитания краснокрылого стенолаза Tichodroma 

muraria из семейства Sittidae. Однако по сей день осенью и в конце зимы 

из реки извлекают песок и гравий, т.е. постоянно действует антропогенный 

фактор. Встреча стенолаза зарегистрирована нами на берегу р. Аламедин 

25.01, 29.01, 14.02 и 23.02.2021, который искал себе пропитание [4]. 

Зимовки стенолаза в Чуйской долине, в г. Бишкеке и на этом 

водохранилище известны из работ Г.С. Умрихиной [5], В.И. Тороповой 

и Командирова [6], И.Р. Романовской и Н.Н. Березовикова [7]. По нашим 

наблюдениям (зима 2021 г.) стенолаз временами спускался со скалы 

на берег реки в поисках пищи, и что интересно находил её прямо 

на поверхности льдины. Интересно, что зимой берега реки были покрыты 

большим слоем льда, которые лежали большими пластами, толщина которых 

местами достигала более 50–60 см (координаты: высота 1005–1010 м;  

N 420 49' 826" с.ш. и E074017'367" в.д.). В этом же районе 29.01.21 встречен 

крапивник Troglodytes troglodytes из семейства крапивниковые 

Troglodytidae, который также среди тающей льдины искал корм и что-то 

находил. Недалеко от этих мест скапливалась стая серой вороны Corvus 

cornix из 20-24 особей, грачей, а среди кустарников замечена стая полевых 

воробьев. Вдоль берега и скалы летала синяя птица Myophonus coeruleus из 

семейства Turdidae, которая также искала пропитание. Вдоль р. Аламедин 

в районе водохранилища И.Р. Романовская и Н.Н. Березовиков [7] 
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зарегистрировали 19 зимующих видов птиц, в том числе черные вороны, 

одиночные большие синицы, обыкновенные скворцы Sturnus vulgaris, 

зяблики. Перечисленные последние виды являются фоновыми видами 

в весенне-летний период. 

В группу зимующих видов в городской среде можно добавить 

ушастую сову Asio otus, которая является постоянным обитателем 

древесных насаждений Ботанического сада им. Э. Гареева НАН, который 

расположен на южной стороне города, а также в северо-западной части 

города (старый жилмассив со старыми древесными насаждениями) – район 

авторынка «Кудайберген». 

В антропогенных условиях Кыргызстана совы занимают 

разнообразные древесные насаждения, однако в Ботсаду НАН в зимнее время 

в течение 2011–2021 годов ушастые совы располагались на высоких туях 

с кронами в виде пирамиды и соснах высотой примерно 7–10 м прямо возле 

административного здания сада. Указанные древесные насаждения, как туи 

расположены в 1,5–2 м от здания. Здесь постоянно ходят люди, домашние 

животные, как собаки, работают трактора с прицепом по разгрузке и загрузке 

вырубленных старых деревьев, т.е. постоянно действует человеческий 

фактор. Но при этом совы весь световой день сидят на деревьях (туи, сосны), 

оставляя под себя много погадок и экскрементов в виде белой жидкой 

кашицы. Они настолько привыкли к такому шуму, что даже не пытаются 

улететь или изменить место пребывания. Как отмечено выше, в этом 

заключается процесс синантропизации сов. Это подтверждается 

и некоторыми авторами. Так, по сведениям А.В. Шарикова [8] 

в антропогенных, особенно урбанизированных ландшафтах происходит 

сильное снижение акустической активности сов. В целом, 

в урбанизированных популяциях сов наблюдается более низкий уровень 

реакции на внешние раздражители – людей, животных, транспорт и т.д. 

Благоприятные условия, предоставляемые совам в таких местообитаниях, 

способствуют процессам синантропизации. 

Численность ушастой совы в Бишкеке в отдельные годы достигала 

20–22 особей. По сравнению с другими группами птиц в Кыргызстане 

питание совообразных, в том числе ушастых сов практически не изучено. 

Имеются лишь отрывочные данные о зимнем питании ушастой совы 

в условиях культурного ландшафта г. Фрунзе (ныне г. Бишкек) [9, 10, 11]. 

Это связано, прежде всего, с их невысокой численностью, разрозненным 

распространением, ночной активностью и скрытым образом жизни. 

Изучение биологии, экологии, а также питания Strigiformes в разных 

условиях среды и, в особенности антропогенных ландшафтах было 

и остается актуальным, ибо через питание сов, в частности ушастых сов 

Asio otus, как типичных миофагов, можно выявить динамику численности 

млекопитающих в особенности мышевидных грызунов в целом 

и синантропных видов в частности, а также распределение их по биотопам. 
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В весенне-летний период численность видов птиц в антропогенных 

ландшафтах увеличивается за счет птиц-мигрантов. В городе Бишкек 

за последние 3–4 года численность, как черного Apus apus и белобрюхого 

Apus melba стрижей, гнездящиеся в многоэтажных жилых домах и других 

построениях возросла. Раньше, как мы заметили, до 2016 года белобрюхие 

стрижи в большей части гнездились на южной стороне города, где его 

граница, как городская черта заканчивается в районе Аламединского 

водохранилища и называемое еще Дамбой, т.е. на том месте, где находили 

краснокрылого стенолаза, крапивника и др. Здесь же в расщелинах 

глиняной скалы гнездятся береговые ласточки Riparia riparia, сизоворонки 

Coracias garrulus, изредка – золотистые щурки Merops apiaster. Если 

белобрюхие стрижи в городе стали гнездиться под крышами многоэтажных 

домов (не ниже 8–9 этажей), то черные стрижи стали гнездиться 

в расщелинах стен и под козырьками окон и крыш 3–4-этажных зданий. 

Впервые в 2020 году нами замечено гнездование рыжепоясничной ласточки 

Hirundo daurica в проемах балконов 9–10 этажного дома, расположенного 

в самом многолюдном месте города (в 2–3 кварталах от западного 

автовокзала города). Некоторые хищные птицы, как ястреб-перепелятник 

Accipiter nisus, курганник Buteo rufinus, обыкновенная пустельга Falco 

tinnunculus не избегают многолюдных мест, как скверы, сады, парки. 

Интересен и тот факт, что птенца обыкновенного козодоя Caprimulgus 

europaeus находили в центре города (в одном жилом квартале – район 

национальной филармонии). Некоторыми авторами отмечено о поселении 

его в садах, на огородах, по окраинам населенных пунктов, изредка он 

гнездится даже в крупных городах, например, Вильнюсе [12].  

В центральной части города, кроме распространенных оседлых 

видов птиц, всегда присутствуют зеленушка Chloris chloris, маскированная 

трясогузка Motocilla personata, седоголовый щегол Carduelis caniceps, 

городская ласточка, а в его парках, рощах или лесопарках присутствуют 

белокрылый дятел Dendrocopus leucopterus, дрозд-деряба Turdus viscivorus 

и другие. Многие виды птиц находят здесь места, пригодных для 

гнездования, а также достаточно богатую в данный период года кормовую 

базу. В районах старой многоэтажной застройки (хотя и здесь появляются 

многоэтажные дома нового типа) число видов птиц весной и летом 

складывается за счет высокой численности гнездящихся здесь 

синантропных видов – сизого голубя, черного стрижа, домового воробья.  

В черте города в западном направлении расположен небольшой 

пруд, окруженный тростниковыми зарослями. Здесь обитают и гнездятся 

малая выпь Ixobrychus minutes, зимородок Alcedo atthis, камышница 

Gallinula chloropus, кряква Anas platyrchynchos, дроздовидная камышевка 

Acrocephalus arundinaceus, хотя это место многолюдно. Когда-то здесь 

было несколько обустроенных для отдыха горожан бассейнов, но они 

постепенно высохли, пришли в негодность, заросли камышами 
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и тростниками. Вокруг пруда расположен небольшой парк, называемый 

«Молодежный» с высокими древесными насаждениями, в которых 

обитают и гнездятся фазаны Phasianus colchicus, вяхири Columba palumbos, 

большие синицы Parus major, черные дрозды Turdus merula, сороки Pica 

pica, черные вороны Corvus corone, обыкновенные Emberiza citrinella 

и камышовые Emberiza schoeniclus овсянки, иволги Oriolus oriolus, соловьи 

Luscinia megarhynchos, а в ближних населенных пунктах гнездятся 

деревенские ласточки, полевые Passer montanus и домовые воробьи 

(координаты: высота 728 м; N420 53' 592" с.ш. и E0740 34' 271" в.д.). 

Недалеко от этого места расположен Большой Чуйский канал (БЧК), 

который считается границей между городской чертой и пригородным 

населенным пунктом. Вода из канала используется для летнего полива 

сельхозполей и для создания прудов временного использования. Сюда 

залетают большая белая Egretta alba и серая Ardea cinerea цапли, кулик-

перевозчик Actitis hypoleucos и черныш Tringa ochropus.  

Естественно, как и во многих крупных городах, в Бишкеке 

многочисленны сизые голуби Columba livia, немало кольчатых Streptopelia 

decaocto и малых Streptopelia senegalensis горлиц, все они занимают 

в основном старые постройки. Из оседлых птиц в антропогенных 

ландшафтах доминантными видами являются сизые голуби, майны 

Acridoteres tristis, черные дрозды, большие синицы, полевые воробьи, 

субдоминантами – городская ласточка, черные и белобрюхие стрижи, 

сороки. Особенно последний вид заселяет зеленые насаждения парков, 

скверов и садов. В парках и садах города немногочисленна белая лазоревка 

Parus cyanus. Иногда в центральной части города (район Дворец спорта, 

Национальная филармония) можно услышать голос сплюшки Otus scops. 

Есть информация о встрече её в районе новых застроек в городской черте. 

Как известно, увидеть сплюшку в светлое время суток возможно крайне 

редко, так как она обладает маскировочным нарядом, напоминающий 

древесную кору, покрытую пятнами лишайников, а неподвижная 

квадратная голова совсем не похожа на птичью. Из перечисленных выше 

видов полевые воробьи стали вытесняться многоэтажными новыми 

жилыми домами и комплексами, построенные на месте старых 

одноэтажных жилых домов с огородами, садами. Так, они постепенно 

перешли к обитанию в районы индивидуальной постройки с садами, 

огородами или приусадебными участками. 

За период наблюдений (2015–2021 гг.) нами отмечено обитание 

в городской среде представителей 16 отрядов, включающих более 70 видов 

птиц, занимаемые самые разнообразные биотопы антропогенного 

происхождения. Среди отмеченных нами видов птиц, кроме оседлых птиц, 

немало перелётных и зимующих. Сизый голубь, большая синица, черный 

дрозд, полевые и домовые воробьи как компоненты антропогенных 

ландшафтов являются видами-эдификаторами и составляют ядро 
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биоценоза. Если рассматривать количество видов по отрядам, 

встречающихся в антропогенных ландшафтах городской среды, то 

представители Anseriformes (Anas platyrchynchos), Galliformes (Phasianus 

colchicus), Gruiformes (Gallinula chloropus), Cuculiformes (Cuculus canorus), 

Upupiformes (Upupa epops), Piciformes (Dendrocopus leucopterus) 

и Caprimulgiformes (Caprimulgus europaeus) составляют по 1,4 %, 

Falconiformes (Falco tinnunculus, Falco subbuteo), Charadriiformes (Actitis 

hypoleucos, Tringa ochropus), Strigiformes (Asio otus, Otus scops) 

и Apodiformes (Apus apus, Apus melba) по 2,9 %, Accipitriformes (Buteo 

rufinus, Milvus migrans и Accipiter nisus), Ciconiiformes (Ardea cinerea, 

Egretta alba, Ixobrychus minutes) и Coraciiformes (Coracias arrulous, Alcedo 

atthis, Merops apiaster) по 4,3 %, Columbiformes (Columba livia, Columba 

palumbos, Streptopelia decaocto, Streptopelia senegalensis) – 5,7 % 

и Passeriformes (32 вида) – 61,4 %. Из перечисленных отрядов, 

представители которых являются перелётными гнездящимися, составляют 

45,7 %, а на долю оседлых и зимующих видов приходится – 54,3 %. 

Таким образом, несмотря на фактор беспокойства антропогенного 

характера, различные урбанизированные ландшафты заселяются 

многочисленными как оседлыми фоновыми видами, так и птицами 

мигрантами, т.е. идет тенденция к синантропизации и урбанизации. 

Птицы являются обязательным компонентом животного населения 

городов и неизбежно вступают в процессы синантропизации 

и урбанизации, приобретая ряд новых экологических особенностей 

и адаптации в процессе питания и размножения.  

Зимняя авифауна Чуйской долины определяется её экологическими 

условиями, прежде всего, кормовой базой. О.А. Кустова [13] считает, что 

суровые зимние условия для птиц являются довольно сильным 

стимулятором для формирования экологических особенностей вида 

в целом и местных условий в частности. 
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования инвазии 

моллюсков рода Lymnaea личинками трематод, был установлен видовой 

состав личинок трематод. 
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метацеркарии 

Abstract. The article contains the results of a study of the invasion 

of Lymnaea molluska by larvae of trematodes, the species composition of the 

larvae of trematodes has been established. 

Keywords: trematodes, mollusca, Lymnaea, cercariae, metacercariae 

 

Моллюски рода Lymnaea Lamarck, 1799 имеют важное 

паразитологическое значение, так как являются промежуточными 

хозяевами для трематод [3]. Для водоемов Евразии лимнеиды описаны как 

промежуточные хозяева для 50 видов личинок партеногенетического 

поколения и 25 видов метацеркарий сосальщиков [4].  

Материал собирался в водоемах Омской области с 2003–2011 гг. Бы-

ли обследованы водоемы подтайги, северной и южной лесостепи 

в пределах Омской области, включая городские водоемы. Видовая диагно-

стика моллюсков проводилась по определителям [1, 4, 5]. Было исследова-

но компрессорной методикой 5934 моллюсков. 

Основой для определения церкарий послужили отдельные работы, 

так как полного единого определителя личинок трематод не имеется [7, 8, 

9]. Диагностика метацеркарий трематод производилось по определителю 

Сударикова с соавт. [6]. 

Фауна лимнеид в исследованных водоемах включает 8 видов  

из 4 подродов: L. (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758), L. (L.) fragilis  

(L., 1758), L. (Radix) auricularia (L., 1758), L. (Stagnicola) palustris (Muller, 

1774), L. (Peregriana) ampullacea (Rossmassler, 1835), L. (P.) ovata 

(Draparnaud, 1805), L. (P.) tumida (Held, 1836), L. (P.) balthica (L., 1758). 

В них были обнаружены 13 видов партенит и церкарий трематод  

из 6 семейств: Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909, E. cinctum (Rudolphi, 
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1802) Dietz, 1909, E. recurvatum Lühe, 1909, Echinostoma revolutum Looss, 

1899, Moliniella anceps (Molin, 1859) Hübner, 1939, Hypoderaeum conoideum 

Dietz, 1909 (сем. Echinostomatidae); Diplostomum spathaceum Rudolphi, 

1819, D. chromatophorum (Brown, 1931) Shigin, 1986 (сем. Diplostomatidae); 

Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802, Opisthioglyphe ranae (Frohlich, 1791) 

(сем. Plagiorchiidae); Cotylurus cornutus (Rud., 1808) Szidat, 1928 (сем. 

Strigeidae); Notocotylus attenuatus Rudolphi, 1809 (сем. Notocotylidae); 

Trichobilharzia ocellata La Val, 1854 (сем. Schistosomatidae).  

Наибольшее разнообразие партенит и церкарий отмечено для озера 

Тенис – 11 видов, 84,6 %. По восемь видов партенит и церкарий было 

обнаружено в водоеме Парка Победы, оз. Кабанкуль, Кривое и Большой 

Щегуль. 

Минимальное видовое разнообразие личинок зарегистрировано 

в водоемах: Омский телецентр, Москаленки, Щербакульский – 5 видов, 

или 38,5 % и Чередовом – 4 вида (30,8 %).  

Наибольшее распространение в обследованных водоемах выявлено 

для вида трематоды E. aconiatum – 83,3 % от общего числа обследованных 

водоемов.  

Высокий показатель встречаемости имеют виды P. elegans – 75,0 %, 

M. anceps (66,7 %) и N. attenuates – 58,3 %.  

Средний показатель встречаемости имеет большинство видов: 

O. ranae, C. cornutus, T. ocellata – 58,3 %, в 50,0 % водоемах встречаются 

E. revolutum, D. spathaceum.  

Реже встречались виды H. conoideum – 41,7 % и E. cinctum, 

E. recurvatum – 33,3 %.  

Только в двух водоемах был найден вид D. сhromatophorum.  

Обнаружено 9 видов метацеркарий трематод из 3 семейств: 

E. revolutum, E. aconiatum, E. recurvatum, E. cinctum, M. anceps, 

H. conoideum, C. cornutus, P. elegans, O. ranae. Данные по видовому 

составу метацеркарий согласуются с результатами по фауне партенит 

и церкарий в этих же водоемах.  

Окончательными хозяевами трематод, обнаруженных на личиночных 

стадиях, являются в основном птицы (12 видов – 92,3 %), а также амфибии 

(1 вид – 7,7 %).  

Зарегистрированные виды трематод имеют эпизоотологическое 

и эпидемиологическое значение, вызывая заболевания промысловых, 

домашних животных: нотокотилидоз и эхиностоматидоз у птиц, 

диплостомоз у рыб.  

Из них 3 вида сосальщиков: E. recurvatum, E. revolutum, T. ocellata 

могут быть опасны и для человека. Особый интерес представляют собой 

личинки T. ocellata, которые могут вызывать шистосоматидный дерматид 

или церкариоз [2]. 
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Аннотация. В статье описана фауна млекопитающих, населявшая 

современную территорию заповедника «Аркаим» во времена ранней 

и средней бронзы 4029±51 л.н. (суббореальный период голоцена). 

Ключевые слова: млекопитающие, фауна, заповедник «Аркаим», 

бронзовый век 

Abstract. Fauna of the mammals inhabited modern territory of the 

“Arkaim” nature reserve in the epoch of Early and Middle Bronze age, 4029±51 

years B.P. (Subboreal period of the Holocene) is described in the article. 

Keywords: mammals, fauna, nature reserve «Arkaim», Bronze age 

 

В 2001–2009 гг. авторами проводились исследования отложений пе-

щеры Сыртинская, расположенной границе Абзелиловского р-на респуб-

лики Башкортостан и Кизильского р-на Челябинской области (52º 52' с.ш., 

58º 45' в.д.) [7, 5]. На расстоянии около 100 км от этой пещеры располага-

ется территория Челябинского государственного историко-культурного 

заповедника «Аркаим» (заповедник «Аркаим»). Возраст археологического 

памятника «Аркаим» – средний бронзовый век [2]. В нижней части слоя 1 

рыхлых отложений пещеры Сыртинская были обнаружены костные остат-

ки млекопитающих. Слой 1 представляет собой темно-серую, сильно гуму-

сированную супесь с малым количеством среднего известнякового щебня 

и отдельными крупными глыбами, мощность отложений 42 до 55 см. Воз-

раст костных остатков, обнаруженных в слое 1, горизонте 5 (глубина –  

30–40 см от поверхности) датируется, по экстрагированному из костей 

коллагену, 4029±51 лет назад (л.н.) (ИЭМЭЖ-1337 № 1647). Эта дата соот-

ветствует к среднему подгоризонту Агидельского горизонта голоцена [1], 

или середине суббореального периода голоцена (бронзовый век). 
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Фауна крупных млекопитающих заповедника «Аркаим» была ранее 

описана по материалам из местонахождений на самом памятнике  

и прилегающих территориях [3, 4]. Наши данные дополняют эти списки. 

Целью данной работы является описание фауны млекопитающих, главным 

образом, фауны грызунов, населявшей современную территорию заповед-

ника «Аркаим» в суббореальный период голоцена, 4029±51 л.н. (время 

ранней и средней бронзы). 

Коллекция остатков крупных млекопитающих (слой 1, горизонты 5, 6 

и частично 7) представлена фрагментами костей, единичными относительно 

целыми костями и зубами. Всего из горизонтов 5 и 6 извлечено 83 костных 

остатка крупных млекопитающих, из которых большая часть в настоящее 

время до вида не определена. Часть неопределимого материала принадле-

жит, с большой долей вероятности, копытным млекопитающим. Определе-

ны до вида или рода 25 костных остатков 8 особей крупных и средне-

размерных млекопитающих. Фауна мелких млекопитающих описана только 

на продатированном материале из горизонта 5: 1126 зубов грызунов и пи-

щух, принадлежащих 274 особям. Всего определены до вида или рода 1151 

костный остаток млекопитающих, принадлежащих 282 особям (табл.). 
 

Таблица 

Видовой состав, количество остатков и минимальное число особей  

фауны млекопитающих, населявшей современную территорию  

заповедника «Аркаим» во времена ранней и средней бронзы  

(суббореальный период голоцена) (по данным из пещеры  

Сыртинская, горизонт 5, 4029±51 л.н.) 

Таксон 

Кол-во остат-

ков / кол-во  

особей 

Equus sp. – лошадь 1/1 

Vulpes vulpes – обыкновенная лисица 3/1 

Mustela erminea – горностай  1/1 

Lepus timidus – заяц-беляк 4/2 

Ochotona pusilla – степная пищуха 25/4 

Marmota bobak – сурок-байбак 16/3 

Spermophilus cf. pygmaeus – малый суслик 8/2 

S. cf. major – большой суслик 1/1 

Sicista sp. – мышовка 3/3 

S. subtilis – степная мышовка 6/4 

Sylvaemus uralensis – малая лесная мышь 6/2 

ex gr. S. uralensis – A. agrarius – мыши из группы малая лесная – по-

левая 

3/2 

Cricetus cricetus – обыкновенный хомяк 23/7 

Ellobius talpinus – обыкновенная слепушонка 44/9 

Clethrionomys glareolus – рыжая полевка 6/6 

C. rutilus – красная полевка 2/2 

C. ex gr. glareolus – rutilus – полевки из группы рыжая – красная 4/2 
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Продолжение таблицы 
Lagurus lagurus – степная пеструшка 83/18 

Eolagurus luteus – желтая пеструшка 6/2 

Arvicola terrestris – водяная полевка 14/5 

Lasiopodomys (Stenocranius) gregalis – узкочерепная полевка 174/172 

Microtus oeconomus – полевка–экономка 10/10 

M. agrestis – пашенная полевка 3/2 

M. arvalis s. l. – обыкновенная полевка 21/21 

Microtus sp. 684/– 

Всего ископаемых остатков млекопитающих: 1151/282 

 

В фауне мелких млекопитающих резко доминировала узкочерепная 

полевка (ок. 63 %), содоминанты – обыкновенная полевка (ок. 8 %) и степ-

ная пеструшка (ок. 7 %). Группу обычных видов (1,0–9,9 %) составили: 

обыкновенная слепушонка, обыкновенный хомяк, водяная полевка, степ-

ная пищуха, мышовка, степная мышовка, рыжая полевка, полевка-

экономка. В группу редких видов (0,2–0,9 %) вошли: желтая пеструшка, 

малая лесная мышь, мыши из группы малая лесная–полевая, красная по-

левка, лесные полевки из группы красная–рыжая, пашенная полевка, 

большой и малый суслики. В структуре сообществ доминируют степные 

(в сумме ок. 14 %, не включая узкочерепную полевку) и луговые виды  

(ок. 10 %). Доли групп лесных и околоводных видов – ок. 5 % каждая. По-

лупустынная группа представлена желтой пеструшкой – 0,73 %. Доля ме-

зофильных видов – 20,8 %, а ксерофильных – 14,6 %. Доминирование 

степного подвида узкочерепной полевки (63 %) и группы степных видов 

позволяют реконструировать существование во времена ранней и средней 

бронзы, т.е. около 4029 л.н., на современной территории заповедника «Ар-

каим» зонального степного типа фауны мелких млекопитающих с значи-

тельным участием мезофильных, в основном луговых, видов. Такой же тип 

сообществ мелких млекопитающих обитал ранее на данной территории 

в финале атлантического периода голоцена, около 5210 л.н. (по данным 

из пещеры Чернышевская-III, слой 3) [6]. 

 

Исследования выполнены в рамках государственного задания  

Института экологии растений и животных УрО РАН, а также при фи-

нансовой поддержке РФФИ, проект № 19-04-00507. 
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Аннотация. В статье рассматриваются гельминты желудочно-

кишечного тракта, выявленные и идентифицирование их у филина Bubo 

bubo, L. После вскрытия птицы и извлечения органов была проведена визу-

альная оценка, морфометрия и микроскопия. В мышечном и железистом  

отделах желудка обнаружены гельминты беловатого цвета, длиной  

2,80–3,20 см с обоюдно заостренными концами тела. По морфологическим 

признакам идентифицированы нематоды A. galli. У филина было обнаруже-

но 3 особи в желудке, вероятно мигрировавшие туда после гибели птицы. 

Ключевые слова: филин, гельминты желудочно-кишечного тракта 

Abstract. The article discusses the helminths of the gastrointestinal tract 

at Eagle Owl Bubo Bubo, L. After opening the bird and the extraction of organs, 

a visual assessment was carried out, morphometry and microscopy. In the mus-

cle and glandery of the stomach, the helminths of whitish color, 2.80–3.20 cm 

long with mutually pointed ends of the body were found. Morphological features 

identified nematodes A. Galli. Eagle Owl was discovered by 3 individuals in the 

stomach, probably migrating there after the death of the bird. 

Keywords: Eagle Owl, the helminths of the gastrointestinal tract 

 

Актуальность исследования. Хозяйственное значение пернатых хищ-

ников неодинаково в различных районах их обитания [9]. У хищных птиц до-

вольно часто встречаются заболевания различной этиологии, в частности, пти-

чий грипп [13], ларинготрахеит [2], тифлогепатит [7], ассоциации возбудите-

лей инфекционных заболеваний [3], различные травмы и др. 
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К сожалению, в доступной литературе практически не существует 

сведений, касающихся референтных значений биохимических, гематоло-

гических и других показателей, имеющих первостепенное значение для 

ранней диагностики заболеваний хищных птиц [5].  

Большое значение для науки и практики имеет изучение паразитиче-

ских организмов [1, 10], поскольку среди диких и домашних птиц суще-

ствуют общие гельминтозы, которым свойственно распространение на об-

ширных территориях [11]. Очень часто у птиц, зараженных гельминтами 

различных систематических групп, заболевание протекает латентно, без ви-

димых клинических признаков. По данным Дорохова В.В. и Давыдова О.Е., 

из всех исследованных ими птиц, зараженность совообразных составила 

89,9 % [6]. По сведениям Валуева В.А., у 5 видов птиц отряда Совообразные 

обследованных на гельминтоз на территории Башкортостана обнаружено 

6 видов гельминтов [4]. Кирилловым А.А. и Кирилловой (2017) Н.Ю. 

на территории Самарской Луки у птиц зарегистрирован 41 вид гельминтов, 

в том числе 2 вида у болотной совы [8]. Вероятность заражения гельминта-

ми у птиц, питающихся позвоночными животными, значительно выше, чем 

у насекомоядных и зерноядных. 

Цель настоящего исследование – выявить наличие гельминтов 

и идентифицировать их у филина Bubo bubo, L. 

Материал и метод исследования. Объектом для исследования по-

служил филин обыкновенный, предметом – гельминты желудочно-

кишечного тракта. После вскрытия птицы и извлечения органов была про-

ведена визуальная оценка, морфометрия и микроскопия. Микроскопическое 

исследование провели с помощью общепрофессионального лабораторно-

го микроскопа MICRO SCREEN (Hospitex Diagnostics, Швейцария).  

Результаты исследования. Масса погибшей птицы составила 

2750,00 г, абсолютная масса кишечника 42,00 г, печени – 40,00 г, желудка – 

41,00 г, поджелудочной железы 3,80 г, относительная масса, соответствен-

но, равна 1,53; 1,45; 1,49 и 0,51 %. При осмотре слизистая оболочка кишеч-

ника воспалена, темного цвета, содержимое отсутствует. В желудке также 

отсутствует содержимое. В мышечном и железистом отделах желудка обна-

ружены гельминты беловатого цвета, длиной 2,80–3,20 см с обоюдно заост-

ренными концами тела (рис. 1). По морфологическим признакам идентифи-

цированы нематоды A. galli (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Гельминт, расположенный на слизистой оболочке мышечного желудка 

 

 

 

 

Рис. 2. Acarida galli 
 

Рис. 3. Матка A. galli, заполненная яйцами 

 

Аскаридиоз – наиболее распространенный гельминтоз у птиц отряда 

куриных, но встречается и у других видов птиц [12]. Аскариды паразити-

руют в тонком кишечнике. У филина было обнаружено 3 особи в желудке, 

вероятно мигрировавшие туда после гибели птицы.  

Заключение. На основании проведенного исследования у филина по-

сле гибели диагностирован нематодозный гастрит (аскаридоз). 
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О РЕДКОМ ЯВЛЕНИИ, ОТМЕЧЕННОМ В ПОЛОВОЗРАСТНОМ 

СОСТАВЕ ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬШИХ ПЕСЧАНОК  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ 

ABOUT A RARE PHENOMENON IN THE GENDER COMPOSITION 

OF THE POPULATION OF THE GREAT GERBILS  

IN THE TERRITORY OF NORTH-WESTERN KYZYLKUM 

 

Матрасулов Г.Ж., Асенов Г.А., Алланиязов Н.П. 

Matrasulov G.Zh., Asenov G.A., Allaniyazov N.P. 

Каракалпакский государственный университет, 

г. Нукус, Республика Узбекстан 

Karakalpak State University, Nukus, Republic of Uzbekistan 

 

Аннотация. В статье при изучении количественного соотношения 

половозрастного состава популяций большой песчанки по регионам мы 

столкнулись со следующей ситуацией, т.е. осенью 2017 года была обнару-

жена высокая смертность самцов большой песчанки. Было проанализиро-

вано, что за последнее 60 лет этого не происходило. 

Ключевые слова: большая песчанка, многолетнее, размножение, 

грызуны 

Abstract. In this article, we have encountered the quantitative ratio of the 

gender composition of the great gerbil population by region while we were stud-

ying and we have identified the following situation, i.e. In the fall of 2017, 

a high mortality rate was found in the great gerbil male. It was analyzed that, 

this kind of situation has not happened in the last 60 years.  

Keywords: great gerbils, perennial, breeding, rodent 

 

Территория Республики Каракалпакстан представлена четырьмя 

природно-географическими районами (Устюрт, Кызылкумы, Оазис 

и Обсохшее дно Аральского моря).  

Осенью 2017 года мы столкнулись с редким и катастрофическим яв-

лением – чрезвычайно высокой смертностью самцов больших песчанок 

на территории аллювиальной равнины Акчадарьи, возвышенности Бельтау 

и Нукусских песков Северо-Западных Кызылкумов. Из них первый и второй 

плотно прилегают к обсохшему дну Аральского моря, третий находится 

на расстоянии более 100 км от моря. Материалы приведены в таблице. 
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Таблица  

Количественное соотношение половозрастного состава популяции 

больших песчанок (осень 2017 г.) 

Ландшафтно-

экологические 

районы (ЛЭР) М
ес

я
ц

 

Д
ек

ад
ы

 

К
-в

о
 и

сс
л
ед

 

о
б

ъ
ек

то
в
 

в том числе 

молодых взрослых соотношения 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂♂ к ♀♀ 

Акчадарьинсков 

аллювиальная 

равнина 

IX 
2 219 2 5 0 212 0:212 

3 213 - - 71 142 1:3 

X 1 318 6 7 77 228 1:2,9 

Возвышенность 

Бельтау 
X 

1 130 0 4 10 116 1:7 

2 120 1 5 4 110 1:27,5 

Нукусские пески X 3 109 - 2 1 106 1:106 

Итого: Всего  1109 9 23 163 914 1:5,6 

 

Анализ материалов, приведенных в таблице, показывает высокое ко-

лебание соотношения самцов взрослых к самкам от 1:3 до 0:212 экз., т.е. 

это не случайное, а катастрофическое явление. Работая в Каракалпакской 

противочумной системе более 60 лет и возглавляя лабораторию зоологии 

и паразитологии, Г.А. Асенов такого явления ещё не видел, даже в годы 

глубокого депрессионного состояния численности этого вида в таком со-

стоянии. Поэтому мы сильно затрудняемся объяснить причину случивше-

гося явления. В экологии имеются понятие явления элиминации, но такого 

порядка, как настоящее явление, не отмечались. 

На основании многолетних наблюдений за размножением больших 

песчанок можем твердо сказать, что половозрастное соотношение взрослых 

особей больших песчанок не только в благоприятные годы существования, 

но и в неблагоприятные периоды жизни находились в пределах 1:1,0; 1:1,1; 

1:0,9; 1:0,8 и так далее, т.е. и в пределах многолетней нормы. 

2017 год был годом спада численности, т.е. началом очередной депрес-

сии численности больших песчанок. Поэтому численность её находились 

ниже среднего уровня, весной и осенью составила 4–4,5 зверьков на 1 га и по 

60–75 % обитаемости колонии Акчадарьи; 3-х зверьков на 1 га, около 40 % 

обитаемости колонии на возвышенности Бельтау и 4–4,5 зверьков на 1 га, 50–

60 % обитаемости колонии на территории Нукусских песков.  

Размножение больших песчанок в 2017 году происходило в средней 

интенсивности одним пиком беременных самок в 1 декаде мая месяц 

со средним числом эмбрионов (5–6 экз.) на одну беременную самку. Гры-

зуны во все сезоны были обеспечены достаточной кормовой базой.  

Такое явление – высокая смертность самцов взрослых особей было 

отмечено еще 10 лет тому назад на территории возвышенности Бельтау 

(2007–2008 гг.). 
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Тогда мы не придавали значения этому явлению и не анализировали 

материал, и не искали причину у больших песчанок как локального явления. 

Интересно заметить то, что на остальных удаленных от моря участ-

ках и районах Кызылкумов (Центральные и Западные Кызылкумы) 

и Устюрта, это явление не было отмечено. Видимо это пока является ло-

кальной формой проявлений природных капризов, связанных с выносом 

ветром и ядовитой пылью с усохшего дна моря и выпадением кислотных 

дождей в отдельных местах. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИДЫ  

ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE)  

ПРИВОЛЖЬЯ И ЮЖНОГО УРАЛА 

LEAF BEETLES (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) OF VOLGA 

REGION AND SOUTH URALS PROSPECTIVE FOR INVESTIGATION  

 

Михайлов Ю.Е. 

Mikhailov Yu.E. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Аннотация. В статье дан обзор наиболее интересных и требующих 

изучения видов жуков листоедов Приволжья и Южного Урала. 

Ключевые слова: жуки-листоеды, Приволжье, Южный Урал 

Abstract. The article gives overview of the leaf beetle species most 

interesting and prospective for investigation in Volga region and South Urals.  

Keywords: leaf beetles, Volga region, South Urals 

 

Начало исследованиям энтомофауны Приволжья и Южного Урала 

было положено более 250 лет назад академиком Российской академии наук 

Петром Симоном Палласом. В комплексной экспедиции, задуманной 

главой Географического департамента РАН М.В. Ломоносовым,  

П.С. Паллас руководил Оренбургским отрядом, который в 1769–1770 гг. 

провел выдающиеся исследования в Приволжье, Южном Предуралье 

и Урале. Обширный полевой материал лег в основу 6-томного труда 

«Путешествие по разным провинциям Российской Империи», 

опубликованного на немецком языке и в русском переводе.  

Во время экспедиции по Волге в 1769 г. был впервые собран и затем 

описан рапсовый листоед Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771). 

Энтомологические сборы экспедиции Палласа практически 

не сохранились. Возможно, П.С. Паллас описал не тот вид, который сейчас 

понимается как E. adonidis. Совсем недавно выяснилось [6], что в России 

встречается и другой, ранее не отмечавшийся вид Entomoscelis dorsalis 

(Fabricius, 1777), внешне сходный с рапсовым листоедом, но более мелкий, 

отличный деталями строения, и питается он обычно на Adonis, а не на 

крестоцветных. Ареал E. dorsalis не сплошной, а разорванный, он 

представлен несколькими подвидами, изолированными друг от друга [6]. 

В интересующем нас регионе отмечен подвид E. dorsalis bashkiriae 

Kippenberg, 2020, известный только из Респ. Башкортостан и Челябинской 

области. E. adonidis достоверно известен из Астраханской и Западно-
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Казахстанской областей. Какой вид (или виды) населяет остальное 

Приволжье, еще необходимо выяснить. 

В 1897 г. из одного местонахождения на р. Иргизла  (бывшее 

Оренбургское лесничество, а ныне заповедник Шульган-Таш в Башкирии) 

Г.Г. Якобсоном были описаны два заслуживающих внимания вида 

листоедов Chrysolina roddi (Jacobson, 1897) и Ch. poretzkyi (Jacobson, 1897). 

Биология и систематическое положение этих видов долгое время 

оставались неясными, так как находки были очень редкими. У Chrysolina 

roddi все находки были сделаны в предгорьях Южного Урала (типовое 

местонахождение, Ильменские горы и Катав-Ивановский р-н Челябинской 

области) и на меловых обрывах Жигулевских гор в Самарской области 

и долины реки Дон в Липецкой области (рис.). Только в 2015 г. Ch. roddi 

был неожиданно обнаружен нами в горных тундрах хр. Бол. Иремель 

на высотах до 1560 м [5]. Таким образом, выяснилось, что оба вида 

объединяет наличие высокогорно-предгорного разрыва ареала. 

 

 

 

Рис. Точки находок листоеда Chrysolina roddi 
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Находки Chrysolina poretzkyi во многом совпали с предыдущим 

видом, вплоть до изолятов в Жигулевских горах и Липецкой области 

(рис.), хотя они представляют разные и довольно далекие подроды.  

У Ch. poretzkyi также есть предгорные и высокогорные популяции, 

которые получили статус подвидов [5].  

У листоеда Crosita altaica (Gebler, 1823) номинативный подвид 

в России не встречается, он описан из окр. Бухтарминска (Усть-

Бухтарминска) в предгорьях Рудного Алтая в Восточном Казахстане. 

Указание на Русский Алтай [3] ошибочно и основано на этикетке 

«М. Красноярск», указывающей поселок на р. Иртыш недалеко от Усть-

Бухтарминска. В России встречаются только подвиды maximowitschi 

Zoubkoff, 1833 и faldermanni Krynicki, 1832 на западном краю своих 

ареалов. Подвид Crosita altaica maximowitschi достоверно известен 

и представлен сериями из нескольких точек Оренбургской области. Это 

степной петроксерофил, и его распространение четко укладывается 

в пределы северной полосы подзоны сухих степей (умеренно-сухой 

подзоны степей) [1] от долины р. Урал на западе до Караганды на востоке.  

Подвид Crosita altaica faldermanni считается характерным для 

мелкосопочников опустыненных степей (остепненных пустынь) [1], его 

ареал в основном сосредоточен в Казахстане между Аральским морем 

и оз. Балхаш. Внешне этот подвид отличается сильно сглаженной 

скульптурой верха и более мелкими размерами. Все указания для России 

[4] основаны на единственной самке с этикеткой «Астрахань, В. Яковлев», 

хранящейся в ЗИН РАН. Находка сомнительная, и для подтверждения 

требуются целенаправленные поиски в Астраханской области.  

В степях юго-востока европейской России (в основном 

в Волгоградской и Оренбургской областях) в мае-июне на полыни можно 

встретить характерных листоедов-скрытоглавов из подрода Asionus 

Lopatin. Это Cryptocephalus ergenensis Моrawitz, 1863, С. sareptanus 

Моrawitz, 1863, Сr. impressipygus Ogloblin, 1956, Cr. halophilus Gebler, 

1830. Здесь находится западный край ареалов этих видов, которые 

распространены в основном в Казахстане на восток до Прибалхашья, либо 

до Зайсанской котловины. У Cr. ergenensis западная граница ареала 

нуждается в уточнении [3]. Однако и у остальных видов ареалы 

картированы слабо, как в Казахстане, так и в России. Например, 

Cr. halophilus до последнего времени [3] был известен только 

из Казахстана (от Караганды до Урджара), и лишь недавно был найден 

в Оренбургской области [2], с большим отрывом на северо-запад от ранее 

известных точек. Однако в моем распоряжении есть самец этого вида 

из Мугоджар (38 км вост. Эмбы, 6.05.2014, А.В. Иванов leg.) 

в Актюбинской области Казахстана. Эта находка не только первая 

для Мугоджар, но и заполняет пробел в распространении данного вида. 
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Интересные для изучения виды листоедов не ограничиваются 

перечисленными родами и видами. Качественных фаунистических списков 

до сих пор нет по большинству субъектов Приволжского федерального 

округа, а наличие таких работ необходимо для составления каталогов 

разного охвата. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из видов биотехнических 

мероприятий с целью разведения европейского благородного оленя (Cervus 

elaphus elaphus L.). Рассмотрены основные аспекты естественного питания 

и искусственной подкормки на подкормочных площадках на территории 

охотхозяйства. Эффективной мерой разведения благородного оленя признан 

смешанный тип подкорки животного путём выкладывания корма на под-

кормочных площадках и самостоятельной добычи пищи. Подкормка необ-

ходима для обеспечения диких животных по мере необходимости кор-

мами, а также с целью сокращения потрав лесных культур. 

Ключевые слова: биотехнические мероприятия, кормовой рацион, 

подкормка, подкормочные площадки 

Abstract. The article considers one of the types of biotechnical measures for 

breeding European red deer (Cervus elaphus elaphus L.). The main aspects 

of natural nutrition and artificial feeding on feeding grounds on the territory of the 

hunting farm are considered. An effective measure of breeding red deer is recog-

nized as a mixed type of feeding of the animal by laying out food on feeding 

grounds and independent food production. Top Dressing is necessary to provide 

wild animals with feed as needed, as well as to reduce the loss of forest crops. 

Keywords: biotechnical measures, feed ration, top dressing, feeding 

grounds 
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Введение. В настоящее время наблюдается снижение качества охот-

ничьих угодий из-за интенсивного антропогенного влияния на экосистемы. 

В этих условиях одним из наиболее эффективных приемов интенсифика-

ции охотничьего хозяйства является искусственное дичеразведение, кото-

рое также способствует сохранению охотничьего фонда. С помощью стан-

дартных биотехнических мероприятий в искусственных условиях создают-

ся комфортные условия для получения добротной охотничьей продукции. 

Методы исследования. Для оценки эффективности разведения ев-

ропейского благородного оленя в охотничьем хозяйстве ООО «Охотничий 

клуб «Бобровка» Нюксенского района Вологодской области нами были 

рассмотрены такие биотехнические мероприятия как кормовая поддержка 

в естественной среде и подкорка в вольере на подкормочных площадках.  

Результаты и их обсуждение. Организация и проведение биотех-

нических мероприятий – одно из основных условий ведения культурного 

охотничьего хозяйства, особенно на ограниченной территории в густона-

селенном районе. Наряду с самостоятельной добычей пищи в охотхозяй-

ствах применяется подкормка диких животных, как одно из основных 

биотехнических мероприятий.  

Одним из основных условий результативной подкормки представите-

лей охотфауны являются качество и ассортимент кормов, согласно сезону 

года. Обеспечение диких животных грубыми кормами считается сложным 

процессом в биотехнии. Так, в естественных условиях кора и побеги све-

жесрубленных осинок, которые привлекают оленей по первозимью, прак-

тически не поедаются ими с наступлением сильных морозов из-за потери 

пищевой ценности в результате промерзания. К тому же перевод кристал-

лической влаги в жидкое состояние требует увеличения энергетических за-

трат, что, вероятно, препятствует животному сводить свой тепловой ба-

ланс [1]. В это время олень переходит на потребление других видов дре-

весно-кустарниковой растительности – ивы, берёзы, можжевельника, 

черники и других ягодных кустарников, где влага сохраняется в жидком 

виде. А во второй половине зимы минеральное голодание заставляет оле-

ней переключиться на питание сосновыми побегами. Помимо этого, живот-

ных также подкармливают высококалорийными концентратами.  

В вольерной подкормке было выявлено, что наиболее предпочита-

емыми и экономически выгодными кормами для оленей является овёс, 

кукуруза и сено. Для минеральной подкормки традиционно используется 

соль-лизунец [4]. Подкормка оленей проводится путем выкладки заранее 

приготовленных кормов, а также при свободном выпасе животных 

на специально выращенных для этого посевах кормовых растений, либо 

на расчищенных и удобренных кормовых полянах с естественным, 

но улучшенным в результате ухода травостоем (табл.).  

В кормовой рацион оленей в основном, входят растения из семей-

ства злаковых, сложноцветных и розовых. Выявлено, что лучшие  
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результаты эффективной подкормки даёт сочетание кормовых полей (или 

полян) с подкормочными площадками.  

Биотехнические мероприятия, связанные с обеспечением питания 

охотничьих животных (завоз кормов, хранение, постройка кормушек, 

сараев, обустройство подкормочных площадок, солонцов и наблюда-

тельных вышек) требуют материальных и энергетических затрат, а также  

постоянных многолетних усилий штатных работников хозяйства. Также 

работники должны иметь представление о зоопсихологии и этологии жи-

вотных, чтобы использовать уже имеющиеся у охотничьих животных 

навыки и повадки [2]. 

Таблица 

Виды травянистой растительности, используемые  

европейским благородным оленем в охотничьем хозяйстве 

ООО «Охотничий клуб «Бобровка» 
Название семейства Число видов Участие в % 

Злаковые 12 9,6 

Сложноцветные 12 9,6 

Розовые 12 9,6 

Бобовые 11 8,8 

Лютиковые 8 6,4 

Зонтичные 7 5,6 

Ивовые 7 5,6 

Норичниковые 6 4,8 

Осоковые 6 4,0 

Ситниковые 4 3,2 

Березовые 3 2,4 

Хвощовые 3 2,4 

Волчеягодниковые 1 0,8 

Прочие  19 сем. 33 вида 27,2 

Всего 32 сем. 125 видов4 100 

 

Основная цель подкормки, кроме обеспечения диких животных 

кормами, состоит также в отвлечении в нужное время животных от по-

трав лесных культур. Эта цель достигается путём повышения естествен-

ной кормовой базы посредством улучшения сенокосов, проведения био-

технических рубок, создания кормовых полей, посева и посадки ценных 

кормовых растений, заготовки и выкладки необходимого количества кор-

мов для различных периодов года [3].  

Эффективность подкормки определяется ее своевременностью,  

систематичностью, правильным выбором времени и места раскладки,  

ассортиментом и качеством кормов, а также знанием повадок животных. 

Чтобы животные не отвыкали от самостоятельной добычи пищи,  
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искусственная подкормка должна чередоваться с естественным самостоя-

тельным питанием. Подкормочные площадки размещаются с таким расчё-

том, чтобы животному не приходилось удаляться от своей среды обитания 

далее чем на 1 км. Правильность проведения подкормки проверяется си-

стематически старшим егерем или охотоведом не реже одного раза  

в месяц в каждом обходе.  
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БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
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Аннотация. Данное сообщение содержит результаты наблюдений 

за птицами во время учетных работ на территории Богдинско-

Баскунчакского заповедника. За период с 2017 по 2020 гг. было выявлено 

9 новых видов из 5 отрядов. Из них 7 видов являются редкими залетными, 

два вида – редкие пролетные. 

Ключевые слова: заповедник, аридная зона, птицы 

Abstract. This report contains the results of bird observations during the 

accounting work on the territory of the Bogdinsk-Baskunchak Nature Reserve. 

For the period from 2017 to 2020, 9 new species from 5 orders were identified. 

Of these, 7 species are rare flying, two species are rare flying. 

Keywords: nature reserve, arid zone, birds 

 

Богдинско-Баскунчакский заповедник расположен в Прикаспийской 

низменности в зоне полупустынь с аридным климатом. Его животный мир 

больше относится к пустынно-степному комплексу. Включение в 1990-х гг. 

в состав заповедника ботанического памятника природы «Зеленый сад», пред-

ставляющего собой полосы искусственных древесно-кустарниковых насажде-

ний, значительно обогатило его орнитофауну. Здесь начали встречаться виды 

древесно-кустарникового комплекса, не типичные для данной природной зо-

ны, а именно клест-еловик, южная бормотушка [4], обыкновенный снегирь, 

зяблик, желтоголовый королек и другие. Всего же, по данным П.Н. Амосова, 

аннотированный список птиц заповедника включает 225 видов [6].  

Данное сообщение основано на результатах маршрутных учетов ав-

тора в период 2017–2020 гг. и на сведениях, поступивших от специалистов, 

работавших на территории заповедника по договорам. За время 

наблюдений зарегистрировано 9 новых видов птиц, не указанных 

в аннотрованном списке заповедника.  

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Распространен преимущественно 

в лесной зоне и в южных окраинах тундры от Кольского п-ова и Карелии 
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до Камчатки и Курильских островов. Зимует на побережьях морей и неза-

мерзающих крупных озерах юга России. В 2019 г. группа из 3 взрослых 

кликунов и одного молодого учтена 9.IV на оз. Карасун. Предполагаемый 

статус – залётный вид во время сезонных миграций.  

Белолобый гусь Anser albifrons. Ареал охватывает озера в сухих 

низменных тундрах, иногда в лесотундровой зоне. Во время сезонных ми-

граций может встречаться на всей территории России. В 2018 г. группу 

из пяти транзитно пролетающих птиц наблюдали 16.IV вблизи Кордонной 

балки [3]. Предполагаемый статус – редкий пролетный вид.  

Змееяд Circaetus gallicus. Ареал распространения охватывает 

Европейскую часть России (на север до Эстонии, Рыбинска и Казани), 

Юго-Западную Сибирь, Закавказье, Казахстан и Средднюю Азию. 

На севере ареала крайне редок. Обычен в Закавказье. Зимовки 

располагаются в Индии, в странах Передней Азии и в Африке.  

Характер пребывания змееяда в Астраханской области окончательно не 

установлен. Вид занесён в Красную книгу России и Астраханской области как 

очень редкий, находящийся под угроозой исчезновения [2]. В 2019 г. один 

змееяд наблюдался нами 25.IX на уч. Зелёный сад. В утренние часы птица 

сидела на вязе в древесно-кустарниковой полосе, граничащей со степью. 

Предполагаемый статус – залётный вид во время сезонных миграций.  

Хрустан Charaadrius morinellus. В России ареал распространения 

охватывает арктические и горные тундры от Кольского п-ова 

до Чукотского п-ова, с большими перерывами в районах с низинной 

болотистой тундрой. Известен случай гнездования на Кавказе. Во время 

пролёта встречаются на залитых водой пашнях и солончаках по всей 

стране. Занесен в Красную книгу РФ [5]. 

При обследовании в 2020 г. юго-западного побережья оз. Баскунчак, 

вблизи устья балки Суриковской (территория заповедника),  

2.IX наблюдалась отдыхающая пролетная группа из 12 хрустанов. 

Появление этой группы на озере совпадают со сроками пролета этого вида 

в районе заповедника. Предполагаемый статус – пролётный вид. 

Седой дятел Picus canus. Ареал распространения вида охватывает 

южную полосу лесной зоны от западных границ России до Сахалина 

включительно. На юге он захватывает и Волгоградскую область. В 2017 г. 

на территории заповедника одна взрослая птица учтена 22.VIII на участке 

«Зелёный сад». Появление вида можно объяснить послегнездовой 

кочевкой на юг по пойме дельты р. Волга и залет на территорию 

заповедника носит случайный характер. Предположительный статус вида – 

редкий залётный. 
Крапивник Troglodytes troglodytes. Обитает в различных типах рав-

нинных и горных лесов Европейской части России, Юго-Восточной Сиби-
ри, Дальнего Востока, включая п/о-в Камчатку и острова Командорского 
архипелага, Сахалин и Курилы. Зимует в южных районах России. 
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На участке «Зелёный сад» одного крапивника мы наблюдали 23.X вблизи 
стационара заповедника. Птица искала корм в куче сухого хвороста. 
Предполагаемый статус – редкий залетный, возможно, пролетный вид.  

Лесная завирушка Prunella modularis. Лесная зона Европейской ча-
сти России, Западной Сибири, на Кавказе. На участке «Зелёный сад» две 
лесные завирушки учтены 24.X. Птицы держались в разреженных древес-
но-кустарниковых насаждениях из вяза низкого и гребенщика многоветви-
стого. Предполагаемый статус – редкий неежегодно залетный вид. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Гнездится выше гра-
ницы горных лесов Кавказа, Алтая, Саян и Тувы. Два самца и одна молодая 
птица учтены 5.XI на каменистом обрыве северо-восточного склона 
г. Большое Богдо. Предполагаемый статус – редкий неежегодно залетный вид. 

Черногрудый воробей Passer hispaniolensis. В заповеднике (урочи-
ще Шарбулак) в широкой карстовой воронке с древесными насаждениями 
из лоха серебристого, шиповника и тростника 28.01.2020 г. на фотоловуш-
ку зафиксирована группа из 5 птиц. Птицы кормились вместе с рябинни-
ками опавшими плодами лоха и шиповника. Ареал распространения чер-
ногрудого воробья охватывает Дагестан, восточное Закавказье, равнинные 
районы Средней Азии и южного Казахстана (кроме безводных пустынь). 
Вне России населяет Южную Европу, Северную Африку, восточное Сре-
диземноморье, Ирок, Иран, Афганистан и северо-запад Индостана [1]. 
Гнездится в Восточном Закавказье, Дагестане, где редко встречается  
и на зимовках. Таким образом, ареал достаточно широк и появление этого 
вида вполне возможно и на территории заповедника, что подтверждается 
фотографиями фотоловушки. Предполагаемый статус – редкий неежегодно 
залетный на зимовку вид. 
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Аннотация. В статье сообщается о новых находках редких 

малоизученных видах рыб дельты Волги – белопёрого пескаря 

Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) и хвалынской щиповки Cobitis 

amphilekta Vasil’eva et Vasil’ev, 2012. 

Ключевые слова: Cobitis amphilekta, Romanogobio albipinnatus, 

щиповки, пескари, дельта Волги 

Abctract. The article reports on the new finds of rare, poorly studied fish 

species in the Volga delta – the white-finned gudgeon Romanogobio albipinnatus 

(Lukasch, 1933) and the Khvalynsky spined loach Cobitis amphilekta  

Vasil'eva et Vasil'ev, 2012. 

Keywords: Cobitis amphilekta, Romanogobio albipinnatus, spined 

loaches, guggeons, Volga delta  

 

Ихтиофауна дельты Волги насчитывает более 60 видов лучепёрых 

рыб (Actinopterygii). Две трети из них являются массовыми и хорошо 

изученными – это виды, являвшиеся либо являющиеся промысловыми 

(карповые, осетровые, сельдёвые), или кормовыми объектами 

промысловых рыб (бычковые). Оставшаяся треть видов характеризуется 

редкостью встреч, определяемой непопаданием их представителей 

в традиционно применяемые промышленные или любительские орудия 

лова, и, в силу того, малой изученностью. Каждая находка особей таких 

видов ценна для науки, поскольку приносит новые знания об особенностях 

их биологии и зоогеографии. 

За последние полтора года (2020 – первая половина 2021) нами было 

сделано две находки таких видов, обе – из восточной части низовьев 

дельты Волги. 
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Белопёрый пескарь Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) 

 

 
 

Рис. 1. Молодь белопёрого пескаря 

 
В ходе полевых научных исследований на Обжоровском участке 

Астраханского государственного заповедника нами 19 августа 2020 года 
был обследован остаточный водоём в излучине русла пересыхающего 
ерика Кордонный (координаты центральной точки места обследования – 
46°18'6.90" с.ш., 48°58'32.44" в.д.), место истока которого из протока 
Обжорова находится у центрального, 1-го кордона участка. Обследование 
проводили с помощью бим-трала. В водоёме было обнаружено четыре 
малька белопёрого пескаря (рис. 1) длиной (l) от 23 до 42 мм.  

Фактов находок этого вида в астраханском регионе до сих пор 
насчитывается не более двух десятков. Из них в заповеднике, территория 
трёх учаcтков которого расположена в низовьях дельты Волги, таких 
находок было четыре: три в нижней зоне дельты в 1950-х – 1970-х гг. 
и один раз в островной зоне авандельты в сентябре 2012 г. (6 экземпляров) 
[1, 2]. Все они были представлены половозрелыми особями.  

Ювенальных особей белопёрого пескаря в заповеднике поймали 
впервые. Это и первый случай наблюдения молоди этого вида в восточной 
части дельты Волги. 

До сих пор считалось, что белопёрый пескарь (аналогично 
обыкновенному пескарю Gobio gobio) нерестится только на каменистых 
и ракушечниковых грунтах на дне глубоких протоков с быстрым течением. 
Согласно полученным новым данным, белопёрый пескарь более 
экологически пластичный вид, чем пескарь обыкновенный. Факт 
обнаружения его сеголеток позволяет допустить возможность нереста 
белопёрого пескаря на илистых грунтах временных ериков дельты Волги, 
проточный в паводковый период.  



Фауна и животное население природных и антропогенных ландшафтов 

168 
 

Хвалынская щиповка Cobitis amphilekta Vasil’eva et Vasil’ev, 2012 

12 мая 2021 года в рамках было проведено лодочного обследования 

акватории у восточного берега острова Укатный (координаты центральной 

точки места обследования – 46°18'6.90" с.ш., 48°58'32.44" в.д.), располо-

женного в восточной части открытой зоны авандельты Волги, нами был 

пойман экземпляр хвалынской щиповки (рис. 2) длиной (l) 45 мм, вида, 

описанного ранее в Южном Каспии. 

 

 
 

Рис. 2. Хвалынская щиповка 

 

Данный экземпляр – вторая известная находка в Астраханской обла-

сти (первая была сделана нами в Астраханском заповеднике в Сазаньем 

култуке на Дамчикском участке весной 2013 г.) [1, 2]. 

Эти находки обогащают и уточняют наши знания о биоразнообразии 

фауны водных комплексов уникального природного объекта, каковым  

является дельта Волги. 
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HEAVY METAL CONTENT IN WOLF MUSCLE TISSUE 
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Аннотация. В статье представлены сведения по содержанию тяже-

лых металлов в мышечной ткани волка (Canis lupus), обитающего в Ива-

новской области. Наиболее высокая концентрация в мышцах цинка  

(55,10 мг/кг), наименьшая – кадмия (0,003 мг/кг). В порядке убывания изу-

ченные микроэлементы располагаются следующим образом: 

Zn˃Fe˃Cu˃Ni˃Pb˃Mn˃Co˃Cd.  

Ключевые слова: волк, тяжелые металлы, концентрация, мышечная 

ткань, Ивановская область 

Abstract. The article presents information on the content of heavy metals 

in the muscle tissue of the wolf (Canis lupus), which lives in the Ivanovo region. 

The highest concentration in the muscles of zinc (55.10 mg/kg), the lowest – 

cadmium (0.003 mg/kg). In descending order, the studied trace elements are ar-

ranged as follows: Zn˃Fe˃Cu˃Ni˃Pb˃Mn˃Co˃Cd.  

Keywords: wolf, heavy metals, concentration, muscle tissue, Ivanovo region 

 

Актуальность исследования. Волк – Canis lupus – самый крупный 

представитель семейства Canidae, обитающий в Ивановской области. 

Наряду с общепринятым негативным отношением к волку как расточи-

тельному и опасному нахлебнику охотничьего хозяйства и животноводства 

имеются существенные аргументы в пользу его сохранения в экосистемах 

[4]. Волк важное звено экологических сообществ [10]. 

На территории Ивановской области в период 1995–2011 гг. была 

изучена экология волка: численность, половозрастной состав населения, 

семейно-стайная организация, трофические и территориальные связи, 

гельминтофауна. В результате исследования ученые установили, что 

на территории Ивановской области находятся, в основном, мигрирующие 

волки из Костромской, Нижегородской и Ярославской областей, но от-

дельные особи задерживаются и дают потомство. Объектами питания 

хищника являются дикие и домашние животные различных видов. Гель-

минтофауна у волков представлена 10 видами, среди которых один вид 
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трематод, 7 – нематод, 2 – цестод [3]. В периодической печати последних 

лет было много сообщений как о нападении волков на домашних живот-

ных и собак в Верхнеландеховском, Лухском, Заволжском, Пучежском 

районах и в заволжской части Кинешемского района Ивановской области, 

так и об отстреле и сокращении их популяции. 

Тем не менее, сведения о кумуляции тяжелых металлов в тканях и ор-

ганах волков, обитающих в урбоценозах Ивановской области, отсутствуют.  

Поскольку волк относятся к видам, занимающим верхние уровни 

трофических пирамид, и является последним звеном в аккумуляции тяже-

лых металлов [9], исследование концентрации микроэлементов представ-

ляет большой научный интерес.  

Материал и методы исследования. С целью изучения содержания 

тяжелых металлов у волка, обитающего в Ивановской области, исследова-

нию были подвергнуты мышечный ткани 7 взрослых особей (старше года). 

Отбор проб и предварительную обработку проводили по стандартной ме-

тодике. Анализ содержания микроэлементов выполнен на спектрофото-

метре Квант-2А, озоление проб проведено согласно ГОСТ 30178-96. 

Атомно-адсорбционной спектрофотометрией установлена концентрация 

Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, Ni, Co [2]. Поскольку все изучаемые элементы яв-

ляются биогенными, то условно их можно разделить на 3 группы: эссенци-

альные – медь, цинк, железо, марганец и кобальт, условно эссенциальные – 

никель и условно токсичные или токсичные – свинец и кадмий. 

Анализ уровня микроэлементов в мышцах оценивали с использова-

нием гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов [1]. Статистическую обработку проводили с использовани-

ем стандартного пакета программ. 

Результаты исследования. В течение 10 лет нами были проведены 

исследования по содержанию микроэлементов в перьевом покрове птиц, ор-

ганах и тканях сельскохозяйственных, промысловых, диких, экзотических 

животных и птиц [6, 7, 8]. Как и в ранее проведенных исследованиях диких 

и промысловых животных в мышечной ткани наиболее высокая концентра-

ция цинка, превышающая содержание железа в 2,42 раза, наряду с этим со-

держание меди превышает содержание никеля в 1,93 раза. Концентрация 

свинца выше уровня марганца в 2,21 раза, но меньше, чем никеля в 1,36 ра-

за. Содержание кобальта превышает количество кадмия в 3,0 раза (табл.). 
 

Таблица 

Содержание микроэлементов в мышечной ткани у волка  

(Canis lupus), n=7, M±m, мг/кг 
Показатель Содержание Показатель Содержание 

Zn 55,10±6,13 Pb 0,42±0,04 

Fe 22,80±3,27 Mn 0,19±0,02 

Cu 1,10±0,36 Co 0,009±0,002 

Ni 0,57±0,08 Cd 0,003±0,001 
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Проранжировав содержание микроэлементов в мышечной ткани 

волка, выявили их порядок убывания Zn˃Fe˃Cu˃Ni˃Pb˃Mn˃Co˃Cd. 

По данным И.А. Смирновой (2010), содержание кадмия в мышечной 

ткани у взрослых волков на юго-востоке Украины составило 0,902 мг/кг, 

превысив ПДК в 18 раз, также выражены превышения ПДК по содержанию 

железа (до 146,6 мг/кг) [9]. Согласно исследованиям В.І. Домніч, Я.В. Єрхов 

(2007), на юге Украины в мышечной ткани волка содержание свинца превы-

сило ПДК в 10,76 раза, меди в 3,7 раза, при этом концентрация никеля со-

ставила 8,27±8,04 мг/кг, кадмия 1,77±1,25 мг/кг [11]. А.Я. Бондарев (2012) 

сообщает, что у взрослых волков во всех органах концентрация цинка варь-

ировала от 2,7 до 4,0 мг/кг, меди – от 0,9 до 1,7 мг/кг [4]. Сравнив получен-

ные нами результаты с ранее установленными данными, следует, что в Ива-

новской области в мышечной ткани волка содержание изучаемых микро-

элементов ниже, и диапазон их содержания менее выражен.  

Заключение. В порядке убывания по количественному содержанию 

последнее место занимает кадмий, приоритетное – цинк. Концентрация 

цинка достигла 55,10 мг/кг, что превышает содержание всех эссенциаль-

ных микроэлементов в суммарном отношении. Среди потенциальных ток-

сикантов доминирует свинец, его концентрация больше концентрации 

кадмия в 140,0 раз. Уровень микроэлементов в мышечной ткани волка ни-

же, чем в других регионах, где, вероятно, уровень антропогенного загряз-

нения несколько выше. 
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SPECIES AND TAXONOMIC RICHES OF ELATERIDOFAUNA  
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Аннотация. Созданная в рамках программы CrimInsecta база данных 

«Elateridae» по таксономии, экологии, биологии и хорологии жуков-

щелкунов позволит провести ревизию фауны на полуострове выделить 

редкие и очень редкие виды, разработать способы их охраны. 

Ключевые слова: Крым, насекомые, видовое и таксономическое  

богатство 

Abstract. The Elateridae database on taxonom, ecology, biology and 

chorology of the click beetles, created under the CrimInsecta program, will al-

low the revision of fauna on the peninsula to identify rare and very rare species, 

to develop ways to protect them. 

Keywords: Crimea, insects, species and taxonomic wealth 

 

Жуки-щелкуны – небольшое по видовому богатству семейство жест-

кокрылых насекомых, насчитывающее 12 тысяч видов распространенных 

по всем континентам, кроме Антарктиды. В Палеарктике обитает примерно 

1400 видов жуков-щелкунов, из них на территории России встречается 

335 видов из 78 родов, а на ее европейской части – 150 видов. К сожалению, 

для Крымского полуострова это семейство остаётся одним из наименее изу-

ченных, есть большое количество литературных источников на нахождение 

тех или иных видов жуков на полуострове, но нет обобщающих работ  

по их видовому и таксономическому богатству, их биоразнообразию.  

Изучение видового и таксономического богатства элатерид Крыма 

проводилось в рамках программы CrimInsecta. Её основой является ин-

формационная система, предназначенная для сбора, хранения и объедине-

ния авторских разработок по видовому составу, биологии, экологии  
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и хорологии насекомых Крыма. Организационной основой базы данных 

«Elateridae» являются материалы фондовой коллекций КФУ им В.И. Вер-

надского, многих частных коллекций, а также немногочисленные литера-

турные источники [1–4].  

В создаваемую базу данных «Elateridae» включены сведения о 81 ви-

де объединяемых в 27 родов, 12 триб и 6 подсемейства. Ядром таксономи-

ческого разнообразия элатеридофауны полуострова является подсемейство 

Elaterinae Leach, 1815 представленное 29 видами из 7 родов и 7 триб. В под-

семействе наибольшим видовым богатством обладает триба Ampedini Gistel, 

1848 объединяющая три рода. Роды Haterumelater Ôhira, 1968 и Brachygonus 

Buysson, 1912 включающие по одному виду: H. tauricola (Gurjeva, 1957)  

и B. megerlei (Lacordaire, 1835). Третий род Ampedus Dejean, 1833 объединя-

ет 12 видов, в основном европейско-сибирские: A. nigroflavus (Goeze, 1777), 

A. pomonae (Stephens, 1830), A. pomorum (Herbst, 1784), A. praeustus  

(Fabricius, 1792), А. rufipennis (Stephens, 1830), A. ganglbaueri (Reitter, 1889), 

крымско-кавказские A. ganglbaueri (Reitter, 1889), A. ochrinulus (Reitter, 

1887) и крымский Ampedus apicalis (Reitter, 1889) эндемики.  

Также богата видами этого подсемейства триба Agriotini Champion, 

1894 с одним родом Agriotes Eschscholtz, 1829 обьединяющим 10 видов: 

A. Gurgistanus (Faldermann, 1835), A.lineatus (Linnaeus, 1767), A. Sputator 

(Linnaeus, 1758), A. tauricus Heyden, 1882, A. ystulatus (Schaller, 1783), 

A. Medvedevi Dolin, 1960 и др. Остальные трибы: Megapenthini Gurjeva, 

1973, Synaptini Gistel, 1856, Adrastini Candèze, 1863 содержат по одному 

роду с одним видом: Procraerus cariniceps (Lewis, 1894), Synaptus filiformis 

(Fabricius, 1781), Adrastus limbatus (Fabricius, 1777). 

Вторым по видовому и таксономическому богатству элатеридофау-

ны полуострова является подсемейство Denticollinae Stein et J. Weise, 1877, 

представленное 20 видами, 8 родами и 3 трибами. Наиболее разнообразна 

триба Denticollini Stein et J. Weise, 1877 с родами: Athous Eschscholtz, 1829; 

Pheletes Kiesenwetter, 1858; Hemicrepidius Germar, 1839; Stenagostus  

C. G. Thomson, 1859 объединяющие 12 видов, среди которых много энде-

миков полуострова: Athous tauricus Candeze, 1860, Athous tauricola Reitter, 

1905, Athous pliginskyi Reitter, 1910, Athous (Haplathous) dilaticornis Reitter, 

1905, Hemicrepidius tartarus (Candeze, 1860). В две другие трибы Prosternini 

Gistel, 1856 и Ctenicerini Fleutiaux, 1936 входят по два рода с 8 видами ши-

роко распространенными в горном Крыму: Selatosomus (S) latus (Fabricius, 

1801), Selatosomus (S) aeneus (Linnaeus, 1758), Prosternon tessellatum  

(Linnaeus, 1758), Aplotarsus angustulus (Kiesenwetter, 1858), эдемиками: 

Elathous candezei Reitter, 1980, Selatosomus jailensis Dolin, 1971, Selatosomus 

gravidus tauricus Dolin, 1975. 

Менее разнообразно на полуострове подсемейство Agrypninae 

Candèze, 1857: 12 видов из 8 родов и 3 триб. Наиболее разнообразна триба 

Monocrepidiini Candèze, 1859 с 4 родами и 8 видами: Aeoloderma crucifer  
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(P. Rossi, 1790), Aeolosomus rossii (Germar, 1844), Aeoloides atricapillus 

(Germar, 1824), Dicronychus bimaculatus (P. Rossi, 1790), D. Decorus (Fal-

dermann, 1835), D. cinereus (Herbst, 1784), D. obessus (Krinickij, 1832), 

D. rubripes (Germar, 1824). Остальные две трибы Agrypnini Candèze, 1857 

и Hemirhipini Candèze, 1857 объединяют четыре рода и четыре очень ред-

ких на полуострове вида: Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758), Compsolacon 

crenicollis (Ménétriés, 1832), Lacon punctatus punctatus (Herbst, 1779), Calais 

parreysii (Steven, 1829). 

Подсемейство Cardiophorinae Candèze, 1860 представлено всего од-

ним родом с европейско-средиземноморскими видами: Cardiophorus 

(C) discicollis (Herbst, 1806), C. ebeninus (Germar, 1824), C. (C) erichsoni 

Buysson, 1901, C. nigerrimus Erichson, 1840, C. rufipes Goeze, 1777 и крым-

скими эндемиками C. tenelloides Dolin, 1960; C. obesus Kryn. 

Подсемейства Negastriinae Nakane et Kishii, 1956 и Melanotinae Can-

dèze, 1859 представлены всего тремя родами: Melanotus Eschscholtz, 1829, 

Negastrius C. G. Thomson, 1859 и Zorochros C. G. Thomson, 1859 которые 

объединяют 15 видов: N. pulchellus (Linnaeus, 1761), Z. dermestoides 

(Herbst, 1806), Z. flavipes (Aubé, 1850), M. fusciceps (Gyllenhal, 1817), 

M. tenebrosus (Erichson, 1841) и др. 

Большинство из приведенных видов элатерид относится к редким 

или очень редким, многие из которых не регистрировались в Крыму более 

пятидесяти лет. Проблема их сохранение и охраны стоит особенно остро 

в связи с ликвидацией заповедников полуострова, прекращением работ 

по развитию Региональной экологической сети Крыма.  
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Аннотация. Исследовалась зараженность моллюсков трематодами 

Echinoparyphium aconiatum в Финском озере (г. Санкт-Петербург). Первым 

промежуточным хозяином при наличии нескольких видов рода Lymnaea 

является только L. stagnalis; вторым промежуточным хозяином преимуще-

ственно – Planorbarius corneus. 

Ключевые слова: Trematoda, Echinoparyphium aconiatum, церкарии, 

метацеркарии 

Abstract. We studied the infection of mollusks with trematodes Echi-

noparyphium aconiatum in Finnish Lake (St. Petersburg). The first intermediate 

host is only Lymnaea stagnalis; the second intermediate host is mainly Planor-

barius corneus. 

Keywords: Trematoda, Echinoparyphium aconiatum, cercariae,  

metacercariae 

 

Echinoparyphium aconiatum – вид трематод, характеризующийся трик-

сетным жизненным циклом. В качестве первых промежуточных хозяев 

E. aconiatum ранее отмечались моллюски: Lymnaea ampullacea, L. corvus, 

L. fragilis, L. ovata, L. palustris, L. stagnalis, L. tumida, Planorbarius corneus  

[1, 2, 3, 6, 7]. Вторыми промежуточными хозяевами могут быть легочные 

моллюски Lymnaea ampullacea, L. auricularia, L. corvus, L. fragilis, L. interme-

dia, L. ovata, L. palustris, L. peregra, L. stagnalis, Physella acuta, Planorbarius 

corneus и Planorbis planorbis, а также лужанки Viviparus viviparus [2, 3, 6]. 

E. aconiatum часто встречается на территории России. Однако сезон-

ная динамика зараженности промежуточных хозяев данного вида подроб-

но изучена только в Сибири [5]. Кроме того, интерес представляет реали-

зация жизненных циклов трематод в крупных мегаполисах, находящихся 
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в условиях умеренного климата. С этим был связан выбор модельного во-

доема, в качестве которого использовали Финское озеро, расположенное 

на территории Санкт-Петербурга. Оно относится к стоячим мезотрофным 

водоемам со значительной антропогенной нагрузкой. На нем регулярно 

присутствуют дефинитивные хозяева E. aconiatum. 

На протяжении четырех лет (2018–2021 гг.) на Финском озере произ-

водили сбор катушек Planorbarius corneus. Летом 2018 года и весной 2021 

также были исследованы Lymnaea stagnalis, Lymnaea ovata, Planorbarius 

corneus, Viviparus viviparus, Sphaerium sp., Dreissena polymorpha. Всего бы-

ло собрано 891 моллюск. 

Прудовиков (Lymnaea stagnalis, L. ovata) в лаборатории рассаживали 

индивидуально по стаканчикам с целью выявления эмитирующих особей. 

Церкарий, вышедших из моллюска, изучали in vivo (с подкраской 

нейтральным красным и без нее) и на окрашенных кармином тотальных 

препаратах, изготовленных по методике Шигина [4]. Все изменения произ-

водили на временных препаратах. 

Все собранные моллюски были измерены и вскрыты. При этом оце-

нивалась зараженность, как партенитами, так и метацеркариями трематод 

E. aconiatum.  

Церкарии – свободноживущие личинки гермафродитного поколения. 

Тело ее овальной формы, длиной 0,400–0,592 мм, шириной 0,135–0,231 мм. 

Адоральный диск хорошо выражен и несет на себе 37 шипов (рис. 1). Дор-

сальные шипы расположены в два ряда, боковые – в один. Угловые шипы 

собраны по 4 штуки с каждой стороны. Они лежат парами в два ряда, ча-

стично накладываясь друг на друга. Брюшная присоска значительно круп-

нее ротовой, ее диаметр составляет 0,54–0,88 мм (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 1. Вооружение воротничка 

церкарии Echinoparyphium  

aconiatum 

Рис. 2. Церкария Echinoparyphium aconiatum 

 

Место бифуркации кишечника расположено перед брюшной присос-

кой. Ветви кишки длинные: они достигают мочевого пузыря, обхватывая 

с боков компактный половой зачаток. 
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Хвост церкарии простой, длинный (0,231–0,461 мм). Внутри него 

проходит каудальный экскреторный канал, который раздваивается при-

мерно в первой трети хвоста. Согласно нашим данным E. aconiatum 

в Финском озере использует только один вид моллюсков в качестве перво-

го промежуточного хозяина – Lymnaea stagnalis. При том, что в водоеме 

в большом количестве присутствует также другой вид того же рода – 

Lymnaea ovata. 

Морфология обнаруженных нами метацеркарий E. aconiatum в целом 

совпадает с описанием, предложенным Рихом [7]. Цисты правильной 

округлой формы. Стенки тонкие, двухслойные, полупрозрачные. Мета-

церкария имеет удлинённую, клиновидную форму. Адоральный диск несет 

37 шипов, расположение которых аналогично таковым у церкарий. Ротовая 

присоска округлой формы. Она меньше брюшной. 

Согласно полученным в результате исследования данным вторыми 

промежуточными хозяевами могут быть Viviparus viviparus, Sphaerium sp. 

и Planorbarius corneus. Экстенсивность инвазии у E. aconiatum в разных 

видах моллюсков неодинакова: зараженность Sphaerium sp. достигаем – 

36 %, Viviparus viviparus – 62 %, а Planorbarius corneus – 100 %. Таким об-

разом можно заключить, что P. corneus является основным вторым проме-

жуточным хозяином E. aconiatum в Финском озере. 

 

 

Нами была прослежена сезонная динамика экстенсивности инвазии 

моллюсков P. corneus метацеркариями E. aconiatum. Максимальная зара-

женность катушек приходится на осенние месяцы.  

Стоит отметить, что внутри моллюсков весеннего сбора 2021 года 

около половины метацеркарий были живы, что даёт нам возможность 

предполагать, что личинки, пережившие зиму, могут служить источником 

Рис. 3. Экстенсивность инвазии моллюсков Planorbarius corneus 

метацеркариями E. aconiatum в Финском озере 
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инвазии дефинитивных хозяев. В этом наши результаты согласуются 

с данными О.И. Коробова [2]. 

В результате проведенных исследований можно заключить, что 

E. aconiatum является одним из доминирующих видов трематод в Финском 

озере. При этом первым хозяином в модельном водоеме служат исключи-

тельно прудовики L. stagnalis. Выбор вторых промежуточных хозяев шире: 

ими могут быть лужанки Viviparus viviparus, катушки Planorbarius corneus, 

а также двустворчатые моллюски рода Sphaerium. Чаще всего и в бо́льшем 

количестве метацеркарии встречаются в P. corneus. Экстенсивность инвазии 

ими катушек сохраняется на высоком уровне в течение всего года. Данное 

исследование будет продолжено для установления многолетней сезонной 

динамики зараженности как первых, так и вторых промежуточных хозяев. 
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Аннотация. В статье приведены результаты многолетних 

исследований видового состава нематод почв в природных экосистемах 

Иссык-Кульской котловины от каменистых пустынь до субальпийских 

альпийских лугов. А также видовой состав нематод почв в экосистемах 

подверженных сильным антропогенным воздействиям, в частности 

хвостохранилища рудника п. Каджи-Сай. 
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Abstract. This article presents the results of studies soil nematodes in 

natural and anthropogenic ecosystems of the Issyk-Kul hollow from the stone 

deserts till subalpic and alpic meadows also soil nematodes of the tailing dump 

of the mine of the village of Kadzhi-Say. 
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На северо-востоке Кыргызстана находится Иссык-Кульская котловина 

с одним из крупнейших высокогорных незамерзающим озером Иссык-Куль. 

С севера она отделена хребтом Кунгей Ала-Тоо, с юга Терскей Ала-Тоо. 

Общая ее протяженность между этими хребтами с запада на восток 

составляет более 250 км, при наибольшей ширине 100 км. 

Иссык-Кульская котловина, благодаря особенностям своего 

положения, климату, условиям рельефа, наличию в ней большого 

незамерзающего водоема, представляет собой уникальный район 

с богатыми природными ресурсами. 

В бассейне озера Иссык-Куль также множество экосистем. Это – 

пустыни западного Прииссыккулья, сырты, вечные ледники, высокогорные 

пустыни, арчовые и еловые леса. Здесь можно встретить пустынные, 

полупустынные, степные, лесо-луговые, субальпийские, альпийские 

и тундровые ландшафты. Иссык-Кульская котловина является уникальным 
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природным богатством нашей страны, где сосредаточено богатейшее 

разнообразие растительного и животного мира. 

Нематоды или круглые черви – широко распространенные 

организмы, на долю которых приходится четыре пятых численности всего 

животного мира. Большое число видов нематод паразитирует в человеке, 

животных, а также в растениях. Из 20 тысяч описанных видов около 5 тыс. 

паразитируют у животных, 2 тыс. – паразиты растений, однако более 

половины описанных видов нематод составляют свободноживущие 

нематоды-обитатели морей, пресных вод и почвы. 

Выдающимся ученым биологом, гельминтологом М.М. Токобаевым 

в 60-е годы были организованы комплексные исследования фауны 

свободноживущих, фитопаразитических нематод в Иссык-Кульской 

котловине. В результате этих исследований изучена фауна нематод 

лекарственного мака [2], сахарной свеклы [4], яровой и озимой пшениц, 

картофеля и эспарцета [1]. Изучена фауна нематод озер Иссык-Куль, 

Сон-Куль [3]. 

C 1980 года по настоящее время проводятся исследования фауны 

нематод почв в различных экосистемах Иссык-Кульской котловины, 

от каменистых пустынь и эоловых песков до субальпийских, альпийских 

лугов. Результаты многолетних нематологических исследований 

показывают, что фауна нематод почв Иссык-Кульской котловины богата 

и разнообразна. На сегодняшний день зарегистрировано 236 видов 

нематод, относящихся 8 отрядам, 38 семействам, 72 родам. Из них 6 видов 

являются новыми для науки [7, 8]. 

Численность и видовое разнообразие нематод в обследованных 

природных экосистемах Иссык-Кульской котловины изменяется с запада 

на восток, так, число видов колеблется от 16 до 56, а численность особей 

от 0,3 до 3,3 млн. на кв. м при глубине 0–20 см. 

Фауна нематод достаточно, богата и разнообразна даже 

в приметивных каменистых почвах и эоловых песках, где физические 

факторы экстремальны, соответственно здесь зарегистрировано 21 и 16 

видов нематод. Но наиболее богата и разнообразна она в естественных 

плодородных почвах в горных многогумусных черноземах, где 

обнаружено 56 видов нематод и описано 3 новых вида для науки [7, 8]. 

Изучение структуры фауны нематод в различных экосистемах показало 

определенные различия в составе семейств, родов и видов. Для каждого 

биотопа выявляются, доминирующие виды, определяющие специфику 

фаунистических комплексов. Интересно отметить, что нематодное население 

засушливых районов, как бы они не были отдалены друг от друга, по степени 

общности видового состава объединяются в единный фаунистический 

комплекс нематод, характерной особенностью которых является 

доминирование по количеству видов семейства Cephalobidae. 
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Фаунистические комплексы нематод в горных почвах, 

характеризуются доминированием видов семейства Qudsianematidae. 

Имеются роды, семейства нематод встречающиеся только в горных 

экосистемах. Это семейства: Diphterophoridae, Trichodoridae, 

Criconematidae, Hemicycliophora. 

Результаты повторного исследования фауны нематод в серо-бурых 

пустынно-каменистых почвах, в светло-каштановых почвах, в горных 

многогумусных черноземах с истечением более 15 лет, позволяют сделать 

вывод о том, что в естественных биогеоценозах фауна нематод 

характеризуется относительной устойчивостью, отдельные составляющие 

которого пребывают в состоянии динамического равновесия. 

Согласно экологической классификации нематод, предложенной 

А.А. Парамоновым [6] нематоды подразделяются на следующие 

экологические группы: параризобионты, эусапрбионты, девисапробионты, 

фитогельминты. Преобладание девисапробионтов, наряду 

с параризобионтами при незначительном количестве фитогельминтов, 

предложено называть гомеостатическим биоценотическим комплексом, 

который может свидетельствовать о благосостоянии данного биотопа [5]. 

В экологическом аспекте, согласно классификации А.А. Парамонова 

[6], обнаруженные виды нематод в почвах естественных биогеоценозов 

Иссык-Кульской котловины, относятся ко всем основным экологическим 

группам, причем преобладают девисапробионты (37,3 % видов, от общего 

числа видов) и параризобионты (31,8 %) с незначительным количеством 

фитогельминтов (24,1 %), далее идут эусапробионты (6,8 %), что 

свидетельствует о благополучии естественных экосистем. 

Однако ряд факторов как естественного, так и антропогенного 

происхождения нарушает соотношение экологических комплексов 

нематод, поскольку нематоды тонко реагируют на изменение условий 

среды. Приводим примеры наших исследований. 

В Иссык-Кульской котловине имеются территории подверженные 

сильным антропогенным воздействиям, в частности хвостохранилища 

рудника п. Каджи-Сай. 

Почвенные пробы, взятые в различных точка хвостохранилища 

в результате обработки материала, позволили выделить 32 вида нематод, 

относящихся 2 отрядам, 10 семействам и 16 рода. Из них один род 

Stictulus, Thorne, 1941 и 8 видов впервые регистрируются на территории 

Кыргызстана [9]. 

В экологическом отношении здесь встречаются представители 

только двух экологических групп – девисапробионты (43,8 % видов) 

и фитогельминты (56,35 %). 

Представители экологических групп-параризобионты и эусапробионты 

вовсе отсутствуют. Хотя нематоды отряда Dorylaimida, представители 

которых относятся к экологической группе параризобионтов, являются одной 
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из крупнейших таксономических групп нематод, имеющих всесветное 

распространение и встречающееся почти во всех исследуемых биотопах. Как 

видим, соотношение экологических групп нематод на территории 

хвостохранилища иное, чем в природных экосистемах, гомеостатическое 

состояние нематодных комплексов здесь нарушено, что свидетельствует 

о неблагополучии данной экосистемы. 

Таким образом, нематоды могут быть перспективными показателями 

благополучия экосистем, и это не исключает возможности их использовать 

в качестве индикаторов состояния окружающей природной среды. 
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Аннотация. В статье приводятся данные по фауне и биотопическому 

распределению жужелиц города Рязани. Выявлено 66 видов из 26 родов. 

На площадках с древесной растительностью в состав доминантов вошли 

лесные виды P. melanarius и C. nemoralis. В открытых биотопах 

преобладали луговые и полевые виды: P. atrorufus, P. versicolor, 

C. melanocephalus, H. rufipes. 

Ключевые слова: Carabidae, биотопическое распределение, 

урбанизированные территории, Рязань  

Abstract. The article presents data on the fauna and biotopic distribution 

of ground beetles in Ryazan. 66 species from 26 genera were identified. On sites 

with woody vegetation, the forest species P. melanarius and C. nemoralis were 

the dominant species. The open biotopes were dominated by meadow and field 

species: P. atrorufus, P. versicolor, C. melanocephalus, and H. rufipes. 

Keywords: Carabidae, biotopic distribution, urbanized territories, Ryazan 

 

Жужелицам городских экосистем посвящен целый ряд работ, в том 

числе и в черте г. Рязани [2, 4]. Несмотря на большое количество 

исследований в городской среде, вопрос по изучению биотопического 

распределения Carabidae на урбанизированной территории является 

на настоящий момент актуальным, так как каждый город уникален  

по-своему и имеет свои определенные особенности [1]. 

Биотопическое распределение жужелиц изучали в г. Рязани и его 

окрестностях в 2015–2017 гг. и в 2019 г. Для сбора жуков применяли ручной 

сбор и почвенные ловушки с фиксатором, которые размещали по 10 штук 

в каждом биотопе. Всего было заложено 15 модельных площадок, из которых 

восемь площадок характеризовались наличием древесного типа 

растительности, тогда как семь – представляли собой открытые биотопы. 

Система Carabidae дана по «Систематическому списку жужелиц 

России» [3]. Для оценки значимости вида в изученных биотопах 

рассчитывали индекс доминирования по шкале Ренконена [5].  
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Всего за время исследования было собрано 2 556 экз. имаго, 

относящихся к 66 видам из 26 родов (табл.). Наиболее разнообразно 

представлены рода Pterostichus (10 видов), Harpalus (9), Amara (8).  

Таблица 

Биотопическое распределение жужелиц г. Рязани 

Вид 
Биотопы с древесной  

растительностью 

Открытые  

биотопы 

Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)  18 

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) 62 23 

Notiophilus palustris (Duftschmidt, 1812) 

  Carabus cancellatus Illiger, 1798 2 4 

C. granulatus Linnaeus,1758 39 8 

C. nemoralis O.Muller, 1764  105 29 

Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 8 8 

Bembidion lampros (Herbst, 1784) 1 

 B. biguttatum (Fabricius, 1779) 

 

1 

B. guttula (Fabricius, 1792) 1 1 

B. gilvipes Sturm, 1825 

 

3 

Patrobus atrorufus (Ström, 1768) 

 

286 

P. assimilis (Chaudoir,1844) 

 

1 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 5 18 

P. versicolor (Sturm, 1824) 6 88 

P. lepidus (Leske, 1785) 31 31 

Pterostichus niger (Schaller, 1783) 26 37 

P. vernalis (Panzer, 1796) 

 

23 

P. anthracinus (Illiger, 1798) 5 3 

P. gracilis (Dejean, 1828) 1 

 P. minor (Gyllenhal, 1827) 

 

2 

P. nigrita (Paykull, 1790) 1 5 

P. diligens (Sturm, 1824) 

 

1 

P. strenuus (Panzer, 1796) 1 17 

P. oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 1 

 P. melanarius (Illiger, 1798) 995 28 

Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 17 6 

C. erratus (Sahlberg, 1827) 4 10 

C. melanocephalus (Linnaeus, 1758) 61 82 

Dolichus halensis (Schaller, 1783) 

 

1 

Agonum dolens (C.Sahlberg, 1827) 

 

1 

A. versutum (Sturm, 1824) 

 

38 

A. viduum (Panzer, 1796) 

 

17 
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Продолжение таблицы 
A. fuliginosum (Panzer, 1809) 

 

2 

A. gracile (Sturm, 1824) 

 

2 

Platynus assimilis (Paykull, 1790) 9 1 

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 

 

6 

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) 

 

2 

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 

 

6 

A. aenea (DeGeer, 1774) 

 

13 

A. communis (Panzer, 1797) 4 17 

A. lunicollis Schiødte, 1837 

 

2 

A. bifrons (Gyllenhal, 1810) 2 5 

A. apricaria (Paykull, 1790) 2 

 A. fulva (O. Müller, 1776) 

 

5 

A. equestris (Duftschmid, 1812) 1 

 Curtonotus aulicus (Panzer, 1796) 8 10 

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 1 15 

A. signatus (Panzer, 1796) 1 

 Bradicellus caucasicus (Chaudoir, 1846) 

 

1 

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) 1 

 Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) 56 55 

H. rubripes (Duftschmid, 1812) 11 28 

H. pumilus (Sturm, 1818) 

 

1 

H. anxius (Duftschmid, 1812) 

 

6 

H. tardus (Panzer, 1796) 1 

 H. latus (Linnaeus, 1758) 1 3 

H. luteicornis (Duftschmid, 1812) 2 10 

H. affinis (Schrank, 1781) 19 34 

H. distinguendus (Duftschmid, 1812) 

 

1 

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) 

 

1 

O. azureus (Fabricius, 1775) 

 

1 

Oodes helopioides (Fabricius, 1792) 1 11 

Licinus depressus (Paykull, 1790) 9 13 

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) 10 

 Cymindis angularis (Gyllenhal, 1810) 2 2 

 

Суммарная уловистость в биотопах с древесной растительностью 

оказалась выше (1513 экз.) по сравнению с открытыми биотопами 

(1043 экз.), в то время как видовое разнообразие, напротив, было выше 

в открытых стациях (56 видов против 39). В биотопах обоих типов 

встречалось 30 видов, при этом структура доминирования сильно 

различалась. На площадках с древесной растительностью в состав 
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доминантов вошли два вида P. melanarius (65,8 % численного обилия) 

и C. nemoralis (6,9 %). В открытых биотопах по уловистости преобладали 

четыре вида: P. atrorufus (27,4 %), P. versicolor (8,4 %), C. melanocephalus 

(7,9 %), H. rufipes (5,3 %). В биотопах первого типа виды-доминанты 

относились к лесной группе, тогда как на площадках второго типа 

преобладали мезофиллы открытых пространств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО ПИТАНИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ  

ЛИСИЦЫ (VULPES VULPES) НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

THE SUMMER DIET OF RED FOX (VULPES VULPES)  

IN THE MIDDLE URAL 
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Аннотация. Изучено летнее питание обыкновенной лисицы (Vulpes 

vulpes) на Среднем Урале методом анализа экскрементов. В ее рационе вы-

явлено 8 групп кормов: растительные объекты, насекомые, рыбы, репти-

лии, птицы, млекопитающие, падаль, антропогенные объекты. 

Ключевые слова: обыкновенная лисица, питание, антропогенное 

влияние 

Abstract. The summer diet structure of red fox (Vulpes vulpes) in the 

Middle Ural region was studied by means of coprological analysis. Eight diet 

components were identified, included plants, insects, fish, reptiles, birds, mam-

mals, carrion, and anthropogenic food.  

Keywords: red fox, diet, anthropogenic impact 

 

Питание – один из аспектов биологии синантропного вида, на кото-

рый может повлиять деятельность человека. В последние годы наблюдает-

ся повышенный интерес к исследованию эффекта урбанизации на адапта-

цию млекопитающих [1]. У обыкновенной лисицы замечена возрастающая 

тенденция к питанию на свалках, куда ее привлекает наличие доступного 

корма и возможность поохотиться на крыс и врановых птиц [2, 6]. По-

видимому, даже несъедобные объекты антропогенной природы формиру-

ют исследовательское поведение. Встречи с такими объектами вызывают 

у животных ассоциативную связь с синантропным питанием в местах, 

приуроченных к жилью человека [3]. 
В рамках настоящей работы была предпринята попытка анализа пи-

тания обыкновенной лисицы на Среднем Урале и оценка степени присут-
ствия в составе ее рациона объектов антропогенной природы. Исследование 
проводили в Сысертском районе Свердловской области. Сбор материал 
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осуществляли возле жилого поселения лисицы, в котором обитали две 
взрослые особи и четыре лисенка. На расстоянии 2–5 км от норы распола-
гались три населенных пункта (поселок Двуреченск, деревня Ключи и село 
Фомино), биологическая станция УрФУ, рекреационная зона на побережье 
Двуреченского водохранилища. 

Материал по питанию лисицы собирали с 20 июня по 13 июля 2019 г. 
Сектор кормов изучали на основе 30 экскрементов. Точную принадлеж-
ность образцов к возрастной категории особи (взрослые или детеныши) 
установить не удалось из-за отсутствия существенных различий в массе. 
Пробы промывали водой через мелкое сито, высушивали и разбирали 
на фракции по группам кормов. Значимость кормовых объектов оценивали 
по встречаемости непереваренных остатков в экскрементах (доля проб 
с данным видом корма от общего числа проб). 

По нашим данным в 2019 г. в летнем в питании лисицы на Среднем 
Урале присутствовали 8 групп кормов: растительные объекты, насекомые, 
рыбы, рептилии, птицы, мелкие млекопитающие, падаль, антропогенные 
объекты. 

Млекопитающие составляли основу рациона лисицы. Их остатки при-
сутствовали в 86,7 % проб. В образцах обнаружены зубы серых (Microtus 
sp.) и лесных (Clethrionomys sp.) полевок. Также отмечены единичные 
встречи насекомоядных: Soricidae sp. и Erinaceus sp. Кости более крупных 
животных, определенные как падаль, встречались в 10,0 % образцов. 

Насекомые достаточно часто присутствовали в летнем рационе ли-
сицы, они встречались в 83,3 % проб. Однако их массовое потребление не 
отмечено, в большинстве случаев обнаружено от одной до нескольких осо-
бей на пробу. Среди них преобладали представители отряда Coleoptera 
(жужелицы, щелкуны), также присутствовали Hymenoptera (муравьи). 

Птицы обнаружены в 67,0 % проб. Их остатки представлены перья-
ми. Примечательно, что в пробах отсутствовала скорлупа яиц. Можно 
предположить, что лисице в этот период были доступны взрослые птицы 
или оперившиеся птенцы. 

Чешуя и кости рыб были найдены в 16,7 % образцов. Вероятно, ли-
сица подбирает погибшую рыбу по берегам водоемов и специально на нее 
не охотится. Данный ресурс можно отнести к случайной группе кормов. 

Остатки рептилий (фрагмент кожи) были обнаружены лишь в одной 
пробе. Учитывая разнообразие герпетофауны района исследований, можно 
допустить присутствие в рационе лисицы ящериц (Lacertidae sp.). 

Растительные корма в питании лисицы были представлены ягодами 
(Vaccinium myrtillus, Fragaria sp.). Они отмечены в 10,0 % образцов. 

В проанализированной выборке экскрементов в 20,0 % случаев были 
обнаружены объекты антропогенного происхождения. В одной пробе при-
сутствовали оболочки семян подсолнечника. Так как в окрестностях норы 
нет полей, засеянных этим растением, то этот пищевой объект был отнесен 
к фракции антропогенных кормов. Возможно, лисица собирала семена 
около мест отдыха людей. Кроме того, в пробах были найдены фрагменты 
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полиэтиленового пакета, синтетической веревки и картонной упаковки. 
По имеющимся остаткам нам не удалось установить, что конкретно по-
треблял хищник. Тем не менее, разнообразие этой категории ресурсов ука-
зывает на широкие возможности, предоставляемые антропогенной средой 
для поиска дополнительных пищевых ресурсов. 

Доля объектов антропогенного происхождения в питании лисицы 
в районе исследования ниже, чем в городской среде Швейцарии (83,5 %) 
[4], но выше, чем в агроценозах южной Чехии (2,0 %) [5]. Есть сведения 
о том, что чаще свалки посещают молодые лисы, так как здесь кормовые 
ресурсы не зависят от сезона, что провоцирует животных обитать в непо-
средственной близости от этих мест [2]. По нашим данным, объекты ан-
тропогенной природы могут активно потреблять также взрослые особи 
в период выкармливания потомства. 

Таким образом, на Среднем Урале мелкие млекопитающие составля-
ли основу летнего рациона лисицы. Кроме того, отмечена высокая доля 
птиц. Насекомые, несмотря на частую встречаемость, отлавливались лиси-
цей в небольшом количестве. Растительные корма, рыба, рептилии и па-
даль поедались при соответствующей возможности. Несмотря на доста-
точно разнообразный спектр кормов, в пробах отмечено присутствие объ-
ектов антропогенного происхождения. Мы предполагаем, что на их по-
требление лисицей, повлияла возможность сбора остатков пищи после от-
дыхающих в рекреационной зоне водохранилища, наличие свалок на окра-
инах населенных пунктов и по обочинам дорог. 
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Аннотация. В статье представлены данные о фаунистическом разно-

образии коллембол в Среднем Поволжье. Исследования проводились 

в 1999–2021 гг. в основном в заповеднике «Приволжская лесостепь», кото-

рый расположен на юго-западе Приволжской возвышенности. При обобще-

нии с нашими данными на территории данного региона зарегистрировано 

более 200 видов коллембол, 175 из них отмечено в заповеднике. В Среднем 

Поволжье выявлено 17 видов, дополнивших общий список мировой фауны, 

13 из них найдены в результате наших исследований (для большинства вы-

полнены таксономические описания). Большинство из них приурочены 

к глубоким горизонтам черноземных почв, являются редкими, узкораспро-

страненными или даже эндемиками. Это подчеркивает специфику почвен-

ной фауны заповедных территорий в лесостепи Среднего Поволжья. 

Ключевые слова: коллемболы, лесостепь, Среднее Поволжье, ред-

кие виды, новые виды 

Abstract. The article presents data on the faunistic diversity of Collembo-

la in the Middle Volga region. The research was conducted in 1999–2021 main-

ly in the "Privolzhskaya lesostep" Natural Reserve which is located in the South-

West of the Volga upland. When combined with our data, more than 200 species 

of Collembola have been recorded in this region, 175 of them noted in the Re-

serve. In the Middle Volga region, 17 species were identified that added to the 

general list of world fauna, 13 of them were found as a result of our research 

(taxonomic descriptions were made for most new species). Most of them are 

confined to the deep horizons of chernozem soils, are rare, narrowly distributed, 

or even endemic. This emphasizes the specificity of the soil fauna of protected 

areas in the forest-steppe of the Middle Volga region. 

Keywords: Collembola, forest-steppe, middle Volga region, rare species, 

new species 
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Работы проводили с 1999 по 2021 гг. в основном в заповеднике 
«Приволжская лесостепь», который расположен на юго-западе Приволж-
ской возвышенности, в пределах главного водораздела между Волгой 
и Доном. Территории участков «Кунчеровская лесостепь» (1031 га), «Бо-
рок» (399 га) и «Верховья Суры» (6 339 га) относятся к Волжскому бассей-
ну, а «Попереченская степь» (252 га) и «Островцовская лесостепь» (352 га) – 
к Донскому бассейну. Заповедник был организован для сохранения уни-
кальных луговых степей северного типа с богатейшим видовым разнообра-
зием травянистой растительности. Участки заповедника расположены 
в подзоне выщелоченных чернозёмов, однако характеризуются пестротой 
почвенного покрова на типовом уровне, поскольку почвы всех участков 
формируются в условиях расчленённого рельефа на разных почвообразу-
ющих и подстилающих породах [1]. 

При исследовании коллембол Среднего Поволжья М.М. Алейниковой 
и Е.Ф. Мартыновой [2] зарегистрировано 65 видов коллембол, также описано 
4 новых для науки вида (табл.). Последующее исследование агроценозов [3] 
позволило расширить фаунистический список коллембол Среднего Повол-
жья до 107 видов. Эта цифра возросла почти вдвое (более 200 видов) 
при обобщении с нашими данными, в основном по территории заповедника 
«Приволжская лесостепь», где зарегистрировано 175 видов коллембол. Также 
нами выявлено 13 новых для науки видов (табл.) (6 видов зарегистрированы 
только в заповеднике «Приволжская лесостепь» и 2 – эндемики нацпарка 
«Самарская Лука»). Таксономические описания выполнены почти для всех 
видов, кроме Wankeliella sp. n. (aff. intermedia). Последний является редким, 
глубокопочвенным, несколько его экземпляров обнаружены в глубоких гори-
зонтах Островцовского и Кунчеровского участков. 

 

Таблица 
Новые для мировой фауны виды коллембол,  
выявленные в лесостепи Среднего Поволжья 
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Najtiaphorura dobrolubovae 
Shvejonkova & Potapov 2003 

гп О, К     

Folsomia calcarea Potapov 2018 вп   +   
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Продолжение таблицы 

Folsomia kuznetsovae Potapov 2009 вп ВС +   + 

Folsomia volgensis Martynova 1967 пп 
О, К, ВС, 

Б 
  + + 

Folsomia tatarica Martynova 1964 вп 
О, К, П, 

ВС, Б 
  +  

Oligaphorura humicola Shvejonkova 

& Potapov 2012 
гп  +   + 

Oligaphorura mazeii Shveenkova et 

Babenko 2021 
гп К, Б, ВС     

Oligaphorura imosolica Shveenkova 

et Babenko 2021 
гп О, П  +  + 

Oligaphorura psammophila Shveen-

kova et Babenko 2021 
гп К     

Oligaphorura jiguliensis Shveenkova 

et Babenko 2021 
гп   +   

Oligaphorura stojkoae (Shvejonkova 

& Potapov) 2012 
гп О, К  +  + 

Pseudofolsomia acanthella 

Martynova 1967 
вп П   + + 

P. spinata (Martynova 1964) вп    +  

Psyllaphorura silvestris Shveenkova 

et Babenko 2021 
вп ВС + +  + 

Psyllaphorura pseudopodis Shveen-

kova et Babenko 2021 
вп Б     

Stachorutes gracilis Smolis & 

Shvejonkova 2006 
пп К, Б     

Wankeliella sp. n. (aff. intermedia) гп О, К     

Примечание. О, К, П, Б, ВС – участки заповедника «Приволжская лесостепь» 

(Островцовский, Кунчеровский, Попереченский, Борок и Верховья Суры); ж.ф. –  

жизненная форма (вп – верхнепочвенные, гп – глубокопочвенные, пп – полупочвенные). 

 

Большинство из новых для мировой фауны видов коллембол, выявлен-

ных в Среднем Поволжье, приурочены к глубоким горизонтам черноземных 

почв, являются редкими, узкораспространенными или даже эндемиками. 

Только три вида отличаются наиболее широким распространением. Folsomia 

volgensis характерен для лесостепной зоны центральной Палеарктики (кроме 

Среднего Поволжья выявлен в Сибири и Казахстане). Folsomia kuznetsovae 

обитает во влажных биотопах лесной зоны Украины, Скандинавии и Евро-

пейской части России. Psyllaphorura silvestris отмечен во влажных лесах, 

поймах рек, а также рядом с пещерами в различных точках лесной зоны  
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России (Калужская и Свердловская области, Башкирия, Мордовия).  

Однако юго-восточная граница ареала двух последних видов регистрирует-

ся в лесостепной зоне Среднего Поволжья (Пензенская область). 

В заключение надо отметить, что фаунистическое богатство коллем-

бол заповедника «Приволжская лесостепь» отражает разнообразие фито-

ценозов, а также почвенного покрова участков. С другой стороны, ком-

плекс глубокообитающих коллембол несомненно приурочен к богатым 

гумусом и высокоструктурированным черноземам. Это подчеркивает 

не только специфику почвенной фауны заповедных территорий, но и цен-

ность небольших по площади охраняемых участков, которые являются 

«фаунистическим фондом» почвообитающих животных. 
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Аннотация. Установка гнездовых ящиков для длиннохвостой не-

ясыти позволяет улучшить успешность её гнездования. В Алтайском крае 

эта сова легко занимает искусственные гнездовья. Количество птенцов 

в известных выводках из гнездовых ящиков составляло 2–4, несмотря 

на низкую численность в отдельные годы серой полёвки – основного кор-

мового объекта совы. 

Ключевые слова: Алтайский край, длиннохвостая неясыть, гнездовья 

Abstract. Installation of nest boxes for the Great Owl can improve its 

nesting success. In the Altai Territory, this owl easily occupies artificial nesting 

sites. The number of chicks in known broods from nest boxes was 2–4, despite 

the low abundance in some years of the gray vole – the owl's main food item. 

Keywords: Altai Territory, long-tailed owl, breeding grounds 

 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis – обычный гнездящийся в Ал-

тайском крае, осёдлый и, возможно, кочующий вид [15]. Населяет разно-

образные леса и лесистую часть преобладающих в регионе сельскохозяй-

ственных ландшафтов [4]. 

Недостаток дуплистых деревьев в борах и лесах Алтая из-за их вы-

рубки, вынуждает неясыть гнездиться в заброшенных постройках других 

птиц, что отрицательно сказывается на сохранности потомства. 

Установлен 21 гнездовой участок длиннохвостой неясыти [5]: 

16 участков располагались в бору по берегам Бии, 3 – в низкогорье и 2 – 

в предгорье междуречья Бии и Катуни. Найдено 8 естественных жилых 

гнёзд, только одно из них находилось в полудупле сломанной сосны, все 

другие располагались в старых постройках чёрных коршунов и канюков [6].  
Ещё один гнездовый участок обнаружен 23 июля 2012 г. в Верхнеоб-

ском лесном массиве в окрестностях с. Чаузово [14]. Установлено гнездование 
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длиннохвостой неясыти вблизи Барнаула в пригородном бору, в пригород-
ной агролесостепи, в городских парках [8, 13]. 

В Алтайском крае эта сова легко занимает совятники, что улучшает 
успешность её гнездования. В Новосибирской области на территории 
Академгородка и Центрального сибирского ботанического сада также 
установлено достаточно успешное гнездование этой птицы в совятниках [1, 2]. 

И.В. Корякин с соавторами [9] указывает на высокую эффективность 
искусственных гнёзд для длиннохвостой неясыти в Самарской области. 
В Нижегородской области совятники более привлекательны для неясыти 
в сравнении с естественными дуплами [10]. 

Вопросы привлечения неясыти в совятники в Бийских борах изуча-
лись С.В. Важовым с соавторами, начиная с осенне-зимнего сезона 2009 го-
да. В борах у г. Бийска сформирована достаточно плотная группировка не-
ясытей, где вблизи внешних опушек было установлено 18 искусственных 
гнёзд. Осенью и зимой 2010–2012 гг. установка гнездовых ящиков в Бий-
ском районе была продолжена, их количество достигло 46. Кроме того,  
с 22 по 26 октября 2011 г. было установлено ещё 12 гнездовых ящиков: два – 
в Залесовском заказнике в тайге Салаирского кряжа и десять – на северо-
восточной границе КОТР международного значения «Узкая степь» в Барна-
ульской боровой ленте. В итоге к началу гнездового периода сов в 2012 году 
в пределах края было установлено 58 искусственных гнездовий [3, 6, 12]. 

Все совятники установлены на деревьях разных пород на высоте  
от 4 до 11 м. В зависимости от наличия пищевых ресурсов, занятость гнезд 
составила от 15,2 до 48,9 % [6]. 

Длиннохвостая неясыть начинает откладывать яйца на Алтае в пер-
вой декаде апреля. Количество птенцов в известных выводках из гнездо-
вых ящиков составляло 2–4, несмотря на низкую численность в отдельные 
годы серой полёвки – основного кормового объекта совы [15]. 

Стоит обратить внимание на изменение уровня агрессивности сов. Ес-
ли ранее неясыти, гнездящиеся открыто в гнёздах ястребиных, проявляли 
агрессивность не всегда (33 % атак от количества посещённых гнёзд с выле-
тевшими из них самками) и лишь имитировали атаки, не нанося ударов, то 
неясыти, занимающие совятники, атаковали наблюдателей во всех случаях 
посещения гнёзд с вылетевшими из них самками и часто наносили удары. 
Именно для длиннохвостых неясытей, гнездящихся в совятниках, в Бийских 
борах впервые была отмечена парная атака наблюдателей самцом и самкой 
[3]. Описания таких случаев крайне редки и известны для территории Украи-
ны [11] и Поволжья [9]. Приводится также уникальный случай атаки наблю-
дателей самцом длиннохвостой неясыти при сидящей в совятнике самке [2]. 

Привлечение неясыти в совятники представляет значительный инте-
рес в тех районах, где желательна биологическая регуляция численности 
мышевидных грызунов – вредителей сельского хозяйства и переносчиков 
опасных для человека трансмиссивных заболеваний [7]. Установка искус-
ственных гнездовий для неясыти свидетельствует о положительной роли 
данного биотехнического мероприятия. 
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MYCOCENOSIS OF ALLUVIAL-MEADOW SOILS  
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Аннотация. Определена структура комплекса микромицетов аллю-
виально-луговых почв сельскохозяйственного назначения Астраханской 
области – представленная доминирующим, редким и случайным микоце-
нозом, включающая 45 видов. Наиболее распространенными в исследуе-
мой почве микромицетами, с высокими значениями обилия видов и преоб-
ладающие по численности являлись представители родов Aspergillus, 
Doratomyces и Penicillium. Среди выделенных микромицетов обнаружены 
виды, угнетающие рост тест-растений. 

Ключевые слова: микоценоз, микромицеты, аллювиально-луговая 
почва, агробиоценоз, сельское хозяйство 

Abstract. The structure of the complex of micromycetes of alluvial-
meadow soils for agricultural purposes of the Astrakhan region is determined – 
represented by a dominant, rare and random mycocenosis, including 45 species. 
The most common micromycetes in the studied soil, with high values of species 
abundance and predominant in numbers, were representatives of the genus As-
pergillus, Doratomyces and Penicillium. Among the isolated micromycetes, 
species that inhibit the growth of test plants were found.  

Keywords: mycocenosis, micromycetes, alluvial-meadow soil, agrobio-
cenosis, agriculture 

 

Аллювиально-луговые почвы являются одними из самых слабоизу-
ченных в связи с постоянным изменением природных условий и непосред-
ственным антропогенным воздействием на них. Поэтому исследования 
микро- и микоценоза аллювиальных почв носят фрагментарный характер. 
Общей закономерностью для аллювиально-луговых почв является низкая 
обсемененность микроорганизмами, уменьшение суммарной численности 
отдельных групп микроорганизмов (бактерии, микромицеты, актиномице-
ты) вниз по профилю и ее повышение к концу вегетационного периода [1]. 
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Таксономическая структура и глубина распространения микромице-

тов тесно связана с генетическим типом почв и их гидрологическим режи-

мом. На качественный состав микромицетов в аллювиально–луговых поч-

вах значительное влияние оказывают зональные биоклиматические факто-

ры [6]. При этом аллювиально-луговые почвы южной зоны имеют свои 

особенности в формировании сообществ микромицетов. Они значительно 

богаче термоустойчивыми видами, что связано с климатическими услови-

ями региона. А также целлюлозоразлагающими представителями, участ-

вующими в переработке растительных остатков в [3]. 

Целью проведенной работы является изучение микоценоза аллюви-

ально-луговых почв сельскохозяйственного назначения Астраханской обла-

сти. Объектом исследований являлись аллювиально-луговые почвы сель-

скохозяйственного назначения Камызякского района Астраханской области. 

Образцы почв отбирали согласно стандартным методикам в двух 

почвенных горизонтах 0–20 см (А1) и 20–40 см (А2) [4]. В ходе исследова-

ния использованы общепринятые микробиологические методики: выделе-

ние и учет численности микроорганизмов, исследование культурально–

морфологических и физиолого–биохимических свойств, определение ви-

дового состава и структуры комплекса микроорганизмов [3, 5, 7]. Фито-

токсичную активность микромицетов устанавливали в эксперименте 

во влажных камерах на семенах горчицы белой [4]. 

В ходе проведенных исследований определена структура комплекса 

микромицетов аллювиально-луговых почв сельскохозяйственного назна-

чения, представленная 45 видами. Определен доминирующий, редкий 

и случайный микоценоз исследуемых сельскохозяйственных почв, состо-

ящий из представителей родов Acremonium, Alternaria, Aspergillus, 

Doratomyces, Cladosporium, Gliocladium, Fusarium, Scopuloriopsis, 

Stachybotrys, Penicillium и Trichoderma (табл.). 

Таблица 

Структура комплекса микромицетов в исследуемых почвах 
Случайные виды  

(<30 %) 

Редкие виды  

(>30 %) 

Доминирующие виды  

(>60 %) 

Acremonium sp.,  

Aspergillus 

(Aspergillus sp. 5, Aspergil-

lus sp. 7), Gliocladium sp., 

Fusarium 

(Fusarium sp. 2–3),  

Penicillium 

(Penicillium sp. 8, Penicilli-

um sp. 12), Scopuloriopsis 

sp., Stachybotrys 

(Stachybotrys sp. 1–2) 

Alternaria  

(Alternaria sp. 3–4),  

Aspergillus 

(Aspеrgillus terrеus 3–4, 

Aspergillus sp. 8–11), 

Cladosporium  

(Cladosporium sp. 1–2), 

Fusarium 

(Fusarium sp. 1),  

Penicillium 

(Penicillium sp. 5–7,  

Penicillium sp. 9–11) 

Alternaria (Alternaria sp.  

1–2), Aspergillus (Aspеrgillus 

flаvus, Aspеrgillus nigеr, 

Aspеrgillus terrеus 1–2,  
Aspergillus sp. 1–4, Aspergil-

lus sp. 6 ), Doratomyces sp., 

Penicillium (Penicillium sp. 

1–4), Trichoderma sp. 
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Согласно литературным данным [2], рода Aspergillus и Penicillium  
являются основными почвообитающими сапротрофами. Микромицеты рода 
Aspergillus в основном распространены в южных регионах. Рода Doratomyces 
и Trichoderma относятся к подстилочным сапротрофам, характерным 
для почв сельскохозяйственного назначения. Микромицеты рода Alternaria – 
растительные сапротрофы или факультативные паразиты растений, часто 
встречающиеся в почве.  

По видовому разнообразию в исследуемой почве преобладали мик-
ромицеты рода Aspergillus (17 видов). Рода Acremonium, Doratomyces,  
Gliocladium, Trichoderma и Scopuloriopsis были представлены 1 видом; ро-
да Cladosporium и Stachybotrys – 2 видами; род Fusarium – 3 видами;  
Alternaria – 4 видами; род Penicillium – 12 видами. Наиболее распростра-
ненными в исследуемой почве микромицетами являлись представители 
родов Aspergillus, Doratomyces и Penicillium.  

Наибольшее обилие видов микромицетов наблюдается в нижних 
почвенных горизонтах – почвенный горизонт А2 (20–40 см), что вполне за-
кономерно, так как прямой солнечный свет губителен для развития микро-
мицетов в верхних слоях почвы. Высокие значения обилия видов также 
отмечены для родов Aspergillus, Doratomyces и Penicillium. По численности 
в исследуемой почве преобладали представители родов Doratomyces 
(13,1*105 КОЕ/г), Aspergillus (8,6*105 КОЕ/г) и Penicillium (4,2*105 КОЕ/г). 

Микромицеты, выделенные из изучаемых почв, исследовались в опы-
те биопробы с семенами тест–растения горчицы белой (Sinapis alba). Со-
гласно полученным данным установлено, что микромицеты не фитотоксич-
ны и не оказывали угнетающего действия на проращивание семян тест–
растения. Однако обнаружены микромицеты, угнетающие рост тест–
растения: представители родов Alternaria (Alternaria sp. 1 на 40 %, Alternaria 
sp. 2 на 60 %), Aspergillus (Aspergillus sp. 5 на 30 %, Aspergillus sp. 7 
на 50 %), Fusarium (Fusarium sp. 3 на 70 %) (рис.). Присутствие данных ви-
дов может негативно сказываться на росте и развитии возделываемых сель-
скохозяйственных культур. Известно, что некоторые представители родов 
Alternaria и Fusarium способны вызывать такие заболевания растений, как 
альтернариоз и фузариоз, приводящие к снижению урожайности культур. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. Микромицеты родов Alternaria (а), Aspergillus (б), Fusarium (в),  

угнетающие рост тест–растения 
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Таким образом, определена структура комплекса микромицетов ис-

следуемых почв, представленная доминирующим микоценозом (микро-

мицеты родов Alternaria, Aspergillus, Doratomyces, Penicillium и Trichoder-

ma), редким (микромицеты родов Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, 

Fusarium, Penicillium) и случайным микоценозом (микромицеты родов 

Acremonium, Aspergillus, Fusarium, Gliocladium, Scopuloriopsis, Stachy-

botrys, Penicillium). Наиболее распространенными в исследуемой почве 

микромицетами, с высокими значениями обилия видов и преобладающие 

по численности являлись представители родов Aspergillus, Doratomyces и 

Penicillium. Среди выделенных 45 видов микромицетов обнаружены 5 ви-

дов, угнетающих рост тест–растений (представители родов Alternaria, 

Aspergillus, Fusarium). 
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ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА С ПОМОЩЬЮ СЕМЯН РЕДИСА 

EVALUATION OF SOIL PHYTOTOXICITY IN THE OKTYABRSKY 

DISTRICT OF NOVOSIBIRSK WITH RADISH SEEDS 

Захарова Л.А. 

Zakharova L.A. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет», г. Новосибирск, Российская Федерация 

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation 

 

Аннотация. Установлено, что энергия прорастания по сравнению 

со всхожестью семян редиса является более чувствительным показателем 

к загрязнению почв выбросами автотранспорта на территории Октябрьского 

района г. Новосибирска. Анализ динамики данного показателя позволяет 

оценить уровень фитотоксичности исследуемых почв как слабый и средний. 

Ключевые слова: автомагистраль, биотестирование, всхожесть, 

почва, энергия прорастания 

Abstract. It has been established that the germination energy, in compari-

son with the germination capacity of radish seeds, is a more sensitive indicator 

to soil pollution by vehicle emissions on the territory of the Oktyabrsky district 

of Novosibirsk. Analysis of the dynamics of this indicator makes it possible 

to assess the level of phytotoxicity of the studied soils as weak and medium. 

Keywords: highway, biotesting, germination, soil, germination energy 

 

Оценка фитотоксичности почв является актуальной задачей в рамках 

экологического мониторинга окружающей среды крупных городов. Не-

смотря на отсутствие в Российской Федерации единых требований к реа-

лизации биотестирования уровня загрязнения почв с помощью семян рас-

тений [8], данный метод получил широкое применение. В качестве тест-

объектов среди прочих используются семена редиса [1, 6, 7]. При этом от-

мечается [6, 9] достаточно высокая чувствительность семян при диагно-

стике токсичности почв, расположенных вдоль крупных автомагистралей.  

Цель работы: оценить уровень фитотоксичности почв вдоль автома-

гистралей Октябрьского района г. Новосибирска на основе показателей 

прорастания семян редиса. 

В качестве объекта исследования использовали семена редиса сорта 

«Французский завтрак», одной партии (производитель – фирма «Гавриш»). 

В ходе эксперимента на территории Октябрьского района г. Новосибирска 

было исследовано две экспериментальные площади. 

  



Изучение и охрана почв природных и антропогенных ландшафтов 

204 
 

Первая экспериментальная площадь: автомагистраль по ул. Больше-

вистская, в пределах которой было заложено 10 пробных площадей, пять 

из них согласно «Интегральной экологической карте Новосибирска» отно-

сится к участкам с высоко опасной экологической обстановкой (высокий 

экологический риск для здоровья населения), три – с опасной экологической 

обстановкой (средний экологический риск для здоровья населения), две – 

с условно опасной экологической обстановкой (низкий экологический риск 

для здоровья населения); при этом все пять пробных площадей с высоко 

опасной экологической обстановкой согласно карте-схеме очагов высокого 

содержания тяжелых металлов в почвенном покрове г. Новосибирска [5]  

характеризуются повышенным содержанием данных загрязнителей. 

Вторая экспериментальная площадь: автомагистраль по ул. Выбор-

ная, в пределах которой было также заложено 10 пробных площадей, пять 

из них согласно «Интегральной экологической карте Новосибирска» отно-

сится к участкам с высоко опасной обстановкой, другие пять – с условно 

опасной экологической обстановкой, однако три из них согласно карте-

схеме очагов высокого содержания тяжелых металлов в почвенном покро-

ве г. Новосибирска [5] характеризуются повышенным содержанием дан-

ных загрязнителей. В пределах каждой пробной площади (на участке поч-

вы без растительного покрова с учетом розы ветров) на удалении 1–3 м 

от дорожного полотна брали не менее 20 точечных проб с глубины  

0–10 см, из которых составляли одну смешанную пробу. В работе исполь-

зовали двойной контроль: дистиллированную воду и почву с территории 

ул. Золотодолинская, характеризующейся условно опасной экологической 

обстановкой (низкий экологический риск для здоровья населения), с низ-

ким содержанием тяжелых металлов в почве [5]. 

Отбор проб проводили согласно МУ 2.1.7.730-99, пробоподготовку – 

по ГОСТ 12038-84, биотестирование уровня фитотоксичности почв – 

по СанПиН 2.1.7.573-96 и ГОСТ 12038-84. Выделяли следующие уровни 

загрязнения (фитотоксичности): загрязнение отсутствует (почвы не фито-

токсичны) – всхожесть (применительно к фитотоксичности – энергия про-

растания) семян достигает 90–100 %; слабое загрязнение (низкая фитоток-

сичность) – 60–90 %; среднее загрязнение (средняя фитотоксичность) –  

20–60 %; сильное загрязнение (высокая фитотоксичность) – до 20 %.  

Аналитическая повторность равнялась четырем, биологическая (для 

каждой из пробных площадей) – ста; всего было исследовано более двух 

тысяч семян. Полученные данные подвергали статистической обработке. 

Цифровые данные, полученные в обоих вариантах контроля (дистил-

лированная вода и почва ул. Золотодолинская), достоверно не отличались. 

Указанное позволяет внести определенные уточнения в методику биотести-

рования уровня загрязнения почв с помощью семян, позволяя в качестве кон-

трольных (фоновых) условий использовать только дистиллированную воду. 
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Энергия прорастания семян редиса во всех условиях эксперимента 

достоверно меньше по сравнению с контролем: вдоль автомагистрали 

по ул. Большевистская – на 28–40 %, по ул. Выборная – на 42–73 %, что 

позволяет охарактеризовать уровень фитотоксичности почв первой (ул. 

Большевистская) как слабый, второй (ул. Выборная) – как средний. 

Всхожесть семян редиса в водных вытяжках почв большинства 

пробных площадей также достоверно ниже, чем в контрольных условиях: 

вдоль дорожного полотна по ул. Большевистская – на 6–37 %, по ул. Вы-

борная – на 41–64 %. Исключение составляют две пробные площади 

по ул. Большевистская, где значения всхожести достоверно не различают-

ся с контролем.  

Таким образом, всхожесть семян редиса в сравнении с энергией про-

растания является показателем, менее чувствительным к почвенному за-

грязнению выбросами автотранспорта, диапазон его изменений позволяет 

отнести почвы большинства пробных площадей по ул. Большевистская 

(8 из 10) к почвам со слабым загрязнением, а почвы всех пробных площа-

дей по ул. Выборная – к почвам со средним загрязнением; почвы двух 

пробных площадей по ул. Большевистская не загрязнены.  

Вместе с тем, на основании показателей энергии прорастания 

и всхожести семян редиса можно говорить о том, что почвы вдоль автома-

гистрали по ул. Большевистская являются менее фитотоксичными в срав-

нении с почвами вдоль автомагистрали по ул. Выборная. Указанное, воз-

можно, взаимосвязано с фильтрационной активностью древесных расте-

ний, произрастающих на исследуемой территории [2–4]. 
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ЛИТОЛОГО-МАЛАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СЛОЁВ РАЗВЕДОЧНОГО ШУРФА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА «СЕМИБУГРЫ» 

LITHOLOGICAL AND MALACOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF THE LAYERS OF THE EXPLORATION PIT  

OF THE ARCHAEOLOGICAL COMPLEX "SEMIBUGRY" 
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государственный заповедник, г. Астрахань, Российская Федерация 

Astrakhan State Reserve, Astrakhan, Russian Federation 

 

Аннотация. В статье дается описание литологических слоёв и малако-

фауны первого разведочного шурфа, заложенного при раскопках поселенче-

ского памятника хазарского периода на бугре Бэра в районе с. Семибугры 

Астраханской области, и одна из интерпретаций наблюдаемой картины. 

Ключевые слова: дельта Волги, археологический комплекс «Семи-

бугры», литологическое строение грунтов, малакофауна 

Adstract. The article gives a description of the lithological layers and 

malacofauna of the first exploration pit, laid during the excavation at the site 

of the Khazar period settlement on the Bar hill near the Semibugry village of the 

Astrakhan region, and one of the interpretations of the observed picture. 

Keywords: Volga delta, archaeological complex “Semibugry”, lithologi-

cal structure, malacofauna 
 

В июле 2020 года исследовательской группой «Археоцентр» под ру-

ководством Д.С. Соловьёва на одном из бугров Бэра, расположенном 

к юго-востоку от села Семибугры Камызякского района, были начаты рас-

копки поселенческого памятника хазарского периода (VIII–X вв.). 

1 сентября 2021 г. нами было проведено исследование грунтовой 

толщи, вскрытой разведочным шурфом, который был приурочен к нижней 

трети пологого склона юго-западной экспозиции. Относительная высота 

бугра около 8 м. В результате было выделено 14 слоёв, из которых отобра-

ны пробы грунта для изучения литологических характеристик отложений 

и раковины моллюсков с целью определения состава Bivalvia. 

Верхняя часть шурфа представлена бурой полупустынной супесча-

но-суглинистой почвой, развитой на делювии верхнехвалынских пород. 

В интервале глубин 1–1,5 м обнаружены 2 культурных слоя, разделённые 

речными слоистыми осадками с обилием остатков пресноводной малако-

фауны. Ниже 1,5 м залегает толща морских осадков. 
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В представленном ниже описании в числителе дана глубина залегания 

каждого из слоёв от поверхности (см), а в знаменателе – их мощность (см). 

Слой № 1. (0–5) / 5. Гумусовый горизонт почвы, сухой, палево-

бурый, супесчаный, уплотнён слабо. Содержит редкие корни растений, 

единичный детрит раковин моллюсков. Переход в следующий горизонт 

резкий по окраске и плотности. 

Слой № 2. (5–17) / 12. Солонцеватый горизонт почвы, сухой, бурый, 

суглинистый, однородный, плотный с редкими вертикальными трещинами. 

Встречается детрит раковин моллюсков. Переход в следующий горизонт 

ясный по окраске и появлению ниже солевых новообразований. 

Слой № 3. (17–39) /22. Карбонатный горизонт почвы, сухой, светло-

бурый, суглинистый, плотный. Есть выделения карбонатов и воднораство-

римых солей. Переход в следующий горизонт ясный. 

Слой № 4. (39–52) / 13. Делювий, сухой, тёмно-бурый, тяжёлосугли-

нистый, плотный. Есть выделения воднорастворимых солей и включения 

редкого детрита раковин моллюсков. Переход ясный.  

Слой № 5. (52–60) / 8. Делювий, сухой, светло-бурый, уплотнённый, 

слоистый, вверху суглинистый, ниже опесчаненный. Есть редкий детрит 

раковин моллюсков. Переход в следующий горизонт ясный по окраске.  

Слой № 6. (60–77) / 17. Делювий, сухой, тёмно-бурый, уплотнённый, 

легко-среднесуглинистый, с тонкими прослоями глины. Есть выделения 

воднорастворимых солей. Детрит раковин моллюсков встречается часто. 

Переход в следующий горизонт резкий по сложению.  

Слой № 7. (77–101) / 24. Делювий, сухой, косослоистый (залегание 

слоёв около 15 градусов), тёмно-бурый, плотный, легко-

среднесуглинистый, с тонкими прослоями глины, и выделениями водно-

растворимых солей. Редко встречается детрит раковин моллюсков. Пере-

ход в расположенный ниже горизонт резкий по наличию артефактов. 

Слой № 8. (101–116) / 15. Культурный слой, представленный плотно 

уложенными окатанными обломками керамики в речном аллювии песча-

ного гранулометрического состава. Мощность слоя несколько увеличива-

ется вверх по склону. Переход резкий. 

Слой № 9. (116–137) / 21. Речной аллювий, сухой, буровато-жёлтый 

с серым оттенком, уплотнённый. Представлен чередованием суглинистых, 

песчаных и супесчаных слоёв. Малакологический материал богатый, 

с множеством целых раковин Dreissena polymorpha (пресноводный). Пере-

ход в следующий горизонт резкий по наличию в нём артефактов. 

Слой № 10. (137–156) / 19. Культурный слой с окатанными обломками 

керамики в речном аллювии песчаного гранулометрического состава. Мала-

кологический материал богатый, представлен множеством целых раковин 

Dreissena polymorpha, фрагментами раковин Unio longirostris, Monodacna sp. 

(пресноводный). Переход в нижележащий естественный горизонт резкий. 



 

209 

 

Слой № 11. (156–181) / 25 см. Морской аллювий хвалынского возрас-

та, свежий, тёмно-бурый (близкий к шоколадному), плотный, глинистый, 

однородный с большим количеством новообразований воднорастворимых 

солей. Встречаются включения органики почти чёрной окраски. Малако-

логический материал богатый, представлен целыми и фрагментированны-

ми раковинами Didacna sp., Dreissena bugensis (солоноватоводный). Смена 

нижележащим горизонтом ясная по окраске и гранулометрическому соста-

ву, с увеличением мощности переходного слоя вверх по склону. 

Слой № 12. (181–196) / 15. Морской аллювий хвалынского возраста, 

свежий, плотный, тяжелосуглинистый, тёмно-бурый, с редкими охристыми 

и светлыми зеленовато-серыми пятнами, окружёнными выделениями вод-

норастворимых солей. Детрит раковин моллюсков встречается часто.  

Переход в следующий горизонт постепенный по окраске и появле-

нию новообразований гипса.  

Слой № 13. (196–263) / 67. Морской аллювий хвалынского возраста, 

свежий, светло-бурый, плотный, средне-тяжелосуглинистый, с выделения-

ми воднорастворимых солей и мелких кристаллов гипса. Переход ясный 

по окраске.  

Слой №14. (263–318) / 65 см. Морской аллювий хвалынского возрас-

та, свежий, белесовато-бурый из-за выделения большого количества кар-

бонатов, плотный, легкосуглинистый. Редко встречаются выделения вод-

норастворимых солей.  

Поселение хазар на данном бугре Бэра существовало, предположи-

тельно, во время начала спада новокаспийской трансгрессии, когда в одну 

из осцилляций моря высокие половодья вынудили людей покинуть обжи-

тые места. После устойчивого понижения уровней воды люди могли снова 

вернуться на старое место. Так это, или нет, возможно, выяснится в ходе 

дальнейших исследований на месте древнего поселения. 

 

Авторы выражают благодарность за сотрудничество Д.С. Соловьёву 

и ООО «Археоцентр».  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы распространения 

тяжёлых металлов в почвах Парка 50-летия Октября. Показано 

распределение тяжёлых металлов по территории парка и речной долины 

реки Раменки. Указаны основные источники и значимость тяжёлых 

металлов для растений. Проведён анализ содержания тяжёлых металлов 

в почве с учётом ПДК. Оценена динамика содержания тяжёлых металлов 

в почве в весенний период 2020 и 2021 годов. 

Ключевые слова: Парк 50-летия Октября, тяжёлые металлы, река 

Раменка, долина реки Раменки, атомно-абсорбционная спектроскопия 

Abstract: The paper deals with the distribution of heavy metals in the 

soils of the 50th Anniversary of October Park. The distribution of heavy metals 

over the territory of the park and the river valley of the Ramenka River is 

shown. The main sources and significance of heavy metals for plants are 

indicated. The analysis of the content of heavy metals in the soil, taking into 

account the MPC, was carried out. The dynamics of the content of heavy metals 

in the soil in the spring period of 2020 and 2021 is estimated. 

Keywords: 50th Anniversary of October Park, heavy metals, Ramenka 

River, Ramenka River Valley, atomic absorption spectroscopy 

 

«Большинство химических элементов входит в состав живых 

организмов, в том числе и организма человека. Избыток или недостаток тех 

или иных элементов в организме приводит к заболеванию, а попадание 

в живой организм соединений некоторых элементов нередко приводит 

к тяжёлым последствиям. Особое место в этой связи занимают соединения, 

содержащие тяжёлые металлы» [3]. Некоторые тяжелые металлы относятся 
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к микроэлементам, которые незаменимы для растений в период их роста 

и развития в определённых количествах. Тем не менее, при повышенных 

концентрациях в почвах, тяжёлые металлы отрицательно влияю 

на жизнедеятельность растений. В настоящей работе будут рассматриваться 

содержания тяжёлых металлов в почвах Парка 50-летия Октября в пределах 

долины реки Раменки в весенние периоды 2020 и 2021 годов.  

Данное исследование было начато в марте 2020 года [4], продолжено 

в 2021 [5]. Парк 50-летия Октября – лесопарк на западе Москвы, 

расположенный на территории муниципального округа Проспект 

Вернадского, между проспектом Вернадского, улицами Удальцова 

и Раменки. Площадь парка – 67 га. Точки отбора образцов в парке можно 

увидеть на рисунке ниже. Образцы почвы были отобраны в марте 2020 

и апреле 2021 годов. 

 

 

 

Рис. 1. Картосхема с расположением точек отбора образцов  

в Парке 50-летия Октября 

 

Такой отбор точек обусловлен как орографическими различиями 

территории (точки брались в разных частях долины реки Раменки – точки 

4, 5), так и расположением точек относительно жилой застройки 

и автодорог – крупной на юге (Проспект Вернадского – точка 1) и менее 

крупной на севере (улица Светланова – точка 6). В целом, отбор проб 
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совершался почти по прямой линии, а точки примерно равноудалены друг 

от друга. Такое расположение точек, учитывая границы и форму парка, 

позволит определить состояние почв парка почти в каждой ландшфатной 

фации. Также стоит отметить, что исследуемая территория орографически 

с севера на юг имеет небольшой перепад высот (10 м), обусловленный 

заложением речной долины реки Раменки.  

Исследование почвенных вытяжек проводилось методом атомно-

абсорбционной спектроскопии на оборудовании Центра коллективного 

пользования имени Д.И. Менделеева. Далее будут рассмотрено подробнее 

содержание ТМ в почвах Парка 50-летия Октября вёсен 2020 и 2021 года. 

Обратимся к таблице 1. 

Таблица 1 

Исследование почвенных вытяжек методом  

атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС)  

ААС от 2020 (мг/кг) Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 

Zn 0,015 0,026 0,075 0,027 0,048 0,038 

Mn 0,005 0,191 0,011 0,022 0,019 0,017 

Cu 0,051 0,045 0,177 0,048 0,119 0,127 

Fe 0,112 1,903 0,160 0,293 0,242 0,071 

Pb 0,006 0,008 0,008 0,008 0,015 0,015 

АСС от 2021 (мг/кг) Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 

Zn 0,151 0,157 0,048 0,125 0,020 0,130 

Mn 0,629 1,375 2,104 1,606 0,045 0,032 

Cu 0,242 0,057 0,040 0,075 0,114 0,055 

Fe 2,276 1,326 9,006 1,730 6,179 9,006 

 

В таблице 1 и на рисунке 2 отображены результаты исследования 

атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС далее) почвенных вытяжек. 

Измерения ААС выполнены на оборудовании Центра коллективного 

пользования имени Д.И. Менделеева. Выбор металлов был обусловлен 

значимостью их как жизненно важных микроэлементов для растений.  

Как мы видим по графикам, значения содержания ТМ почти во всех 

точках отбора почв значительно выросло в 2021 году, по сравнению с 2020. 

Но встречаются и исключения из вышеупомянутого тренда (например, 

точки 3, 5, 6 по меди; 2 по железу; 3,5 по цинку). Стоит упомянуть и то, что 

превышения содержания ТМ по ПДК в почвах не наблюдается, даже при 

росте значений (табл. 2). 
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Рис. 2. Диаграммы содержания ТМ в почвах Парка 50-летия Октября  

в 2020–2021 годах 

 

Таблица 2 

ПДК содержания химических веществ в почвах [2] 
Химическое вещество Класс опасности ПДК почв, мг/кг 

Zn 1 23 

Mn 3 1500 

Cu 2 3 

Fe 3 27533 

Pb 1 32 

 

Чётких закономерностей в распределении ТМ в парке 50-летия Октября 

обнаружить не удалось. Распределение ТМ по фациям речной долины реки 

Раменки (пойма – 4 точка, 1 надпойменная терраса – 5 точка) неоднородно. 

Высказанное ранее предположение о влиянии наличия или отсутствия 

деревьев на накопление или истощение микроэлементов подтвердилось, 

поскольку точки с большим количеством деревьев на площадь поверхности 

весной имеют меньший запас химических соединений, а где меньше 

деревьев – запас определённых химических соединений повышается.  
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Кроме того, повышение уровня содержания марганца, железа и цинка 

во всех точках парка может быть обусловлено внесением удобрений в 2021 

году, чего в 2020 году не сделали по причине ограничений, вызванных 

локдауном.  

Работа будет продолжена, поскольку мониторинг состояния природных 

территорий крупных городских пунктов, таких как вышеупомянутый парк, 

остаётся важной задачей. 

Таким образом, экологическое состояние почвенного покрова Парка  

50-летия Октября в целом по-прежнему можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. Содержание ТМ по ПДК в почвах парка находится 

в пределах нормы. 
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Аннотация. В целях проведения биогеохимической индикации 

на территории нахождения лежалых отходов обогащения, образованной 

в результате разработки Новотроицкого золото-мышьяковистого месторож-

дения, были отобраны пробы грунта, образцы растительного покрова и об-

разцы шерсти и тканей европейского крота T. Europaea. Анализ элементного 

состава проб методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

показал сильное превышение предельно допустимых норм содержания мы-

шьяка в почве – в 981–1286 раз и в 1,4–20,4 раз – тяжелых металлов. С вы-

соким содержанием мышьяка в почве было связано и присутствие повы-

шенных его концентраций во всех пробах растений минимум в 7,7 в сравне-

нии с литературными данными для растений на незагрязненных почвах, 

также накопление мышьяка в шерсти и тканях животных. Результаты оцен-

ки элементного состава взаимосвязанных объектов неживой (почва и поро-

ды, испытавшие техногенное воздействие) и живой природы (растения, ев-

ропейский крот) говорят о формировании на рассматриваемой территории 

мышьяковой биогеохимической провинции техногенного происхождения. 

Ключевые слова: биогеохимическая индикация, почва, растения, 

млекопитающие, хвостохранилище 

Abstract. To perform biogeochemical indication on the territory of a tail-

ing dump that was formed as a result of the establishment of the Novotroitsk 

gold-arsenic deposit, the authors collected the probes of soil, samples of plants 

and fur, and tissues of European moles (T. Europaea). Inductively coupled 

plasma mass spectrometry of the elemental composition of the probes showed 



Изучение и охрана почв природных и антропогенных ландшафтов 

216 
 

a significant excess of the maximum allowable concentration of arsenic in the 

soil (by 981–1286 times) and heavy metals (by 1.4–20.4 times). The high con-

tent of arsenic in the soil was associated with the presence of its elevated con-

centrations in all the plant samples by a minimum of 7.7 % in comparison with 

the established norms for unpolluted soils as well as the accumulation of arsenic 

in the fur and tissues of animals. The results of the evaluation of the elemental 

composition of non-living (soil and ore affected by technogenic activity) and 

living (plants, European moles) objects indicated the formation of the arsenic 

biogeochemical technogenic province.  

Keywords: biogeochemical indication, soil, plants, mammals, tailing dump 

 

Введение. Неравномерное распределение в отдельных регионах био-

сферы химических элементов приводит к образованию областей, различаю-

щихся по элементному составу. Выраженная недостаточность или избыточ-

ность каких-либо элементов, способная приводить к развитию патологиче-

ских нарушений у растений, животных и человека, обусловливает появление 

биогеохимических провинций. Биогеохимические провинции формируются 

в силу естественных геологических, гидрологических и почвообразователь-

ных процессов или могут быть следствием деятельности человека [4, 10]. 

Изучение причин, факторов и механизмов биогеохимического воз-

действия способствует своевременному корректному регулированию ве-

щественно-балансовых параметров окружающей среды и экологической 

ситуации. Для охраны экологии в условиях нарастающей интенсивности 

антропогенных процессов применяются методы биогеохимической инди-

кации, решающие задачи раскрытия причин происходящих процессов, 

их оценки и составления прогнозов [3]. 

Незаменимой составляющей биогеохимической индикации окружа-

ющей среды является определение содержания химических элементов 

в почвах, горных породах и биологических объектах: растениях и живот-

ных, связанных с почвой в трофической цепи [7]. Роль эссенциальных хи-

мических элементов в живых системах хорошо изучена современной 

наукой, благодаря развитию надежных физико-химических методов иссле-

дования веществ и наличию множества методов изучения физиологиче-

ских параметров организма. Известно, что физиологические функции мо-

гут должным образом поддерживаться при определенных концентрациях 

и соотношениях жизненно важных элементов. Некоторые микроэлементы, 

например, относящиеся к группе тяжелых металлов (ТМ), требуют строго-

го нормирования из-за способности оказывать токсическое воздействие 

уже в относительно низких концентрациях [9]. 
Элементный состав растений во многом зависит от состояния окру-

жающей среды, наибольшим влиянием обладает химический состав почв, 
на которой развиваются данные растения, немаловажное значение имеют 
и кумулятивные свойства вида. Повышенный в почвах уровень элементов, 
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образующих токсические соединения, приводит к накоплению токсикан-
тов в растительной биомассе, служащей кормом животным, с последую-
щей аккумуляцией животным организмом. Системы, подобные вышеопи-
санной системе «почва-растение-животное», часто выступают объектом 
индикации биогеохимических провинций, благодаря простоте, тесной свя-
зи элементов и информативности [1, 5].  

Материалы и методы. Материалы для индикации элементного со-
става брались на территории хвостохранилища Новотроицкого золото-
мышьяковистого месторождения, располагающегося в черте г. Пласт Челя-
бинской области. Пробы грунта получали из 4-х скважин в границах хво-
стохранилища с интервалом взятия проб 1–2 м с последующим их усредне-
нием и максимальной глубиной скважин до 18м. Растительные пробы соби-
рали в радиусе 2 м от каждой скважины, образцы были представлены ти-
пичными для данного региона видами зонтичных, ковыля, осоки. В роли 
объекта животного мира был выбран европейский крот – Talpa europaea, 
для анализа при соблюдении условий гуманного обращения, изложенных 
в директиве Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинской декла-
рации, забирали образцы шерсти и тканей печени, почек и мышц. 

В собранных пробах определяли содержание 25 минеральных эле-
ментов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
(масс-спектрометр Nexion 300D, Perkin Elmer, USA) в 3 параллельных 
навесках. С учетом возможного воздействия на экологию наиболее инфор-
мативными считали показатели мышьяка (As), меди (Cu), ртути (Hg), 
свинца (Pb), никеля (Ni), цинка (Zn). Обработка результатов осуществля-
лась математическими методами, принятыми в научных исследованиях 
с помощью программного обеспечения Statistica 13.5 (Statsoft Inc.). 

Результаты. Пристального внимания заслуживает изучение мине-
ральных элементов почвы как начального звена системы «почва – растение – 
животное», в нашем случае еще и являющейся источником распростране-
ния элементов-токсикантов далее по трофическим цепям. Эффект антропо-
генного воздействия заметен в сравнении полученных данных с предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК) [2]. 

Таблица 1 

Содержание мышьяка и тяжелых металлов в пробах грунта  

хвостохранилища Новотроицкого золото-мышьяковистого  

месторождения (M±m, мг/кг) 
Элемент Содержание на поверхности 

(0–2 м) 

Среднее содержание 

(0–18 м) 

ПДК 

As 1962,9 ± 628,2 2 572,00 ± 1 259,36 2,0 

Cu 37,14 ± 11,72 61,33 ± 33,40 3,0 

Hg Ниже порога определения Ниже порога определения 2,1 

Pb 45,71 ± 7,01 64,00 ± 32,33 32,0 

Ni 44,29 ± 18,24 36,33 ± 22,51 4,0 

Zn 92,86 ± 14,47 127,33 ± 39,99 23,0 
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В таблице 1 приведены уровни элементов в пробах, взятых с поверхно-
сти и из верхних слоев грунта хвостохранилища и средние уровни по всем 
пробам. В наибольшей степени происходит загрязнение мышьяком, содер-
жание которого в 981–1286 раз превосходит ПДК. Уровень меди превышает 
ПДК в 12,4–20,4 раз, никеля – в 9,1–11,1, цинка – в 4,0–5,5, свинца – в 1,4–2,0 
раз. Значительно превышающее ПДК содержание мышьяка совместно с вы-
сокими показателями уровней ТМ указывает на отрицательное воздействие 
изучаемого антропогенного образования на местную экологию.  

Растворенные в воде токсичные элементы из загрязненных почв, 
находясь в подвижных формах, способны легко проникать через корневую 
систему и накапливаться в органах растений. Стоит отметить, что в зави-
симости от видовой принадлежности, способность к накоплению мине-
ральных элементов разными органами растений варьируется в широком 
диапазоне. Некоторые виды способны, кроме того, демонстрировать высо-
кую толерантность к отдельным токсикантам. Таким образом, тяжелые ме-
таллы и мышьяк обнаруживаются в разной степени в надземных и подзем-
ных частях растений, произрастающих непосредственно на Новотроицком 
хвостохранилище (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание мышьяка и тяжелых металлов в пробах растений  

хвостохранилища Новотроицкого золото-мышьяковистого  

месторождения (мг/кг) 
Элемент Ковыль Осока Зонтичные 

Побеги Корни Побеги Корни Побеги Корни 

As 75,58 11,53 12,49 76,36 24,64 121 

Cu 4,01 23,78 3,35 10,63 6,17 8,22 

Hg 0,0181 0,1300 0,0136 0,0359 0,0545 0,0079 

Pb 1,22 0,993 0,284 4,24 0,805 9 

Ni 0,687 4,39 0,583 3,76 1,2 1,4 

Zn 14,59 18,25 17,52 93,38 31,98 48,32 

 
Многократно превышающий предельно допустимые концентрации уро-

вень мышьяка в почве обусловливает его высокое содержание в представите-
лях растительного покрова. В литературных источниках принято считать, что 
концентрация микроэлемента в растениях на незагрязненных территориях не 
должна превышать 1,0–1,5 мг/кг, в данном случае минимальное наблюдаемое 
значение установлено в корнях ковыля и составляет 11,53 мг/кг. Максимум 
зафиксирован в корнях представителя зонтичных – 121 мг/кг. Накопление ТМ 
выражено в меньшей степени и характерно для отдельных проб.  

Тесной связью с почвой характеризуется образ жизни европейского 
крота. Состоящий большей частью из дождевых червей (на 90–95 %) раци-
он крота объясняет эффективных переход к нему присутствующих в почве 
элементов по детритной трофической цепи. Рассмотрение результатов ана-
лиза тканей и шерсти показывает наличие в них мышьяка в больших кон-
центрациях (табл. 3). 
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Таблица 3 

Содержание мышьяка и тяжелых металлов  

в пробах шерсти и тканей европейского крота (M±m, мг/кг) 
Элемент Печень Почки Мышцы Шерсть 

As 6,57 ± 0,32 4,71 ± 0,43 4,97 ± 0,68 212,75 ± 24,11 

Cu 6,46 ± 0,53 5,86 ± 0,57 3,03 ± 0,25 12,72 ± 2,27 

Hg 0,178 ± 0,0137 0,291 ± 0,0232 0,1275 ± 0,0115 0,3675 ± 0,0856 

Pb 0,23 ± 0,02 0,15 ± 0,03 0,16 ± 0,5 4,26 ± 0,83 

Ni 0,12 ± 0,02 0,14 ± 0,04 0,26 ± 0,04 1,01 ± 0,17 

Zn 28,45 ± 1,04 27,87 ± 1,88 29,07 ± 2,81 174,5 ± 10,31 

 

Роль мышьяка в биологии животных остается слабо изученной, хотя 

хорошо известно его токсическое влияние на животный организм. Принад-

лежность мышьяка к эссенциальным микроэлементам остается предметом 

дискуссий, что так же справедливо для ртути, свинца и никеля, поэтому их 

содержание в образцах животных тканей должно быть минимальным, в то 

время как медь и цинк являются жизненно необходимыми [6].  

Выводы. Оценка концентрации минеральных элементов, способных 

проявлять токсическое действие, в различных объектах окружающего мира 

в границах антропогенного образования демонстрирует связь интенсивно-

сти накопления этих элементов с содержанием в источнике загрязнения, 

в рассматриваемом случае – почве и породах хвостохранилища Новотро-

ицкого золото-мышьяковистого месторождения. 

Определение элементного состава биологических объектов – звеньев 

трофических цепей является одним из подходов к индикации биогеохими-

ческих провинций, в основу которой положена эколого-биогеохимическая 

концепция тесной связи жизнедеятельности организмов от концентраций, 

форм нахождения химических элементов в среде их соотношений.  

Многократное превышение ПДК мышьяка – в 981–1286 раз в почве 

и его нахождение в больших количествах в объектах растительного мира 

разной таксономической принадлежности и животного мира на примере 

европейского крота (T. europaea) свидетельствует об образовании в резуль-

тате разработки Новотроицкого золото-мышьяковистого месторождения 

техногенной мышьяковой биогеохимической провинции. 
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Аннотация. В статье приведены данные по изучению влияния моно-

видовых сообществ растений на содержание нитратной формы азота в почвах 

техногенно нарушенных экосистем. Наибольшее количество нитратной фор-

мы минерального азота было зафиксировано в весенний период исследова-

ний. Накопление данной формы азота преимущественно происходит в верх-

них почвенных горизонтах. Выявлен положительный эффект фиторекульти-

вации на содержание нитратов в эдафотопах мониторинговых участков.  

Ключевые слова: техногенно нарушенные земли, мониторинговый 

участок, нитратный азот, эдафотоп, моновидовые сообщества растений 

Abstract. The article presents data on the study of the influence of mono-

specific plant communities on the content of the nitrate form of nitrogen in soils 

of technogenous disturbed ecosystems. The largest amount of the nitrate form 

of mineral nitrogen was recorded in the spring period of research. The accumu-

lation of this form of nitrogen occurs to a greater extent in the upper soil hori-

zons. A positive effect of phytoremediation on the content of nitrates in the 

edaphotopes of the monitoring sites was revealed. 

Keywords: technogenous disturbed lands, monitoring site, nitrate nitro-

gen, edaphotope, monospecific plant communities 

 

В связи с интенсификацией антропогенной деятельности человека 

в городской черте происходят коренные изменения окружающей среды, 

включая изменение рельефа, гидрографической сети, растительности, кли-

мата, а также, безусловно, и почвенного покрова. Так, на территории 

большинства городских объектов антропогенное воздействие становится 

настолько сильным, что техногенный прессинг начинает преобладать над 

природными факторами почвообразования [7]. 

Преобладание техногенно нарушенных земель над естественными 

ландшафтами в Донецкой области – существенно. К техногенно нарушенным 
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землям традиционно относят искусственно созданные эдафотопы (образо-

ванные в результате деятельности горнодобывающей промышленности), 

почвы на насыпных грунтах и искусственные почвы. 

Общеизвестно, что обеспеченность почв минеральными соединени-

ями азота является одним из важнейших показателей потенциального пло-

дородия почв. Наряду с этим, аккумуляция азота в горных породах может 

рассматриваться в качестве одного из индикаторов начавшегося процесса 

почвообразования [4]. 

Фиторекультивация относится к искусственному способу воссозда-

ния плодородия почв, восстановления изначальных почвенных характери-

стик путем посева различных растений. Благодаря фиторекультивации 

возможно улучшить ряд почвенных показателей, а именно снизить уровень 

актуальной кислотности и засоления, повысить концентрацию элементов 

минерального питания и пр. 

Целью проводимых исследований было изучение влияния моновидо-

вых сообществ на содержание нитратного азота в эдафотопах техногенно 

нарушенных земель. 

При выборе мониторинговых участков учитывались такие факторы, 

как распространенность типа нарушения в пределах района исследований, 

степень антропогенной трансформации, возможность восстановления 

биологической продуктивности и вовлечения в экономическую 

деятельность, потенциальный экологический эффект при проведении 

рекультивационных мероприятий. Для оценки влияния моновидовых 

травянистых культурфитоценозов на протекание почвообразовательных 

процессов в эдафотопах антропогенно трансформированных экосистем 

был проведен высев семян Kitaibelia vitifolia Willd. и Onobrychis arenaria 

(Kit.) DC. на площади 1 м2. Выбор данных видов обусловлен их 

адаптивными возможностями в условиях техногенно нарушенной среды. 

Мониторинговый участок № 6. Чернозем обыкновенный средне 

гумусированный. Территория, прилегающая к южной части отвала шахты 

№ 12 «Наклонная» (Пролетарский район г. Донецк). Общее проективное 

покрытие 95–100 %. Доминируют Elytrigia repens (L.) Nevski и растущий 

группами Vicia cracca L. Данный участок рассматривается нами как 

условный контроль. 

Мониторинговый участок № 2. Примитивные неразвитые почвы 

на песчанике. Выведенный из эксплуатации карьер по добыче 

строительного камня (балка Калиновая, Горняцкий район, г. Макеевка). 

Растительный покров с высокой мозаичностью, имеются пятна как сорно-

рудеральных видов, так и видов степного ценоэлемента. ОПП (за вычетом 

поверхности крупнообломочного камня) 70–80 %. 

Мониторинговый участок № 7. Примитивные неразвитые 

фрагментарные почвы. Склон отвала шахты № 12 «Наклонная» восточной 



 

223 

 

экспозиции (Пролетарский район г. Донецк). Моновидовая группировка 

Oberna behen (L.) Ikonn. Общее проективное покрытие 10–15 %. 

Мониторинговый участок № 11. Примитивные неразвитые 

фрагментарные почвы. Индустриозем (Буденновский район г. Донецк). 

Общее проективное покрытие 70 %. На выположенных участках 

в травянистом покрове доминируют E. repens и P. angustifolia, а на склонах 

Marrubium praecox Janka, C. diffusa, Salvia tesquicola Klokov & Pobed. 

Мониторинговый участок № 12. Чернозем обыкновенный мало 

гумусированный. Культурозем Донецкого ботанического сада 

(Калининский район г. Донецк). Участок под паром. Растительный покров 

отсутствует. 

Описание почвенных разрезов проводили согласно общепринятых 

методик [5, 10]. Отбор почвенных образцов проводили по почвенным 

горизонтам [6]. Определение нитратного азота проводили по методу 

Грандваль-Ляжу [8]. Статистическая обработка экспериментальных 

данных проводилась по общепринятым методам параметрической 

статистики на 95 % уровне значимости по Б.А. Доспехову 

и Ю.Г. Приседскому [2, 9]. 

В почве содержание минерального азота не превышает 3 %, однако 

только эта форма азота может усваиваться растениями, в связи с чем опре-

деление нитратов является предопределяющим при агрохимических ис-

следованиях почв. Минеральный азот находится в почве в трех формах – 

аммонийной, нитритной и нитратной [1]. 

Нитратный азот наряду с аммонийной формой азота является основ-

ным источником азотного питания растений и его накопление в почвах как 

продукта метаболизма микроорганизмов определяется уровнем плодородия 

почв, запасами свежего органического вещества и погодными условиями [3]. 

В результате проведенных исследований по изучению изменения со-

держания нитратного азота в эдафотопах техногенно нарушенных земель 

установлено наибольшее его количество в весенний период. Такая особен-

ность объясняется увеличением нитрификационной микробиологической 

активности, способствующей активной минерализации органического ве-

щества почвы. Также прослеживается тенденция накопления данной фор-

мы азота в верхних почвенных горизонтах, обусловленная высокой биоло-

гической активностью верхнего слоя почвы и лучшими гидротермически-

ми условиями (табл.). Исключение составляют только примитивные нераз-

витые фрагментарные почвы породного отвала, в которых не зафиксиро-

вано статистически достоверных различий между генетическими горизон-

тами, что объясняется как укороченностью почвенного профиля данного 

мониторингового участка, так и высокой мобильностью нитратного азота. 

Выявленный позитивный эффект фиторекультивации наиболее ярко про-

являлся в примитивных неразвитых почвах на песчанике (участок № 2), 
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что привело к возрастанию содержания азота нитратных соединений 

на 94–207 % в сравнении с аналогичными генетическими горизонтами 

участка с естественным растительным покровом. Следует отметить, что 

в данном случае усиление аккумуляции азота имело видоспецифический 

характер. Так, если при посеве эспарцета концентрация нитратного азота 

возросла более чем в 3 раза, то использование китайбелии привело только 

к двукратному повышению значений. На остальных мониторинговых 

участках увеличение было выражено не так сильно и составляло 15–46 %. 

При исследовании сезонной динамики содержания нитратов в почве 

установлено, что в летний период при активном развитии растительности 

наблюдается резко выраженный минимум количества нитратов за счет интен-

сификации их потребления растениями в период усиленной вегетации, а также 

вследствие снижения процессов аммонификации и нитрификации, обуслов-

ленных ухудшением гидротермических условий (табл.). Отмечен положитель-

ный эффект рекультивации, заключающийся в увеличении количества данной 

формы минерального азота более чем на 12–60 % в почвенном профиле при-

митивных неразвитых фрагментарных почв и культурозема ботанического са-

да (участки №№ 7, 11 и 12) и в 3,2–4,9 раз в примитивных неразвитых почвах 

на песчанике (участок № 2) по сравнению с аналогичными генетическими го-

ризонтами участков без проведения рекультивации. 

С увеличением длительности исследований зафиксировано повыше-

ние концентрации нитратов в эдафотопах всех участков, приближающееся 

к значениям, полученным при весеннем отборе проб.  

Накопление соединений азота в прикорневой зоне растений проис-

ходит в результате прекращения активной вегетации, поглощения элемен-

тов минерального питания, при продолжающихся микробиологических 

процессах аммонификации и нитрификации. 
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Таблица 

Содержание нитратного азота (мг N-NО3
-/100 г почвы) в почвах мониторинговых участков 

Участок, 

горизонт 

Весна Лето Осень 

Нерекультивируемые Рекультивируемые Нерекультивируемые Рекультивируемые Нерекультивируемые Рекультивируемые 

M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % 

№ 2-э А 0,45±0,03* 13,6 1,38±0,07* 43,2 0,21±0,04* 11,7 1,03±0,05* 57,3 0,42±0,08* 16,2 1,25±0,1* 48,0 

№ 2-э С 0,16±0,01* 18,4 0,47±0,02* 53,6 0,07±0,01* 17,1 0,31±0,02* 76,9 0,13±0,02* 17,8 0,5±0,04* 68,3 

№ 2-к А 0,45±0,03* 13,6 0,89±0,07* 28,0 0,21±0,04* 11,7 0,68±0,06* 37,9 0,42±0,08* 16,2 0,8±0,02* 30,8 

№ 2-к С 0,16±0,01* 18,4 0,31±0,02* 35,6 0,07±0,01* 17,1 0,23±0,02* 56,1 0,13±0,02* 17,8 0,27±0,01* 36,4 

№ 7 А 0,13±0,03* 3,9 0,2±0,01* 6,4 0,15±0,01* 8,3 0,24±0,02* 13,4 0,12±0,01* 4,6 0,23±0,01* 9,0 

№ 7 С 0,11±0,01* 12,6 0,16±0,04* 18,6 0,12±0,02* 29,3 0,14±0,02* 35,7 0,13±0,02* 17,8 0,18±0,01* 25,1 

№ 11 А 1,11±0,07* 34,9 1,26±0,07* 39,7 0,88±0,07* 48,7 1,04±0,06* 57,8 1,13±0,04* 43,4 1,27±0,05* 48,8 

№ 11 С 0,53±0,04* 60,2 0,68±0,04* 76,9 0,38±0,01 94,6 0,46±0,04 113,7 0,49±0,06* 67,3 0,62±0,02* 84,3 

№ 12-э А 3,12±0,14 94,5 3,97±0,07* 124,7 2,08±0,12 115,6 2,33±0,07* 129,4 2,89±0,08 111,2 3,6±0,21* 138,4 

№ 12-э С 0,79±0,05 90,8 0,91±0,07 103,9 0,32±0,03* 78,0 0,41±0,09 100,3 0,72±0,04 98,6 0,85±0,05 116,4 

№ 12-к А 3,12±0,14 94,5 3,72±0,13* 116,8 2,08±0,12 115,6 1,89±0,14 104,8 2,89±0,08 111,2 3,16±0,12* 121,7 

№ 12-к С 0,79±0,05 90,8 0,8±0,07 90,9 0,32±0,03* 78,0 0,37±0,06 90,6 0,72±0,04 98,6 0,71±0,08 96,8 

№ 6 А 3,3±0,14 1,8±0,03 2,6±0,3 

№ 6 С 0,87±0,07 0,41±0,05 0,73±0,07 

Примечание. э – посадки эспарцета песчаного, к – посадки китайбелии виноградолистной, % – процент превышения значений по отно-

шению к аналогичным почвенным горизонтам участка № 6, * – различия статистически достоверны при р < 0,05.  
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Таким образом, наибольшее количество нитратной формы мине-
рального азота было зафиксировано в эдафотопах мониторинговых участ-
ков в весенний период исследований, с течением времени содержание этой 
формы азота уменьшается. Накопление данной формы азота происходит 
в верхних почвенных горизонтах, что обусловлено высокой биологической 
активностью верхнего слоя почвы и лучшими гидротермическими услови-
ями. Наиболее показательный положительный эффект фиторекультивации 
был выявлен в примитивных неразвитых почвах на песчанике. При посеве 
эспарцета концентрация нитратного азота возросла более чем в 3 раза, то-
гда как использование китайбелии привело только к двукратному повыше-
нию значений. На остальных мониторинговых участках увеличение было 
выражено не так сильно и составляло 15–46 %. 
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Аннотация. Исследования проводили с целью изучения гумусового 

состояния залежных земель и разработки рекомендаций по их рациональ-

ному использованию. В Астраханской области не используется 115,86 тыс. 

га ранее распаханных земель, которые фактически можно считать разно-

возрастными залежами. В качестве индикатора трансформации почвенного 

плодородия залежных земель выбрано гумусное состояние почв, как 

наиболее информативная и широко распространенная характеристика, 

определяющая другие свойства почвы. В работе показаны изменения гу-

мусовых веществ в агропочвах под залежами. 

Ключевые слова: почвы, залежь, гумус, подвижные гумусовые ве-

щества, деградация 

Abstract. The research was carried out in order to study the humus state 

of set-aside lands and develop recommendations for their rational use. In the As-

trakhan region 115.86 thousand hectares of previously plowed lands are not be-

ing used, which are in fact uneven-aged set-aside lands. The humus status 

of soils was chosen as an indicator of the transformation of soil fertility in fallow 

lands, as the most informative and widespread characteristic that determines 

other soil properties. The researches of humus substances content in agrosoils 

of set-aside land are discussed. 

Keywords: soils, set-aside land, humus, mobile humus substances,  
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Гумус почв является незаменимым условием существования биогеоце-

нозов [2]. Содержание гумуса существенно влияет на водный и тепловой ре-

жимы почвы, ее биологическую и биохимическую активность, миграцию 

в почвенном профиле продуктов почвообразования и др. Вместес тем каждо-

му типу почвы свойствен определенный качественный состав гумуса [1, 4]. 

При сельскохозяйственном использовании почвы, а именно при па-

хотном воздействии, происходят значительные изменения большинства 

показателей количественного и качественного состава гумуса, в том числе 
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снижаются его запасы и отношение Сгк/Сфк, уменьшается содержание по-

движных гуминовых кислот. 

В середине XX века десятки тысяч гектаров земель Астраханской об-

ласти были обвалованы и превращены в орошаемую пашню, на которой вы-

ращивали овощные культуры, бахчевые, кормовые и рис. Обваловыванные 

территории оказали существенное влияние на режим грунтовых вод, дина-

мику влажности почв, что привело и к изменению процессов гумусообразо-

вания. В результате этой деятельности на огромных площадях сформирова-

лись залежные земли, площадь которых составляет 115,86 тыс. га [6]. 

Исследования по изучению гумусного состояния почв и проводились 

на западе центральной части дельты Волги, где расположены разновозрост-

ные залежи (1 год, 5 лет и 10 лет). Рельеф равнинны плоский, который 

осложнен остатками бугров Бэра, равномерно распределенными по всей 

площади. Почвенный покров сформирован аллювиальными луговыми сред-

несуглинистыми почвами, сформированными на озерно-аллювиальных от-

ложениях тяжелого гранулометрического состава. Отбор образцов осу-

ществляли с глубины 0–20 см и 20–40 см. В лабораторных условиях рН 

воднои вытяжки из почвы определяли потенциометрически; содержание уг-

лерода органических веществ определяли по методу Тюрина [5]. 

Водная вытяжка из отобранных образцов почв имеет реакцию близкую 

к нейтральной или слабощелочную, гидрокарбонатно-кальциевого состава.  

По содержанию гумуса залежные земли относятся к почвам с низким 

его содержанием. В верхнем слое почвы количество гумуса колеблется 

от 1,82 % до 2,36 %, и максимум отмечен в горизонте 0–20 см однолетней 

залежи (2,36 %). 

В залежных почвах вниз по профилю в пахотном горизонте гумус 

уменьшился с 2,36 % до 2,19 % в однолетней залежи, с 2,13 % до 2,01 % – 

в пятилетней и с 1,91 % до 1,82 % – в десятилетней. Количество гумуса 

в верхнем горизонте залежи снизилось за 5 лет на 9,75 % и за 10 лет – 

на 19,07 %, и соответственно в слое 0–20 см – на 8,22 % и на 16,89 %.  

В течение 10 лет содержание гумуса снижалось равномерно. 

Запасы гумуса в верхнем горизонте залежи колеблется в пределах  

52,4–53,4 т/га, а в пашне – 48,5–56,2 т/га. Общие запасы гумуса 40 – сантимет-

рового слоя однолетней залежи составили 112,2 т/га, пятилетней – 105,1 т/га 

и десятилетней 98,0 т/га. В залежных почвах снижение запасов гумуса соста-

вило в однолетней залежи 0,2 %, в пятилетней 0,5 % и десятилетней 2 %. 

Исследования состава гумуса  показали, что ведущим компонентом 

среди основных групп гумусовых веществ, играющих наиболее суще-

ственную роль в формировании гумусового профиля, являются гуминовые 

кислоты [3]. Содержание углерода гуминовых кислот в верхних горизон-

тах залежи меняется незначительно и составляет 10–12 % и характеризует 

довольно низкую степень гумификации. Доля фульвокислот меньше – 

45 %. В почвенном покрове разновозростной залежи фульвокислоты (ФК) 
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преобладают над гуминовыми кислотами (ГК) (ФК – 60 % от Собщ, ГК – 

40 % от Собщ). Тип гумуса характеризуется как фульфатно-гуматный, 

на глубине 40 см – гуматно-фульватный. 

В исследуемых почвах количество органических веществ, раствори-

мых в минеральных кислотах изменяется не значительно (0,04–0,02 %).  

Содержание гуминовых кислот, предположительно связанных с кальци-

ем в исследуемых почвах в гумусовом горизонте очень низкое, что связано 

со значительным содержания натрия впочве и более низким содержанием 

кальция. Снижение содержание кальция в почве, возможно, связано с обва-

ловкой исследуемого нами участка в процессе его эксплуатации, которая спо-

собствовала прекращению поступления паводковых вод богатых кальцием 

и соответственно снижению доли гуминовых кислот, связанных с кальцием. 

Свободные и связанные с подвижными формами полуторных окисей 

гуминовые кислоты содержатся в большем количестве (0,05–0,04 %) 

по сравнению с гуминовыми кислотами, связанными с кальцием. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод 

о том, что почвы разновозростной залежи могут включаться в сельскохо-

зяйственное земледелие с учетом их различия по своему плодородию. 

Учитывая, что содержание гумуса в почвах не достигает значения этого 

показателя, характерного для естественных угодий на ненарушенных зем-

лях, то при вовлечении залежных земель в сельскохозяйственный оборот 

требуется внесение высоких доз органических и минеральных удобрений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности морфологиче-

ского строения почв бугров Бэра. Для почвенного профиля характерна од-

нородность и отсутствие четкой дифференциации на генетические гори-

зонты. Основной морфологической особенностью почвенного профиля 

явиляется наличие солевого иллювиального горизонт. Установлено, что 

солевой горизонт, его расположение и мощность определяют функциони-

рование комплекса почв бугров Бэра. 

Ключевые слова: почва, бугры Бэра, морфология, солевой горизонт 

Abstract. The article discusses the features of the morphological structure 

of the soils of hills of Behr. The soil profile is characterized by homogeneity and 

lack of clear differentiation on genetic horizons. The main morphological fea-

ture of the soil profile is the presence of a salt illuvial horizon. It has been estab-

lished that the salt horizon, its location and power determine the functioning 

of the bara bump soil complex. 

Keywords: soil, hills of Behr, morphology, salt horizon 

 

Уникальными объектами волжской дельты являются бугры Бэра, 

почвенный покров которых представлен почвами зонального ряда (бурые 

полупустынные). В.А. Ковда относит эти почвы к пустынно-степному ряду 

почвообразования при слабой биогенной аккумуляции. По его предполо-

жению, эти почвы прошли в своем развитии все стадии дельтового почво-

образования вплоть до интенсивного засоления и являются крайним зве-

ном в эволюции почвенного покрова исследуемого региона [1]. Одним 

из первых свойства почв бэровских бугров С.А. Владыченский [2]. 

Основным экологическим фактором в дельте Волги является засоле-

ние почв и любые изменения водного режима незамедлительно сказыва-

ются на солевом состоянии почвенного покрова [3].  

На вершине бугров Бэра почвообразование носит автоморфный ха-

рактер. Для почвенного профиля характерна однородность и отсутствие 

четкой дифференциации на генетические горизонты. Поверхностные гори-

зонты вступили в стадию рассоления под воздействием внешних факторов. 
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Почвы склонов не затапливаются во время половодий поверхностными во-

дами, но претерпевают влияние грунтовых вод во время весенне-летних 

половодий, а значит, доминирующим является процесс засоления, что 

и отражается в солевом состоянии этих почв [4]. 

В качестве объекта исследования выбран бугор Бэра Большой Бар-

фон, для которого предварительно была проведена нивелирная съемка. 

Самая высокая отметка (вершина бугра) соответствует минус 15 м (абс.). 

Для изучения особенностей морфологического строения использова-

ли метод коротких траншей. Предварительно было проведено электрофи-

зическое исследование почвенного покрова трансекты «вершина – подош-

ва бугра» с целью выявления участков, где вариабельность физических 

свойств будет максимальна. 

На бугре было заложено две траншеи длиной 6 м и глубиной 1 м 

в субширотном направлении. Траншея № 1 (Т1) проходит через точку «пе-

региба» склона, траншея № 2 (Т2) расположена на вершине бугра, пересе-

кая границу смены растительных сообществ. Основной морфологической 

особенностью почвенного профиля исследованных траншей явилось нали-

чие солевого иллювиального горизонта. 

Морфологическое строение профиля Т2 вызывает интерес из-за рез-

кого перехода в почвенном покрове (по наличию растительности). Харак-

терной особенностью Т2 является наличие гипсового горизонта, отсут-

ствующего в профиле Т1. Гипс представлен в виде крупных зерен, фраг-

ментарных пятен, мелких скоплений. 

Исследования физических свойств проводили на глубинах 0, 10, 20, 

40, 60, 80 и 100 см с шагом апробирования 40 см традиционными метода-

ми почвоведения и физики почв.  

Наибольший размах варьирования величин влажности и плотности 

почвы характерен для траншеи Т1. 

Найдены корреляционные зависимости между глубиной залегания со-

левого горизонта и водопроницаемостью, УЭС, плотностью, сопротивлением 

пенетрации и влажностью поверхностного слоя. Корреляционный анализ по-

казал, что некоторые физические свойства поверхностного слоя почвы  

(Кводопр, Ppen, УЭС) зависят от глубины залегания солевого горизонта. С веро-

ятностью 95 % существует односторонняя связь между Кводопр слоя 0–5 см 

(Т1: r = 0,81 и Т2: r = 0,69) и УЭС (Т1: r = 0,42 и Т2: r = 0,77) от глубины зале-

гания солевого горизонта. Результаты корреляционного анализа позволяют 

предположить, что именно солевой горизонт, его расположение и мощность 

определяют функционирование представленного комплекса почв.  

Достоверность различий физических свойств внутри солевого гори-

зонта изучалась сравнением выборок отдельных свойств почвы в пределах 

горизонта на разных глубинах (40 и 80 см), соответствующих нижней 

и верхней границе горизонта, с помощью параметрических (t-тест Стьюден-

та) и непараметрических (тест Краскала-Уоллиса). Анализ результатов  
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показал, что солевые горизонты на вершине бугра и подошве достоверно раз-

личаются между собой по влажности и Кводопр. Различие для Кводопр связаны 

с наличием внутри горизонта зон высокой водопроницаемости в профиле Т1, 

характерных для специфической столбчато-глыбистой структуры, вносящих 

значительный вклад в неоднородность данного свойства в пределах горизон-

та. Внутри себя солевой горизонт достоверно различается по плотности (для 

всех траншей), на вершине бугра по Кводопр, а на подошве – по влажности. 

Наименее чувствительными показателями являются УЭС и Ppen. 

Таким образом, особенностью морфологического строения почвенно-

го профиля аридных бурых полупустынных почв является наличие солевого 

горизонта, мощность которого увеличивается, по мере уменьшения глубины 

его залегания. Мощность вышележащих горизонтов изменяется обратно. 

Отсутствие растительности и наличие глинистой корочки способ-

ствует аккумуляции влаги в нижележащих слоях, что связано с отсутстви-

ем аэрации. Мощность солевого горизонта достигает здесь максимального 

значения и глубина его залегания резко уменьшается. 

Солевой горизонт, его расположение и мощность определяют функ-

ционирование представленного комплекса почв. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 

пахотных почв России, составляющих площадь 92 млн. га. Поскольку почва 

является многофакторной и многофазной системой, содержит биотическую 

компоненту, считаем возможным употребить термин ее «здоровье». 

Поэтому уместно говорить о «болезни» и ставить «диагноз». В настоящее 

время это – дегумификация (декарбонизация), асидизация (подкисление), 

потеря элементов минерального питания растений, не компенсированный 

их вынос с урожаями возделываемых сельскохозяйственных культур, 

а также набор негативных процессов, обуславливающих деградацию почв.  

Ключевые слова: «Здоровье» почв, «болезнь» почв, «диагноз» 

состояния, процессы деградации 

Abstract. The article examines the current state of arable soils in Russia, 

which make up an area of 92 million hectares. Since the soil is a multifactorial 

and multiphase system, contains a biotic component, we consider it possible 

to use the term «health». Therefore, it is appropriate to talk about the «disease» 

and make a «diagnosis». Currently, these are dehumidification 

(decarbonization), acidification (acidification), loss of plant mineral nutrition 

elements, their non-compensated removal from the crops of cultivated crops, 

as well as a set of negative processes that cause soil degradation. 

Keywords: «Health» of soils, «disease» of soils, «diagnosis» of 

conditions, degradation processes 

 

Площадь пашни РФ – 115,8 млн. га, сельскохозяйственных угодий – 

220,0 млн. га [3]. На сегодня площадь посевов – около 80,0 млн. га, а паров – 

до 12,0 млн. га (рис. 1). Как используются сейчас 24 млн. га пашни и их 

правовой статус, неизвестны.  

С 1992 года новые социально-экономические в совокупности 

с проведенной земельной реформой, легализовавшей рынок и частную 

собственность на земельные участки, позволили определить наиболее 

приемлемые территории для ведения эффективного и рентабельного 
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земледелия с учетом свойств и характеристик пахотных почв РФ. В первые 

пять лет 2000-х годов ситуация постепенно стабилизировалась. Из оборота 

выводились изначально малоплодородные почвы, расположенные 

в нечерноземной зоне страны с низким биоклиматическим потенциалом. 

Они имеют повышенную кислотность, нуждаются в проведении весьма 

капиталоемких мероприятий мелиорации и КАХОП (комплексному 

агрохимическому окультуриванию полей). В основных 

зернопроизводящих южных черноземных регионах РФ площади были 

сохранены, а резервы пашни в настоящее время – отсутствуют. В стране 

нет ресурсов для расширения и восстановления прежних объемов пашни, 

близких к уровню 1990 года, что делает задачу воспроизводства 

плодородия и охрану имеющихся угодий приоритетной. 

Баланс азота, фосфора, калия, кальция и магния в земледелии 

и кормопроизводстве РФ в прошедший 30-и летний период отрицательный. 

Несомненно, что материальной основой роста урожаев, стали ранее 

сформировавшиеся и накопленные ресурсы плодородия почв, позволяющий 

осуществлять продукционный процесс и формировать урожай 

возделываемых сельскохозяйственных культур (товарную продукцию), 

реализуя изменившийся [2] биоклиматический потенциал.  

 

 

 

Рис. 1. Динамика площадей пахотных почв в РФ, рассчитано по данным [1, 3–5] 

 

Идут процессы потери органического вещества, эрозии, деградации, 

растет доля кислых почв, нуждающихся в первоочередном известковании, 

а также почв с низким и недостаточным запасом и содержанием подвижных 

и доступных сельскохозяйственным культурам форм макро- 

и микроэлементов минерального питания растений. Изменяются физические 

и физико-химические свойства, ухудшается структура почв (рис. 2) [1].  

Поскольку почва является многофакторной, многофазной 
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«биокосной» системой, содержит биотическую компоненту, считаем 

возможным употребить термин ее «здоровье». Следовательно, уместно 

говорить о «болезни» и ставить «диагноз». В настоящее время это – 

дегумификация (декарбонизация), асидизация (подкисление), потеря 

элементов минерального питания растений, не компенсированный их 

вынос с урожаями возделываемых сельскохозяйственных культур, а также 

набор негативных процессов, обусловливающих деградацию почв.  
 

 

 

Рис. 2. «Диагноз» состояния и «болезнь» пахотных почв в РФ, оценка по данным [1, 3–5] 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ  

СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ДУБРАВЫ УЧАСТКА «ЛЕС НА ВОРСКЛЕ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА  

«БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

STRUCTURAL STATE QUALITY ASSESSMENT OF THE GREY  

FOREST SOILS: A CASE STUDY OF THE PART "LES NA VORSKLE" 

OF THE STATE NATURE RESERVE "BELOGORYE»  

(BELGOROD REGION) 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения структур-

но-агрегатного состояния серых лесных почв участка «Лес на Ворскле» за-

поведника «Белогорье» (Белгородская область). Проведена оценка каче-

ства почвенной структуры с использованием коэффициента структурности, 

критерия водопрочности и по сумме агрегатов 0,25–10 мм до и после мок-

рого просеивания. Вычисление коэффициента корреляции (r) позволило 

установить тесную связь между коэффициентом структурности и суммой 

наиболее ценных почвенных агрегатов размером 5–1 мм (r = +0,78). 

Ключевые слова: серые лесные почвы, почвенная структура, водо-

прочность агрегатов, коэффициент структурности 

Abstract. The article presents the results of studying the structural state of 

grey forest soils of the nature reserve "Belogorye": a case study of the part "Les 

na Vorskle"). The quality of the soil structure was evaluated using the structural 

coefficient, the water resistance criterion and the sum of 0.25–10 mm aggregates 

before and after wet sieving. The calculation of the correlation coefficient (r) al-

lowed us to establish a close relationship between the structural coefficient and 

the sum of the most valuable soil aggregates with a size of 5–1 mm (r = +0.78). 

Keywords: grey forest soils, soil structure, water strength of soil aggre-

gates, structural coefficient 

 

  



 

237 

Заповедник «Белогорье» находится в юго-западной части Белгород-

ской области на правом берегу реки Ворсклы – притока Днепра, в верхнем 

её течении. Территория относится к южной подзоне лесостепи Европей-

ской части России. В условиях умеренно-континентального климата 

на лессовидных суглинках и глинах под нагорными дубравами участка 

«Лес на Ворскле» сформировались серые лесные типичные тяжело- 

и среднесуглинистые почвы. Данные почвы имеют следующее морфологи-

ческое строение почвенного профиля: 

0+1 см. Лесной опад слабо выражен, состоит из листовых пластинок 

дуба, клена, липы разной степени разложения. 

AY1 0–5 см. Влажный, серый с белесым налетом, среднесуглини-

стый, мелко-комковатый, рыхлый, корни диаметром до 1 см, зерна кварца, 

переход ясный по окраске, граница волнистая. 

AY2 5–20 см. Влажный, буровато-серый, среднесуглинистый, мелко-

комковатый, рыхлый, корни диаметром до 3 см, кварцевые зерна, переход 

резкий по окраске, граница волнистая. 

AEL 20–23 см. Влажный, белесовато-серый, среднесуглинистый, 

призматически-комковатый до пылеватого, уплотнен, корни диаметром до 

1 см, переход ясный по окраске, граница волнистая. 

BEL 23–64 (67) см. Свежий, темно-серый с белесоватым налетом, 

тяжелосуглинистый, ореховато-призматический, плотный, пористый, оби-

лие корней диаметром до 5 см, обилие кутан, ходы беспозвоночных, пере-

ход резкий по окраске и наличию кутан, граница волнистая. 

BT 64 (67)–95 (102) см. Свежий, буровато-палевый с белесым нале-

том, тяжелосуглинистый, ореховато-призматический, плотный, глинистые 

и глинисто-гумусовые кутаны, мелкие корни, ходы беспозвоночных, пере-

ход ясный по окраске и плотности, граница волнистая. 

BCt 95(102)–148 см. Свежий, желтовато-палевый, среднесуглини-

стый, глыбисто-призматический, бесструктурный, уплотнен, мелкие кор-

ни, гумусовые и глинисто-гумусовые кутаны. 

Полевое изучение морфологического строения почвенных горизон-

тов серых лесных почв показало, что почвенная масса не однородно агре-

гирована по всему профилю. Форма почвенных агрегатов меняется вниз 

по профилю от комковатых в верхней среднесуглинистой части профиля 

до ореховато-призматических – в нижней тяжелосуглинистой. При изуче-

нии морфологического строения почв использовалась «Классификация 

и диагностика почв России», 2004. 

Лабораторное исследование структурно-агрегатного состояния про-

водилось методом «сухого» и «мокрого» просеивания И.И. Саввинова [1] 

в почвенных образцах из корнеобитаемого слоя древесных пород до глу-

бины 50 см. Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2 

по средним значениям.  
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Таблица 1 

Качественная оценка структурного состояния серых лесных почв 

участка «Лес на Ворскле» (по средним значениям, n=4) 

Горизонт, 

см 

Содержание агрегатов, %;  

размер агрегатов, мм 
Кс 

Оценка 

по Кс 

Оценка 

по Σ 10–

0,25 мм 
>10 10–

0,25 

5–1 <0,25 % 5–1 от 

10–0,25 

0–10 19 72 48 10 66 2,9 отличная отличная 

10–30 16 74 55 10 73 3,6 отличная отличная 

35–50 31 60 37 9 62 1,6 отличная хорошая 

 

Качественная оценка структурного состояния серых лесных почв по-

казала, что содержание агрегатов размером 5–1 мм составило 37–48 % 

по всему корнеобитаемому слою. Их доля в составе мезоагрегатов меняет-

ся от 62 до 73 %, что обусловило отличную оструктуренность в исследуе-

мых горизонтах. Анализ корреляционной связи между качеством структу-

ры и содержанием наиболее ценных мезоагрегатов показал прямую силь-

ную зависимость по коэффициенту корреляции (r=+0,78). 

Важное экологическое значение для характеристики эдафических 

условий лесных экосистем, функционирующих в пределах Среднерусской 

возвышенности, имеет водопрочность почвенных агрегатов (табл. 2). В ис-

следуемых почвах выявлена хорошая водопрочность по критерию АФИ 

и отличная – по сумме мезоагрегатов после мокрого просеивания.  
 

Таблица 2 

Качественная оценка водопрочности почвенной структуры  

серых лесных почв участка «Лес на Ворскле»  

(по средним значениям, n=4) 
Горизонт, 

см 

Содержание агрегатов, %; 

размер агрегатов, мм 

Критерий 

АФИ 

Оценка 

по АФИ 

Оценка по 

Σ 10–0,25 

мм 10–0,25 <0,25 

0–10 91 9 283 хорошая отличная 

10–30 90 10 219 хорошая отличная 

35–50 75 25 434 хорошая отличная 

 

Таким образом, нагорные дубравы участка «Лес на Ворскле» произ-

растают на серых лесных почвах с отличной оструктуренностью (по Кс) 

и хорошей водопрочностью (по АФИ). Благоприятные условия агрегиро-

ванности почв способствуют устойчивому функционированию лесных 

экосистем участка «Лес на Ворскле». 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИИ И БИОЛОГИИ ВОДНЫХ 

ЖЕСТКОКРЫЛЫХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

NEW DATA ON ECOLOGY AND BIOLOGY OF AQUATIC  

COLEOPTERA OF THE KEMEROVO REGION – KUZBASS 
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Аннотация. В статье приводятся новые данные по экологии и био-

логии видов водных жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) для территории 

Кемеровской области. Также данные впервые приводятся и для фауны За-

падной Сибири. 

Ключевые слова: Жесткокрылые, экология и биология, фауна, но-

вые данные, Сибирь, Кемеровская область 

Abstract. The article provides new data on ecology and biology, species 

of aquatic coleoptera (Insecta: Coleoptera) for the territory of the Kemerovo region. 

The data are also presented for the first time for the fauna of Western Siberia. 

Keywords: Coleoptera, ecology and biology, fauna, new data, Siberia, 

Kemerovo region 

 

Водные жесткокрылые важное звено трофических связей в гидроце-

нозах, они имеют практическое значение в деятельности человека [7]. 

Например, вертячки и плавунцы поедают мелких водных позвоночных, яв-

ляются опасными вредителями рыбных хозяйств [6]. Жуки – одни из важ-

ных объектов питания пресноводных рыб, амфибий, водоплавающих 

и околоводных птиц, насекомоядных и некоторых хищных млекопитаю-

щих [1]. Растительноядных водных жуков используются в борьбе с адвен-

тивными растениями [5]. 

Видовой состав водных жесткокрылых на территории Кемеровской 

области последнее десятилетие активно исследуют. Имеется ряд статей 

разных авторов в которых описан таксономический состав отдельных ви-

дов, а также групп, в которых приводится описание точек сбора жуков 

и распространение отмеченных видов [3, 4, 8]. Экология и биология от-

дельных видов на территории Западной Сибири, как и Кемеровской обла-

сти остается практически не изученной; данных относительно мало, ин-

формация по многим видам отсутствуют даже для территории России. 

В течение 6 лет изучали видовой состав водных жесткокрылых на равнин-

ной территории Кемеровской области. Для сбора материала были выбраны 
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водоемы Кемеровского, Топкинского, Крапивинского, Чебулинского, Ле-

нинск-Кузнецкого и Промышленновского районов. В ходе сбора материала 

и наблюдения за отдельными видами отмечали пищевые предпочтения 

жуков [2], а также предпочтения в выборе водоема, реже собирали личи-

нок некоторых видов и проводили наблюдения в лабораторных условиях. 

Исходя из вышеперечисленного были собраны некоторые новые данные по 

биологии и экологии водных жуков.  

Семейство DYTISCIDAE Leach,1815 

Подсемейство AGABINAE Thomson, 1867 

Род Ilybius Erichson, 1832 

Ilybius ater (De Geer, 1774). Встречается в пойменных озерах, прудах, 

болотах; заселяет глубокие заросшие лужи на открытых участках лесов, 

реки со слабым течением. Имаго и личинки питаются мелкими беспозво-

ночными. Личинки не плавают, охотятся у поверхности воды в растениях.   

Ilybius balkei Fery et Nilsson, 1993. Обитает в озерах, может заселять 

реки со слабым течением. Жуки и личинки хищные, обитают в воде, окук-

ливаются на суше. 

Ilybius crassus C.G.Thomson, 1856. Обитает на заболоченных участ-

ках лесных ручьев и небольших рек. 

Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792). Обитает во всех типах водоемов 

на различных территориях, в большом количестве встречается в холодных 

проточных и родниковых болотах, на мелководьях быстрых рек, поросших 

водорослями.  

Ilybius subtilis Erichson 1837. В прозрачных, лесных стоячих водоемах 

с большим количеством укрытий в зарослях или гниющей растительности.  

Подсемейство COLYMBETINAE Erichson, 1837 

Триба COLYMBETINI Erichson, 1837 

Род Colymbetes Clairville, 1806 

Соlimbetеs dolabratus (Paykull, 1798). Предпочитает озера, заселяет ме-

ста до 1 м глубиной с растительностью. Весной можно встретить повсемест-

но, как в реках, так и в лужах. Вид хищный, может питаться молодью рыб. 

Соlimbetеs paykulli Erichson, 1837. Чаще обитает в стоячих болоти-

стых водоемах, весной во время лета может поселяться в водоеме любого 

типа. Хищник, может питаться как беспозвоночными, так и поедать икру 

и молодь рыб. 

Род Rhantus Dejean, 1833 

Rhantus exoletus (Forster, 1771). Предпочитает водоемы с медленным 

течением, каменным дном, в сильно заросших травой местах, обитает 

в пойменных озерах. В остальном все как у предыдущего вида.  

Rhantus frontalis (Marsham, 1802). В водоемах любого типа, предпо-

читает теплые сильно заросшие мелководья открытых озер. В остальном 

все как у предыдущего вида. 
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Подсемейство DYTISCINAE Leach in Brewster, 1815 

Триба ACILIINI Thomson, 1867 

Род Acilius Leach, 1817 
Acilius canaliculatus (Nicolae, 1822).  Часто обитает в озерах, но мо-

жет встречаться в реках и ручьях на прогреваемых участках без течения. 
Предпочитает места с илистыми кочками и корнями, под берегом на глу-
боких местах. 

Род Graphoderus Dejean, 1833 
Graphoderus zonatus verrucifer (C.R. Sahlberg, 1824). Образ жизни как 

у других плавунцов. Зимует в стадии имаго на суше. Хищники на всех ста-
диях развития. Яйца откладывают в мягкие стебли водных растений. 

Триба DYTISCINI Leach in Brewster, 1815 

Род Dytiscus Linnaeus, 1758 
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758. Спаривание осенью, откладка яиц 

весной – летом в стебли растений. Самка плодовита 2 года. Может зимо-
вать в стадии куколки.  

Триба HYDATICINI Sharp, 1882 

Род Hydaticus Leach, 1817 
Hydaticus (Hydaticus) aruspex Clark, 1864 (Thomson, 1867). Отклады-

вает яйца в подводные части растений, имаго и личинки – хищники, пита-
ются мелкими насекомыми и их личинками.  

Подсемейство Hydroporinae Aube, 1836 

Триба Bidessini Sharp, 1882  

Род Hydroglyphus Motschulsky, 1853  
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792). Заселяет лужи, мелководья 

озер, редко рек. Поедает мелких беспозвоночных. 

Триба Hydroporini Aube, 1836 

Род Oreodytes Seidlitz, 1887 
Oreodytes natrix (Sharp, 1884). По нашим данным, обитатель мелко-

водий рек, редко встречается во временных водоемах. 

Род Hydroporus Clairville,1806 
Hydroporus dorsalis (Fabricius, 1787). Личинка и имаго питаются бес-

позвоночными подходящими им по размеру. Яйца откладывает в подвод-
ные стебли растений с помощью яйцеклада. 

Hydroporus tristis (Paykull, 1798). Обитатель мелководий стоячих 
участков на различных водоемах. Яйца откладывает в подводные стебли 
растений с помощью яйцеклада. 

Род Porhydrus Guignot, 1945 
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775). Предпочитает водоемы с про-

зрачной водой. Обитатель рек и озер, может селиться на течении. 

Триба HYGROTINI Portevin, 1929 

Род Hygrotus Stephens, 1828 
Hygrotus (Coelambus) flaviventris (Motschulsky, 1859). Обитатель сто-

ячих водоемов, преимущественно на открытых степных пространствах.  

https://www.zin.ru/ANIMAlIA/Coleoptera/rus/dyt_11.htm
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Hygrotus (Hygrotus) versicolor (Schaller, 1783). Предпочитает селится 
в прудах, озерах, в поймах и заводях рек. Биология как у других вышеопи-
санных видов рода Hygrotus. 

Триба HYPHYDRINI Sharp, 1882 

Род Hyphydrus Illiger, 1802 
Hyphydrus ovatus Linnaeus, 1761. Обитатель озер с иловым и камен-

ным дном, может жить в растениях или корневых кочках у кромки воды, 
если позволяет глубина. Заплывает на глубину до 0,5 м. Личинка и имаго –  
хищники, взрослые жуки откладывают яйца в стебли водных растений. 
Вредителем рыбного хозяйства не является.  

Подсемейство LACCOPHILINAE Gistel, 1856 

Триба LACCOPHILINI Gistel, 1856 

Род Laccophilus Leach in Brewster, 1815 
Laccophilus minutes (Linnaeus, 1758). Обитает в водоемах разного ти-

па, жуков в большом количестве можно встретить в реках и озерах на мел-
ководьях, так и во временных водоемах на участках с глубиной до 0,5 м 
с обильной растительностью. 

Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802 

Подсемейство Hydrophilinae Latreille, 1802 

Триба Berosini Mulsant, 1844 

Род Berosus Leach, 1817 
Berosus spinosus (Steven, 1878). В небольших, заиленных, не глубо-

ких, стоячих водоемах с редкой растительностью. Биология как у выше-
описанного вида. Личинки хищные, имаго питаются подгнившей расти-
тельностью и нитчатыми водорослями, жуки дышат атмосферным возду-
хом, личинки растворенным в воде, окукливаются на суше. 

Триба Hydrophilini Latreille, 1802 

Род Enochrus C.G.Thomson, 1859 
Enochrus (Lumetus) ochropterus (Marsham, 1802). Представитель зате-

ненных лесных водоемов (Кирейчук, Шатровский, 2001). Может жить 
в разных биотопах. Имаго поедают сгнившие части растений и другую 
разлагающуюся органику, водоросли. 

Триба Hydrophilini Latreille, 1802 

Род Helochares Mulsant, 1844 
Helochares obscurus (O.F. Muller, 1776). В стоячих водоемах с обильной 

растительностью. Личинка хищная, чаще всего питается улитками. Имаго, 
как и другие водолюбы растительноядные. Размножается в мае-июне, самка 
делает кокон и вынашивает его на брюшке до выхода личинок. 

Подсемейство Sphaeridiinae Latreille, 1802 

Триба Megasternini Mulsant, 1844 

Род Cercyon Leach, 1817 
Cercyon (Paracercyon) analis (Paykull, 1798). Обитает во влажных ме-

стах с гниющей растительностью, наличие водоема не обязательно. Ли-
чинки хищные, жуки питаются органикой. 
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Род Cryptopleurum Mulsant, 1844 
Cryptopleurum subtile Sharp, 1884. Питается разлагающейся органи-

кой, где и обитает; может поселяться в садовых компостных кучах, а также 
в экскрементах млекопитающих. 

Род Pachysternum Motschulsky, 1863 
Pachysternum haemorrhoum Motschulsky, 1866. Копрофаг, обитает 

в помете млекопитающих. 

Триба Coelostomatini Heyden, 1891 

Род Coelostoma Brulle, 1835 
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775). Обитатель уреза воды с раз-

лагающейся растительности. В озерах, временных водоемах, затопленных 
полях. Личинки хищные. 

Триба Sphaeridiini Latreille, 1802 

Род Sphaeridium Fabricius, 1775 
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792. Копробионт, чаще всего обитает 

в помете коров и лошадей.  

Семейство Hydrochidae Thomson, 1859 

Триба – Hydrelliini 

Род Hydrochus Leach, 1817 
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783). На мелководьях, хорошо про-

греваемых водоемов, в иле или растительном, листовом опаде. 

Триба Hydraenini Mulsant, 1844 

Род Hydraena Kugelann, 1794 
Hydraena (Hydraena) riparia Kugelann, 1794. Обитает в мелких реках 

и ручьях, может жить в стоячих водоемах. 

Семейство Helophoridae Leach, 1815 

Род Helophorus 
Helophorus (Rhopalo helophorus) croaticus Kuwert, 1886. Встречается 

в стоячих водоемах, имаго растительноядные, питается гниющей расти-
тельностью, личинки хищные. 

Helophorus (Rhopalo helophorus) granularis (Linnaeus, 1760). В лужах 
с песчаным или глиняным дном и обильной растительностью, реже в сла-
бопроточных водоемах. Биология как у предыдущего вида. 

Helophorus (Rhopalohelophorus) griseus Herbst, 1793. На открытых 
ландшафтах, преимущественно в лужах, также заселяют хорошо освещен-
ные мелководья озер.  

Helophorus (Rhopalohelophorus) strigifrons Thomson, 1868. Обитают 
в лужах, заросших травой. Биология как у H. croaticus Kuwert, 1886. 

Helophorus (Rhopalohelophorus) nanus Sturm, 1836. Обитает в лужах 
с затопленной растительностью. Биология как у H. croaticus Kuwert, 1886. 

Семейство Dryopidae Billberg, 1820 

Род Dryops Olivier, 1791 
Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785). Предпочитает селиться в непро-

точных водоемах с листовым опадом. 
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Аннотация. В данной статье дается оценка уровня загрязнения 

Северного Каспия нефтяными углеводородами и СПАВ. Приводится 

сравнение содержания в воде нефтяных углеводородов и СПАВ в половодье 

и межень. Указаны возможные пути переноса загрязняющих веществ 

в результате адвекции морских вод из восточной части Среднего Каспия.  

Ключевые слова: Северный Каспий, нефтяные углеводороды, 

СПАВ, половодье, межень 

Annotation. This article provides an assessment of the level of pollution 

of the Northern Caspian by oil hydrocarbons and SPAW. It is provides 

a comparison of the content of oil hydrocarbons and SPAW in water during high 

water and low water periods. The paper presents possible sources of pollutant 

transport as a result of advection of sea waters from the eastern part of the 

Middle Caspian. 

Keywords: Northern Caspian, petroleum hydrocarbons, SPAW, flood, 

low-water season 

 

Северные районы Каспия являются своеобразным приемником всех 

загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих с волжским стоком [4]. 

Разнообразие источников загрязнения морской среды ставит в число 

приоритетных задачу изучения динамики объема стока и изменения 

химических показателей воды [1].  

Влияние стока р. Волга на микроэлементарный состав вод 

в Северном Каспии осуществляется через изменение режима солености 

и границ зон пресных, смешанных и морских вод, смещение области 

гидрофронта. Зона смешения речных и морских вод устьевой области 

р. Волги и северная часть Каспийского моря формирует довольно узкий 

в глобальных масштабах пояс – маргинальный фильтр [1, 2]. Здесь 

происходят значительные по масштабам процессы флоккуляции 

и коагуляции растворенных и взвешенных веществ, образование свежих 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Federal+State+Budgetary+Institution+of+the
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/low-water+seasons


Исследование и охрана водных биоресурсов и экосистем 

246 
 

оксигидратов железа, алюминия. Работа седиментационной и сорбционной 

частей фильтра дополняется еще биоассимиляцией и биофильтрацией [2]. 

Сезонная неравномерность распределения стока оказывает влияние 

на потоки ЗВ в связи с различиями условий формирования концентраций 

ЗВ в бассейне, особенно в половодный и меженный периоды. В работе 

В.О. Татарникова с соавторами установлено, что повышенная 

загрязненность нефтяными углеводородами (НУ) в оба сезона года 

свойственна пресным-слабосолоноватым водам [7].  

В исследованиях 2014 года отмечено, что пространственное 

распределение характеризовалось наличием двух зон повышенной 

концентрации НУ в воде: мелководная зона устьевого взморья Волги; 

средняя и восточная часть Мангышлакского порога. Две зоны вполне 

определенно указывают на два источника поступления НУ в российский 

сектор недропользования (РСНП): волжский сток и адвекция загрязненных 

вод из Среднего Каспия. В условиях снижения поступления НУ 

с волжским стоком основным источником загрязнения северо-западной 

части моря НУ является адвекция морских вод из восточной части 

Среднего Каспия [5]. По результатам экспериментального расчета 

суммарный перенос НУ из восточной части Северного Каспия в западную 

в 2014 г. составил 101,1 т НУ, а из западной в восточную – 44,0 т [3]. 

Оценка состояния и загрязнения морской среды НУ и СПАВ в 2019 г. 

проводилась по данным государственного мониторинга гидрохимических 

параметров, предоставленных Росгидрометом, на вековых 

океанографических разрезах Государственной наблюдательной сети (ГНС) 

Росгидромета: ГНС III, расположенного в восточной части Северного Каспия 

от Белинского канала к границе Северный Каспий – Средний Каспий, и ГНС 

IIIа – в западной части от Волго-Каспийского морского судоходного канала 

к границе со Средним Каспием. Наблюдения проводились два раза в год: 

в период весеннего половодья и летне-осенней межени (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Содержание НУ и СПАВ в 2019, мг/л 

Район 

НУ СПАВ 

Поверхностный  

горизонт 

Придонный 

горизонт 

Поверхностный  

горизонт 

Придонный  

горизонт 

∆* Диапазон ∆ Диапазон ∆ Диапазон ∆ Диапазон 

Половодье 

ГНС III  0,20 0,23-0,15 0,21 0,21-0,20 0,09 0,10-0,08 0,07 0,08-0,06 

ГНС IIIа 0,17 0,21-0,12 0,15 0,17-0,14 0,09 0,10-0,09 0,07 0,09-0,06 

Межень 

ГНС III  0,17 0,027-0,08 0,17 0,24-0,09 0,08 0,10-0,06 0,07 0,08-0,05 

ГНС IIIа 0,17 0,20-0,09 0,13 0,18-0,08 0,09 0,10-0,08 0,08 0,09-0,08 

*Примечание: ∆ – среднее значение.   
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Содержание НУ в водах Северного Каспия в районе векового разреза 

ГНС III в период половодья в 2019 году составляло 0,20 мг/л 

в поверхностном горизонте и 0,21 мг/л в придонном слое. Диапазон 

колебаний концентраций в толще воды (0,15–0,23 мг/л) на всех пунктах 

пробоотбора показал стабильное превышение допустимого уровня 

концентрации (ПДК = 0,05 мг/л) в 3–5 раз [6].  

Уровень загрязнения акватории Северного Каспия НУ в районе 

станций ГНС IIIа (западная часть) в половодье 2019 года превышал 

допустимый уровень в 2–4 раза при средневзвешенных значениях: 

0,17 мг/л в поверхностном слое и 0,15 мг/л в придонном. 

В период летне-осенней межени уровень загрязненности НУ 

несколько снизился. В восточной части средние значения содержания НУ 

достигали 0,17 мг/л в поверхностном и придонном горизонте. Диапазон 

измеренных концентраций составил 0,03–0,08 мг/л, максимальные 

значения превышали ПДК в 1,6 раз. В западной части (ГНС IIIа) значения 

НУ варьировали в пределах 0,09–0,20 мг/л в поверхностном горизонте, 

0,08–0,18 мг/л в придонном. Средние показатели НУ в этой части 

акватории Северного Каспия превышали ПДК: в поверхностном слое в 3,4 

раза, в придонном в 2,6 раз. Максимум был отмечен в восточной части 

в районе векового разреза ГНС III и составлял 0,27 мг/л (5,4 ПДК) (рис. 1).  

В половодье 2019 г. концентрация СПАВ в поверхностном слое на 

станциях ГНС III и ГНС IIIа имела незначительную пространственную 

изменчивость и колебалась в пределах от 0,08 до 0,10 мг/л, со средним 

значением 0,09 мг/л. Для придонного горизонта диапазон значений СПАВ 

был в пределах от 0,06 до 0,09 мг/л, со средним значением 0,09 мг/л.  

В межень концентрация СПАВ в западной и восточной части 

исследуемого района незначительно снизилась. Превышений ПДК не 

выявлено (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Содержание нефтяных углеводородов в Северном Каспии:  

а – разрез ГНС III; б – разрез ГНС IIIа 
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Рис. 2. Содержание СПАВ в Северном Каспии:  
а – разрез ГНС III; б – разрез ГНС IIIа 

 

Концентрация нефтяных углеводородов в период половодья в 2019 
году была больше, чем в межень, как в западной, так и восточной части 
Северного Каспия. 

Коэффициент вариации концентрации НУ в воде на станциях разреза 
ГНС III был в пределах 0,04<Kv<0,3 и характеризовался как «низкий». 
На   станциях разреза ГНС IIIа показатели вариации НУ были несколько 
ниже (0,03<Kv<0,26). Диапазон вариабельности СПАВ в восточной части 
Северного Каспия был в пределах 0,01<Kv<0,15, в западной части – 
0,007<Kv<0,14. Значения коэффициента вариации концентрации СПАВ 
в Северном Каспии соответствуют оценке «очень низкая» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Пространственное распределение концентрации  
нефтепродуктов СПАВ (мг/л) в Северном Каспии 

Район 

НУ СПАВ 

Поверхностный  
горизонт 

Придонный 
 горизонт 

Поверхностный  
горизонт 

Придонный  
горизонт 

σ* Kv * σ Kv σ Kv σ Kv 

ГНС III  0,05 0,30 0,04 0,24 0,01 0,12 0,01 0,15 

ГНС IIIа 0,03 0,26 0,03 0,26 0,007 0,08 0,01 0,14 

*Примечание: σ – среднеквадратичное отклонение; Kv – коэффициент вариации. 

 
Традиционно основным источником загрязнения Северного Каспия 

НУ считается волжский сток. Известно, что большая часть стока ЗВ 
р. Волги проходит по западной части дельты [8]. Несмотря на это, в 2019 
году абсолютные значения концентрации НУ в восточной части были 
выше, чем в западной, что является следствием адвекции морских вод 
из восточной части Среднего Каспия.  

Содержание СПАВ на акватории Северного Каспия было достаточно 
равномерным в течение всего периода исследования. 

Корреляционный анализ показал отсутствие значимой зависимости 
между распределением СПАВ и НУ (для данных по ГНС III r= +0,2; для 
данных по ГНС IIIа r= –0,3), что может указывать на различные источники 
поступления данных ЗВ. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению процессов зарастания за-

ливов Иваньковского водохранилища (Новосельского, Федоровского, Ко-

ровинского). Определена степень зарастания мелководной зоны, исследо-

ван флористический состав, выявлены основные формации водной расти-

тельности, формирующие растительные сообщества. Рассчитаны запасы 

надземной фитомассы на площадь зарастания и годовая продукция раз-

личных видов водной растительности.  

Ключевые слова: Иваньковское водохранилище, водная раститель-

ность, зарастание 

Abstract. The article is devoted to the study of the processes of over-

growth of the bays of the Ivankovsky reservoir (Novoselsky, Fedorovsky, Ko-

rovinsky). The degree of overgrowth of the shallow water zone was determined, 

the floral composition was studied, and the main formations of aquatic vegeta-

tion that form plant communities were identified. The reserves of aboveground 

phytomass for the area of overgrowth and the annual production of various types 

of aquatic vegetation are calculated 

Keywords: Ivankovskoe reservoir, aquatic vegetation, overgrowth 

 

Иваньковское водохранилище одно из самых мелководных и заросших 

водной растительностью среди волжских водохранилищ. Процесс зарастания 

и формирования растительных сообществ Иваньковского водохранилища 
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начался с момента его создания в 1937 году и продолжается в настоящее 

время. Актуальность проблемы рационального использования водных ре-

сурсов водохранилищ у большинства специалистов не вызывает сомнений. 

Важным моментом этой проблемы является вопрос о мелководных зонах 

и процессах их зарастания, так как это участки наиболее высоких продук-

ционных возможностей водоемов при воспроизводстве и развитии ихтио-

фауны и места сохранения исчезающих видов растений и животных. 

В свете существующей проблемы целью работы являлось изучение процес-

са зарастания высшей водной растительностью (ВВР) заливов Иваньковско-

го водохранилища. Были поставлены следующие задачи: описание струк-

турно-функциональных характеристик растительных сообществ; оценка ко-

личественных показателей развития высшей водной растительности и изу-

чение динамики процесса зарастания водохранилища в период с 1977 

по 2005 г.; оценка площадей зарастания ВВР Новосельского, Федоровского 

и Коровинского заливов Иваньковского водохранилища; определение запа-

са фитомассы на площади зарастания и расчет продукции основных расти-

тельных формаций в мелководных зонах исследуемых заливов. 

Исследования проводились в мелководной зоне трех крупных заливов 

Нижневолжского плеса в период с 1990 по 2009 г. – в Новосельском, Федоров-

ском и Коровинском. Использовались методы, принятые в гидроботанике [2]. 

Определение фитомассы доминирующих растительных сообществ проводи-

лось на учетных площадках (1 м2) посредством взятия укосов и их взвешива-

ния. Запасы водной растительности определялись путем вычисления продук-

ции на площадь зарастания. Был проведен анализ видового состава водной 

растительности, определены доминирующие формации заросших участков, 

составлена карта зарастаемости заливов, вычислены площади, занимаемые ос-

новными формациями водной растительности.  

Растительность мелководной зоны Иваньковского водохранилища 

вполне сформировалась уже через двадцать лет его существования  

и в настоящее время состоит из 227 видов 55 семейств [3]. Флора заливов до-

вольно разнообразна, число видов собственно водных растений достигает 40. 

К массовым видам, являющимся доминантами в растительных сообществах, 

относятся Equisetum fluviatile L., Carex acuta L., Scirpus lacustris (L.) Palla, 

Glyceria aquatica (L.) Wahlb. и Glyceria maxima Holmb., Phragmites australis 

Trin., Typha angustifolia L., Potamogeton natans L., Potamogeton lucens L., Po-

tamogeton perfoliatus L., Potamogeton pectinatus L., Myriophyllum spicatum L., 

Polygonum amphibium L., Stratiotes aloides L., в последние два десятилетия зна-

чительного развития достигла Zizania latifolia Turcz., интродуцированная 

в водохранилище в середине прошлого столетия (табл. 1).  
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Рис. Многолетняя динамика годовой продукции высшей водной растительности 

в среднем по водохранилищу (тыс. т) 

 

Сравнение полученных данных с данными Т.А. Ефимовой [1] пока-

зало увеличение годовой продукции ВВР в среднем по водохранилищу 

в период с 1977 по 2005 годы для группы водно-болотных растений с 112 

до 193 тыс. т; для группы свободно плавающих и укореняющихся с плава-

ющими листьями с 3,5 до 8,2 тыс. т; для телореза алоэвидного с 48,5 

до 55,6 тыс. т на сырую массу (рис.). При этом годовая продукция группы 

погруженных растений в этот период снизилась с 19,4 до 3,9 тыс.т. на сы-

рую массу. То есть в пределах зоны зарастания происходит изменение 

в распределении растительности, в том числе смена эдификаторов и веду-

щая роль в формировании зон зарастания переходит к водно-болотным ви-

дам и телорезу алоэвидному. В комплексах сильного зарастания отмечены 

высокие показатели фитомассы (табл. 2), достигающие в сообществах 

надводных растений 1,33–4,19 кг/м2 в сыром или 0,384–1,15 кг/м2 в воз-

душно-сухом весе; в сообществах погруженных растений соответственно 

0,559–8,267 кг/м2 и 0,106–0,769 кг/м2. Максимальные показатели фитомас-

сы зафиксированы в формации телореза алоэвидного, достигающие в сы-

ром весе 8,27 кг/м2, в воздушно-сухом – 0,77 кг/м2; а также в сплавинных 

комплексах – 0,5–1,6 кг/м2 в воздушно-сухом весе. С учетом площадей, за-

нимаемых основными формациями водных растений (табл. 1), были опре-

делены запасы растительной массы в исследуемых заливах (табл. 2). При 

этом продукция рассчитывалась исходя из среднемноголетних средневзве-

шенных показателей фитомассы с 1 м2 в сыром весе. 
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Таблица 1 

Площади зарастания основными формациями  

и степень зарастания заливов 

Основные формации 

Заливы 

Новосельский Федоровский Коровинский 

га (%) га (%) га (%) 

Phragmites communis Trin. 6,0 (5) 9,1 (5,8) 18 (7,3) 

Typha angustifolia L. 23 (19,2) 21,3 (13,5) 39 (15,9) 

Glyceria aquatica (L.) Wahlb. 28 (23,3) 49,7 (31,6) 15 (6,1) 

Zyzania latifolia Turcz. 7 (5,9) 10 (6,3) 26 (10,6) 

Scirpus lacustris (L.) Palla – 6,3 (4,0) – 

Stratiotes aloides L. 28 (23,3) 31,5 (20,0) 25,0 (10,2) 

Nymphaea candida Presl. 1,8 (1,5) 8,2 (5,2) 21,0 (8,5) 

Myriophyllum spicatum L. & 

M. verticullatum L. 
6,0 (5,0) 3,2 (2,0) 4,0 (1,6) 

Potamogeton perfoliatus L. 0,4 (0,3) 2,2 (1,4) 34,0 (13,8) 

P. lucens L. 1,8 (1,5) – 33,0 (13,4) 

Болотное разнотравье 18,0 (15,0) 16,0 (10,2) 30,7 (12,6) 

Общая площадь зарослей 120 (100) 157,5 (100) 245,7 (100) 

Степень зарастания  

акватории залива 
60 45 32 

 

На данный момент степень зарастания Иваньковского водохранилища 

достигает 28 %, что значительно выше оптимального уровня зарастания  

8–12 %. Это приводит к ухудшению режима нерестилищ фитофильных рыб. 

Зарастание заливов водной растительностью ведет к ухудшению гидрохи-

мического режима, угнетению развития планктонных и бентосных организ-

мов, сокращению площадей нагула рыб и, как следствие, к снижению рыбо-

продуктивности. По нашим данным, в Новосельском, Федоровском и Коро-

винском заливах находятся максимальные по площади нерестилища леща, 

щуки, плотвы, язя, густеры и др. В Новосельском заливе площадь нерести-

лищ составляет – 2,1 га, Федоровском – 1,5 га и Коровинском – 5,6 га. 

На момент исследования площадь зарастания в этих заливах составляет 

уже 60, 45 и 32 % соответственно.  
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Таблица 2 
Продукция водной растительности Иваньковского водохранилища 

Основные формации 

Среднемноголетняя средне-
взвешенная фитомасса, кг/м2 

Продукция 
водной растительности, 

кг/м2/год 

сырая масса 
возд.-сух. масса 

сырая масса 
возд.-сух. масса 

Phragmites communis Trin. 
1,333 
0,384 

1,600 
0,461 

Typha angustifolia L. 
2,499 
0,714 

2,999 
0,857 

Glyceria aquatica (L.) Wahlb. 
3,246 
0,489 

3,895 
0,587 

Zyzania latifolia Turcz. 
4,190 
1,155 

5,028 
1,386 

Scirpus lacustris (L.) Palla 
1,610 
0,425 

1,932 
0,510 

Stratiotes aloides L. 
8,267 
0,769 

9,920 
0,923 

Nymphaea candida Presl. 
1,960 
0,585 

2,352 
0,702 

Myriophyllum spicatum L. & 
M. verticullatum L. 

3,00 
0,270 

3,6 
0,324 

P. perfoliatus L. 
0,559 
0,106 

0,671 
0,127 

P. lucens L. 
1,977 
0,282 

2,372 
0,338 

Болотное разнотравье 
2,787 
0,544 

3,344 
0,653 

 
Таблица 3 

Запасы высшей водной растительности  
в заливах Иваньковского водохранилища 

Основные формации 

Запасы надземной фитомассы на площадь зарастания, т 

Новосельский з. Федоровский з. Коровинский з. 

сырая масса 
возд.-сух. масса 

сырая масса 
возд.-сух. масса 

сырая масс 
возд.-сух. масса 

Phragmites communis 
Trin. 

96,0 
27,66 

145,6 
41,95 

287,9 
82,98 

Typha angustifolia L. 
689,8 
197,1 

638,8 
182,5 

1169,5 
334,2 

Glyceria aquatica (L.) 
Wahlb. 

1090,7 
164,4 

1936,0 
291,7 

584,3 
88,05 

Zyzania latifolia Turcz. 
352,0 
97,02 

502,8 
138,6 

1307,3 
360,4 

Scirpus lacustris (L.) 
Palla 

– 
121,7 
32,13 

– 
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Продолжение таблицы 3 

Stratiotes aloides L. 
2777,8 
258,4 

3124,9 
290,7 

2480,0 
230,7 

Nymphaea candida 
Presl. 

42,4 
12,64 

192,8 
57,56 

493,9 
147,4 

Myriophyllum spicatum 
L. & M. verticullatum 

L. 

216,0 
19,44 

115,2 
10,37 

144,0 
12,96 

P. perfoliatus L. 
2,69 
0,508 

14,8 
2,794 

228,1 
43,18 

P. lucens L. 
42,7 
6,084 

– 
782,9 
111,5 

Болотное разнотравье 
602,0 
117,5 

535,1 
104,5 

1026,7 
200,5 

Всего 
5912,1 
900,7 

7327,7 
1152,8 

8504,6 
1611,9 

 

По нашим данным (табл. 3), сырая масса макрофитов в Новосель-
ском, Федоровском и Коровинском заливах составляет – 5,91 тыс. т, 
7,33 тыс. т и 8,5 тыс. т в год соответственно, из них поедаемая фитофиль-
ными видами рыб растительность (телорез, уруть, рдесты, рис дальнево-
сточный) по ориентировочным расчетам составляет примерно 55–60 %.  

По материалам собственных наблюдений и литературным данным 
дана характеристика процесса зарастания Иваньковского водохранилища 
высшей водной растительностью. Показано, что в настоящее время в со-
ставе водной растительности исследуемых заливов доминируют два класса 
формаций: погруженная водная и водно-болотная растительность. В ходе 
исследований был подтвержден факт интенсивного заболачивания в вер-
ховьях заливов за счет уплотнения растительных ассоциаций, увеличения 
числа водно-болотных видов, сплавинообразования. Это приводит к ухуд-
шению режима нерестилищ для фитофильных рыб. Формации мягкой вод-
ной растительности заменяются жесткой – хвощем, телорезом, тростни-
ком, рогозом, осокой, которая в основном не непригодна в качестве нере-
стового субстрата и места обитания и укрытия молоди. Было отмечено, что 
происходит увеличение площади зарастания мелководной зоны водохра-
нилища, а также наблюдается уплотнение растительных сообществ и уве-
личение их фитомассы и продукции на единицу площади. 
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Аннотация. В Оренбургской области наблюдается постепенный 

процесс деградации всей экосистемы реки Урал. Существует множество 

способов для мониторинга состояния водных экосистем, одной из которых 

является методика биоиндикации – флуктуирующая асимметрия земно-

водных, позволяющая определить интегральную экспресс оценку качества 

среды обитания живых организмов, так как амфибии реагируют не только 

на отдельные загрязнители, но и на весь комплекс воздействующих ве-

ществ определенными реакциями организма в целом. 

Ключевые слова: биоиндикация, земноводные, стабильность разви-

тия, флуктуирующая асимметрия, река Урал 

Abstract. In the Orenburg region the ecological situation of the aquatic 

ecosystem is more than relevant today. There is a gradual process of degradation 

of the entire ecosystem of the Ural River. There are many ways to monitor the 

state of aquatic ecosystems, one of which is the bioindication technique –  

fluctuating asymmetry of amphibians, which allows us to determine an integral 

rapid assessment of the quality of the habitat of living organisms, since amphib-

ians react not only to individual pollutants, but also to the entire complex  

of influencing substances by certain reactions of the body as a whole. 

Keywords: bioindication, amphibians, development stability, fluctuating 

asymmetry, Ural River 

 

В качестве биоиндикатора выступает Rana lessonae. Отбор земновод-

ных осуществлялся на р. Урал в Оренбургской области (рис.): точка 1 – уча-

сток р. Урал в городе Оренбург в Ленинском районе (51.751984, 55.095349); 

точка 2 – участок р. Урал в Оренбургской области, близлежащее село Черно-

речье (51.780299, 54.852393); точка 3 – участок р. Урал в Оренбургской обла-

сти, в Илекском районе, село Илек (51.509714, 53.370451). 
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Рис. 1. Точки сборов образцов Rana lessonae 

 

В исследовательской работе использовался такой показатель, как ча-

стота асимметричных проявлений на признак (ЧАПП). Анализ флуктуи-

рующей асимметрии амфибий проводился по методике биологической ди-

агностики окружающей среды по Е.И. Егоровой [1].  

Благодаря полученным показателям, была проведена балльная оцен-

ка качества среды обитания в соответствии с таблицей 1 для того, чтобы 

определить класс качества воды р. Урал [2]. 

Таблица 1 

Оценка качества окружающей среды в баллах  

по интегральному показателю  стабильности развития земноводных  

Класс 

Коэффициент асимметрии согласно балльной оценке 

1 

(чисто) 

2 

(относительно 

чисто) 

3 

(загрязнено) 

4 

(грязно) 

5 

(очень 

грязно) 

Земноводные ˂0,50 0,50–0,55 0,55–0,60 0,60–0,65 ˃0,65 

 

По балльной системе качества воды было определено, что самый за-

грязненный участок, что соответствует 5 классу качества (очень грязно) 

находится в городе Оренбург в Ленинском районе в точке 1. Такое значе-

ние показателя может быть связано с воздействием на реку сточных вод 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и выбросов от автомобильного 

транспорта, так как рядом с точкой отбора имеется автомобильный мост. 

Показатель стабильности развития Rana lessonae в точке 2, вблизи 

расположено село Черноречье в Оренбургском районе, охарактеризован 

2 классом качества – относительно чисто. В селе Черноречье находится 

Оренбургский гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург». Ежегод-

но экспертами проводится мониторинг поверхностных вод р. Урал  
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с притоками и пойменными озерами. В пробах воды определяется содержа-

ние основных ионов сухого остатка, соединение азота, железа нефтепродук-

тов и некоторых тяжелых металлов [3]. Данные показатели превышают 

норму, но не существенно. По результатам исследования можно сделать вы-

вод, что гелиевый завод не оказывает антропогенную нагрузку на водоем. 

Бальная оценка флуктуирующей асимметрии по отклонениям в ста-

бильности развития морфологических структур Rana lessonae в Илекском 

районе село Илек в точке 3 показал 1 класс качества воды – чисто. Сбор 

земноводных проводился в точке отбора до впадения р. Илек в Урал.  
 

Таблица 2 

Показатели частоты асимметричного проявления  

на признак (ЧАПП) и среднее число  асимметричных признаков  

в исследуемых точках отбора проб на реке Урал 
№ точки отбора ЧАПП Класс 

1 0,73±0,29 5 

2 0,54±0,26 2 

3 0,48 ±0,34 1 
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Аннотация. В статье приводится краткое сопоставление зависимо-

сти качества и количества экосистемных услуг водно-болотных угодий ре-

ки Волги и обоснование динамики биоразнообразия данного региона 

под влиянием климатических изменений. 

Ключевые слова: биоразнообразие, экосистемные услуги, климати-

ческие изменения, река Волга 

Abstract. The article provides a brief comparison of the relationship be-

tween the quality and quantity of ecosystem services of the Volga River wet-

lands and the substantiation of the dynamics of the biodiversity of this region 

under the influence of climate change. 

Keywords: biodiversity, ecosystem services, climate change, Volga river 

 

К концу XX века человечество пришло к пониманию того, что имен-

но биоразнообразие и экосистемные услуги – главный природный ресурс 

планеты, который обеспечивает стабильность биосферы и глобального 

климата, дает человечеству надежду в борьбе с бедностью, голодом, бо-

лезнями, дефицитом питьевой воды и др. [1, 2, 6, 7]. 

В 2010 г. стороны Конвенции о биологическом разнообразии приня-

ли Стратегический план в области сохранения и устойчивого использова-

ния биоразнообразия на 2011–2020 годы, который в числе 5 стратегиче-

ских целей включает цель увеличения объема выгод для всех людей, обес-

печиваемых биоразнооразием и экосистемными услугами. На достижение 

этих целей активно направлена деятельность Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным 

услугам (МПБЭУ) (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 

and Ecosystem Services (IPBES)), экспертные отчеты которой содержат 

коллегиально рецензируемую информацию, необходимую для грамотного 

и информированного принятия управленческих решений [2]. 
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Экосистемные услуги водно-болотных угодий реки Волги сильно ва-

рьируют по причине современных интенсивных климатических измене-

ний, колебаний Каспийского моря, направлений хозяйственной деятельно-

сти человека и, главным образом, гидрологического режима р. Волги, ко-

торый подвержен антропогенному регулированию, что сказывается 

на природно-ресурсном потенциале и биологическом разнообразии экоси-

стем и их компонентов [2–4]. 

Неблагоприятные последствия климатических изменений могут приве-

сти к сокращению набора услуг, обеспечиваемых водно-болотными угодья-

ми, при этом устранение существующего давления на водно-болотные угодья 

и повышение их сопротивляемости представляет собой самый эффективный 

метод борьбы с неблагоприятными последствиями изменения климата [7].  

Фиксируемые многолетние изменения температуры воздуха в сторону 

ее роста в аридных условиях Северо-Западного Прикаспия определяют уве-

личение испарения с дневной поверхности и понижение увлажнения терри-

тории, что непосредственно несет угрозу существованию экотонов водно-

наземного типа. В связи с этим, наряду с исследованиями температурного 

режима крайне важным аспектом является уточнение режима атмосферных 

осадков, значение которых для территорий данного типа очень велико [3–5]. 

Исходя из результатов проведенного анализа статистических мате-

риалов [2–5, 7], можно сделать следующие выводы: 

1. На территории дельты р. Волги существует отчетливый тренд 

на увеличение среднегодовой температуры воздуха, который усиливается 

в последние десятилетия. 

2. Основным фактором, влияющим на динамику увлажнения терри-

тории в паре осадки – температура является количество осадков, что обу-

словлено их многолетней вариативностью, втрое превышающей вариатив-

ность температуры воздуха. 

3. При прогнозировании возможных пределов изменений показате-

лей осадков и температуры следует ожидать возможность изменения сред-

негодовой температуры на 10 % и возможность изменения годового коли-

чества осадков на 30 % 

4. Дельта р. Волги относится к территориям с недостаточным 

увлажнением территории и большой амплитудой колебаний многолетней 

динамики степени увлажненности, зависящей в первую очередь от силь-

ных колебаний годовых сумм осадков. 

5. В климате дельты р. Волги наблюдаются периоды сокращения 

многолетней вариативности увлажнения территории, для которых харак-

терно сокращение вариативности температуры воздуха и количества  

осадков с июня по сентябрь, в то же время в такие периоды вариативность 

показателей других месяцев не изменяется. 
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6. Наибольшая степень засушливости территории наблюдается 

в летние месяцы, во время которых величина испаряемости может до деся-

ти раз превышать количество осадков. 

7. В относительных показателях для дельты р. Волги наблюдается 

меньшее количество относительно засушливых лет и большее количество 

лет с увлажнением выше средней для региона. 

8. Со второй половины XX в. существует тенденция на увеличение 

количества лет с аномально высоким количеством осадков, что в совокупно-

сти с существующим трендом на повышение температуры позволяет прогно-

зировать дальнейшее увеличение количества более теплых и влажных лет. 

9. Основным прогнозом развития климата дельты р. Волги можно 

считать общее повышение средней температуры и влажности воздуха 

с увеличением количества аномально влажных и уменьшением количества 

аномально сухих лет. 

Бассейн Нижней Волги с давних времен является густонаселенным 

и активно освоенным человеком районом, в связи с чем одна часть его би-

оразнообразия и экосистемных услуг уже утеряна, а другая, в результате 

современной аридизации климата и неэффективного антропогенного 

управления природопользованием и, главным образом, водопользованием, 

находится под угрозой исчезновения. 

Учет влияния климата на экосистемные услуги необходим для оценки 

степени ущерба всему природному комплексу бассейна Нижней Волги, так 

как ландшафты с водоохраной функцией непосредственно защищают гидро-

графическую сеть и ихтиофауну, а ландшафты с водорегулирующей функцией 

обеспечивают стабильный гидрологический режим крупнейшей реки Европы. 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ И АНОМАЛИИ  

ЖИЛКОВАНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ АНТРОПОГЕННОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБЕЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

FLUCTUATING ASYMMETRY AND ANOMALIES OF VEINING 

AS INDICATORS OF ANTHROPOGENIC EFFECTS ON HONEYBEES 
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Аннотация. Для оценки стабильного развития пчелиных семей на 

территориях, подверженных антропогенному воздействию, при исследова-

нии экстерьерных признаков медоносных пчел разных пород необходимо 

учитывать показатели флуктуирующей асимметрии и аномалии жилкова-

ния передних крыльев. 

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, аномалии жилкова-

ния, метизация, апимониторинг, медоносная пчела 

Abstract. In order to assess the stable development of bee families in are-

as prone to anthropogenic influence, the study of the exterior features of honey-

bees of different breeds should take into account the indicators of fluctuating 

asymmetry and anomaly of the residential front wings. 

Keywords: fluctuating asymmetry, vein anomalies, methylation, apimoni-

toring, honey bee 

 

Медоносная пчела (Apis mellifera L.) является одним из наиболее 

исследуемых видов насекомых, что связано как с её социальной организа-

цией, так и с экологической и экономической значимостью.  

Медоносные пчелы и продукты пчеловодства являются уникальным 

объектом исследования, с помощью которых можно получить широкий 

комплекс характеристик в плане экологического мониторинга (апимонито-

ринга). Использование пчел как индикатора состояния окружающей среды – 

экологическая апилогия или апидология – новое направление в использо-

вании этих полезных насекомых. 

Вид Apis melifera L. неоднороден на всем протяжении своего ареа-

ла. Благодаря сильным различиям условий обитаний на всем протяжении 

ареала появился ряд подвидов (пород) медоносной пчелы. На территории 

России вследствие разнообразия природно-климатических условий  
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к разведению рекомендованы три породы (термин, принятый в России, си-

ноним терминов «подвид» и «раса») медоносных пчел: среднерусская, или 

темная лесная (Apis mellifera mellifera L.); карпатская (Apis mellifera carnica 

var. ukrainica carpatica), которая является производной Apis mellifera 

carnica Pollm.; серая горная кавказская (Apis mellifera caucasica Gorb.) [7].  

Последние десятилетия ученые наблюдают бессистемную метизацию 

пчел в регионах России и странах СНГ, которая постепенно приводит к необ-

ратимым последствиям, препятствующим восстановлению коренного чисто-

породного генофонда популяций. Первые предпосылки начались в 50-х го-

дах, когда в целях восстановления пчеловодства после войны начали завозить 

южные породы пчел. К тем же последствиям привела активная пропаганда 

использования помесных пчел с целью эффекта гетерозиса. Только через ка-

кое-то время было отмечено, что данный эффект характерен лишь для перво-

го поколения гибридов, поэтому пропаганда была необоснованной [8]. 

В результате бессистемной гибридизации происходило накопление 

гибридов, что в свою очередь явилось одной из причин снижения эффек-

тивности пчеловодства и привело к тому, что в настоящее время исходные 

породы медоносной пчелы в Европе и за её пределами оказались генетиче-

ски разрушенными или разрушаются вследствие беспорядочного скрещи-

вания. Об этом свидетельствуют материалы по изменению генофонда 

и повышенная гибель популяций медоносных пчёл [10]. 

В связи с бесконтрольным и бессистемным ввозом других пород 

в районы ареала местных медоносных пчел, насекомые постепенно утра-

чивают естественные территории их распространения, могут образовы-

ваться непредсказуемые различные комбинации морфологических и хо-

зяйственных признаков у помесей. Именно этим объясняется возможность 

нахождения в пределах одной семьи пчел, имеющих показатели длины хо-

ботка как среднерусской, так и кавказской или карпатской породы. Ту же 

картину можно проследить и по другим экстерьерным признакам [12]. 

По данным многих исследований, среднерусская порода наиболее 

подверглась бесплановой метизации, которая находится на грани исчезно-

вения в местах ее традиционного разведения [1]. Однако сложившаяся си-

туация на пасеках не является необратимой и безысходной. Например, 

среднерусские пчелы сохранены еще во многих северных районах евро-

пейской части России и Сибири, карпатские пчелы находятся под охраной 

в Закарпатской области, серые горные кавказские пчелы разводятся в Гру-

зии и в западных районах Краснодарского края. Необходимо принятие мер 

по охране пчел в местах их естественного обитания и разведения. При этом 

особое значение приобретает вопрос оценки стабильного развития пчели-

ных семей на территориях, подверженных антропогенному воздействию. 

Один из возможных методов связан с определением уровня стабильности 

развития отдельных особей. 
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Наиболее простой и доступный для широкого использования подход – 

морфологический, главными параметрами которого являются показатели 

флуктуирующей асимметрии. Предложено на макроскопическом уровне 

флуктуирующую асимметрию использовать в качестве меры в оценке ста-

бильности развития организма [6]. 

Наличие флуктуирующей асимметрии является свидетельством не 

только ухудшения состояния среды. Многие исследователи отмечают, что 

она может быть связана с беспородным разведением и повсеместной ги-

бридизацией медоносных пчел. Другие установили взаимосвязь между ан-

тропогенным воздействием, заболеваниями пчел и асимметрией [11]. 

Проведенные нами ранее исследования показали, что выраженность 

асимметрии по различным морфологическим показателям жилкования 

правого и левого крыльев медоносных пчел из разных регионов явление 

которое легко регистрируется даже для небольших выборок пчел [5]. 

Флуктуирующая асимметрия кубитального индекса и дискоидального 

смещения ярко выражена, как правило, только для пчел являющихся поме-

сями южных пород. 

В большинстве случаев исследователи проводят описание экстерьера 

пчёл по обмерам только одной из симметричных частей тела. Но, из-за 

морфологического различия строения его правой и левой сторон, есть 

большая вероятность того, что порода будет определена не верно. Следова-

тельно, можно говорить о том, что для корректного анализа экстерьерных 

признаков пчёл и дальнейшего определения их породы, необходимо сумми-

ровать данные промеров обеих сторон и находить их средние значения. 

На кафедре зоологии Герценовского университета (Санкт-Петербург) 

проводились многолетние исследования аномалий жилкования крыльев ме-

доносных пчел у рабочих особей учебной пасеки, что особо актуально при 

изучении медоносной пчелы на фоне происходящих процессов гибридиза-

ции, ведущих к нарушениям популяционных структур. В результате проде-

ланных работ в этом направлении у рабочих особей пчел Ленинградской 

области обнаружено 24 вида аномалий переднего крыла [2]. 

Аномалии жилкования крыла выражаются: а) в образовании новых 

ячеек в первой, второй и третьей кубитальных ячейках и на сторонах тре-

тьей кубитальной и дискоидальной ячеек; б) в появлении новых отростков 

на сторонах первой, второй и третьей кубитальных ячеек, дискоидальной 

и радиальной ячеек; в) в появлении жилок, разделяющих вторую и третью 

кубитальные ячейки на две части. 

Изучение данных литературных источников позволило нам сделать 

заключение о сложности и неоднозначности интерпретации результатов, 

полученных в ходе исследований аномалий жилкования крыльев. Это свя-

зано с комплексностью факторов, воздействующих на изучаемый живой 

объект. Наличие аномалий жилкования может свидетельствовать в пользу 

не только биологического загрязнения, но и высокой степени гибридиза-
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ции пчел. Так исследования 2019 года показали очень высокий процент 

особей, имеющих аномалии жилкования крыльев среди зимнего подмора 

пчел, кроме того были обнаружены 10 новых ранее не встречающихся 

аномалии жилкования (рис.). 

 

 

Рис. Аномалии жилкования: первой (IK), второй (IIK) и третьей (IIIK)  

кубитальной, радиальной (R) и дискоидальной (D) ячеек передних крыльев  

медоносных пчел Ленинградской области 

 

Именно поэтому данный метод является довольно информативным 

и показательным в оценке степени изменчивости пчелиной семьи.  

Интересно отметить, что проведенные нами исследования морфоло-

гических признаков и флуктуирующей асимметрии аборигенных пчел Apis 

cerana, которые обитают в Шри-Ланке свидетельствуют об общей сбалан-

сированности генома по уровню стабильности развития, низкой степени 

гомозиготности и гибридизации. Этому могут способствовать как благо-

приятные естественные условия обитания этого вида пчел, низкий уровень 

антропогенной нагрузки, также отсутствие масштабной, целенаправленной 

селективной работы со стороны человека [4]. 

Необходимость селекционного улучшения и репродукции райониро-

ванных пород пчел, а также обеспечение охраны их генофонда является 

неоспоримым фактом. Своевременное осознание необходимости решения 

этой проблемы – очищение пасек от помесных пчёл способно обеспечить 

возможность дальнейшего развития пчеловодства. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

АГРОЛАДШАФТОВ СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА 

НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ РЕГИОНА  

INFLUENCE OF ECOLOGICAL STABILITY  

OF AGRICULTURAL LANDSCAPES OF STAROPOLTAVSKY DISTRICT 

ON THE BIODIVERSITY OF THE REGION 
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Аннотация. Изучение природно-экологических, социально-

экономических и производственных отраслей района направлено на опти-

мальное использование данной территории в интересах населения, рациональ-

ного управления и оценке современного уровня развития и выделения ресурс-

ных потенциалов для формирования стратегического направления территории. 

Ключевые слова: агроландшафт, стабильность, угодья, экологиче-

ская устойчивость 

Abstract. The study of the natural-ecological, socio-economic and indus-

trial sectors of the district is aimed at the optimal use of this territory in the in-

terests of the population, rational management and assessment of the current 

level of development and allocation of resource potentials for the formation 

of the strategic direction of the territory. 

Keywords: agrolandscape, stability, land, environmental sustainability 

 

Интенсивное сельскохозяйственное использование территории Ста-

рополтавского района оказывает высокую антропогенную нагрузку на ее 

устойчивое и продуктивное развитие. Определение экологической ста-

бильности в разрезе муниципальных образований исследуемого района 

позволило оценить влияние каждого отдельного угодья, формирующего 

экологическую устойчивость всего района [2]. 

Решая задачу оптимизации агроландшафтов, очень важно провести 

интегральную оценку устойчивости геосистем, учитывая при этом каче-

ственные и количественные характеристики абиотических и биотических 

элементов ландшафта [4, с. 54]. 



 

269 

Ландшафты северной части Старополтавского района граничат с Са-

ратовской областью, западной части – с Волгоградским водохранилищем, 

которое само по себе является уникальным ландшафтом всей Волгоград-

ской области, а восточной и южной части – с Республикой Казахстан 

и Палласовским районом, которые характеризуются сложными природны-

ми условиями, резко континентальным климатом, с дефицитом осадков. 

Такие условия оказывают влияние на внутрихозяйственную оценку 

земель, которая выражается баллом бонитета сельскохозяйственных уго-

дий. По поселениям балл ВХО варьируется от 24 до 68, что свидетельству-

ет о неоднородности и нестабильности угодий. 

Количественная оценка устойчивости ландшафтов всех зон Старо-

полтавского района проведена с помощью коэффициента экологического 

состояния ландшафта (табл.). 

Таблица 

Определение экологической стабильности сельских 

поселений Старополтавского района (составлено автором) 
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Черебаевское 3925 – 1115 86 – – 228 448 0,31 

Новополтавское 4359 – 933 – – – 253 288 0,26 

Старополтавское  6939 – 1394 – – – 1551 – 0,19 

Новоквасниковское 4747 – 3981 647 – – 232 549 0,45 

Лятошинское  4579 – 2138 – – – 131 50 0,31 

Салтовское 10949 – 4776 370 – – 265 2401 0,39 

Харьковское  11893 – 1457 – – – 322 – 0,19 

Верхневодянское 11954 – 2795 140 – – 252 – 0,24 

Торгунское 17279 – 3780 521 – – 351 – 0,24 

Гмелинское 40318 – 5652 748 – – 1324 – 0,21 

Кановское 17250 – 4329 539 – – 348 764 0,28 

Новотихоновское 10904 – 12008 2240 – – 296 – 0,43 

Беляевское 4540 – 2946 413 – – 77 328 0,4 

Валуевское 9101 – 4763 – – – 195 499 0,34 

Красноярское 6138 – 351 – – 18 180 3232 0,44 

Иловатское 12919 – 2131 536 – 84 494 689 0,26 

Колышкинское 10433 – 1044 – – – 179 116 0,2 

Курнаевское  –   – – 233 199 0,46 
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Экологическая стабильность всей территории очень низкая: земель-

ные угодья семи муниципальных районов находятся в неустойчиво ста-

бильном состоянии (Кэк.ст 0,34–0,5) – 38,9 %, а остальные 61,1 % – вообще 

в нестабильном состоянии. 

Это подтверждает, что ландшафты исследуемого района испытыва-

ют высокую естественную и антропогенную нагрузку, связанную и уни-

кальным географическим положением и особенностями хозяйственной де-

ятельности на данной территории. Проведенная экологическая оценка 

устойчивости ландшафтов свидетельствует о неэффективном сочетании 

различных видов угодий и режимом интенсивности их использования.  

Агроэкологическая обстановка района остается неблагоприятной 

и требует особых мероприятий, способных обеспечить оптимальную си-

стему землепользования и изменения структуры угодий в них, так как су-

ществующая привела к потере устойчивости степных комплексов во всех 

поселениях. Площадь лесных насаждений, способных оптимизировать аг-

роландшафт во всех поселениях района очень низкая – 1–5 %, и только 

в двух – Красноярском и Салтовском 52,6 % и 21,9 % соответственно. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены основные факторы антро-

погенного преобразования центрального подрайона ландшафта дельты 

Волги, приведены некоторые их числовые характеристики. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, дельта Волги, ландшафт 

Abstract. The main factors of anthropogenic transformation of the central 

area of the Volga delta landscape are briefly discussed in the article.  

Keywords: anthropogenic load, Volga river delta, landscape 

 

В дельте Волги в ходе естественно-исторического развития, во мно-

гом обусловленным сложным взаимодействием речных вод и меняющего 

свой уровень Каспийского моря, сформировался уникальный интразональ-

ный ландшафт (рис.), центральный подрайон которого осложнен зональ-

ными ПТК ранга урочище. Именно он был и остаётся подверженным силь-

ному антропогенному воздействию, вследствие чего происходит суще-

ственное преобразование коренных природных комплексов. 

Начальным этапом оценки антропогенной преобразованности цен-

трального подрайона дельты Волги является анализ пространственно-

площадного распределения факторов антропогенного преобразования уро-

чищ, из которых он складывается. Как правило, они представлены различ-

ными видами хозяйственного использования ПТК, которые часто ведут 

к изменению его морфологической структуры. 
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Рис. Границы центрального подрайона ландшафта дельты Волги  

(по В.В. Занозину и А.Н. Бармину [1]) 

 

Всё, что происходит в пределах ПТК, происходит на определённой 

площади. Поэтому важным моментом в исследовании антропогенной пре-

образованности ПТК является анализ сложившейся системы использова-

ния природных комплексов с учётом их пространственной организации 

и площадных соотношений естественных ПТК, которыми в настоящем ис-

следовании являются урочища, и их модифицированных участков. 

Выявление основных факторов антропогенного преобразования гео-

системы по данным ДЗЗ выполнялась в следующем порядке:  

• выделение по космическому снимку границ различных типов хо-

зяйственного воздействия;  

• идентификация видов хозяйственного использования в пределах 

границ естественных геосистем (в данном случае урочищ). 

Анализ ранее проведённых исследований, посвящённых факторам 

антропогенных изменений ПТК, позволил выявить их аналоги в исследуе-

мом подрайоне ландшафта дельты Волги. К ним относятся следующие: се-

нокосы, выпас скота; залежные земли, возделываемые земли, рисовые че-

ки; карьеры, дороги, искусственные водные объекты (пруды), промышлен-

ные постройки, кладбища, застройка сельская и прилегающие территории, 

застройка городская и прилегающие территории и др. 

Рассмотрим некоторые особенности распределения групп урочищ 

и их видов в пределах того или типа хозяйственного использования ПТК. 
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Всего под застройку различных типов в пределах центральной местности 

ландшафта дельты Волги занято свыше 169,4 км2 урочищ различных 

групп, что составляет 4,3 % всей исследуемой территории. На городскую 

и промышленную застройку приходится 63,53 км2, или 37,4 % площади 

всех ПТК, подвергнутых воздействию данным фактором. 

Залежи и пашня занимают 26,7 % центрального подрайона ландшаф-

та дельты Волги. Соотношение залежей и пахотных земель в пределах ис-

следуемого региона существенно варьирует у разных видов урочищ. Свы-

ше 60 % всех залежей и 54,7,8 % современной пашни приходится на мел-

когривистые русловые и плоские култучноравнинные урочища низкого 

и среднего уровня. 

Расчёт площади урочищ, использование которых идёт как «сенокос-

ные угодья», показал, что они занимают 1234,35 км2, что составляет 31,68 % 

от всей площади центрального подрайона ландшафта дельты реки Волга. 

В ходе проведённых исследований была установлена взаимосвязь 

типов хозяйственного использования ПТК и морфологической структуры 

центральной местности ландшафта дельты р. Волги. Выявлено, что участ-

ки со сложной морфологической структурой ПТК, и, соответственно, вы-

соким уровнем ландшафтного разнообразия, практически не подвергались 

большинству видов хозяйственного воздействия, за исключением исполь-

зования ПТК под пастбища. 
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ДИНАМИКА РИСУНКА СООБЩЕСТВ  
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Аннотация. Представлены результаты анализа динамики рисунка 

участка подтаежного леса за 80-летний период. Оценка фрагментации вы-

полнена по оцифрованным планам лесных выделов, составленным при уче-

те лесного фонда в 1935, 1959 и 2014 гг. Выявлено непрерывное увеличение 

всех характеристик фрагментации исследуемого участка. Отсутствие пери-

одов покоя, необходимых для релаксации нарушенных лесных сообществ, 

ведет к снижению устойчивости лесных экосистем и биоразнообразия. 

Ключевые слова: лесная фрагментация, динамика рисунка, биораз-

нообразие, геоинформационный анализ 

Abstract. The results of the analysis of the 80-year pattern dynamics 

of the dark coniferous-broad-leaved forest are presented. The fragmentation was 

assessed according to the digitized plans of the forest units, compiled during the 

1935, 1959, and 2014 forest fund inventory. A continuous increase in all frag-

mentation characteristics was revealed. The lack of diapausing periods necessary 

for the relaxation of disturbed forest communities leads to a decrease in the sta-

bility and biodiversity of forest ecosystems. 

Keywords: forest fragmentation, pattern dynamics, biodiversity, geoin-

formation analysis 

 

Рост промышленности и сельскохозяйственное освоение земель 

в центральных районах Европейской России к концу XIX века привели 

к резкому сокращению лесистости в полосе бореального экотона (переход-

ная полоса между лесной и степной зонами). Хорошим примером служит 

территория Республики Татарстан (РТ), лесистость которой к концу XIX в. 

сократилась до 32 %, а к шестидесятым годам XX в. снизилась до 18 % [1], 

оставаясь таковой и по сей день. Наряду с сокращением лесных площадей, 

интенсивная хозяйственная эксплуатация сохранившихся лесных массивов 

привела к сильному нарушению их пространственной структуры и формиро-

ванию сложной мозаики естественных и антропогенно модифицированных 
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лесных экосистем. Совокупность всех этих явлений рассматривают как 

процесс лесной фрагментации.  

Фрагментация и утрата лесов признаются основными угрозами для 

сохранения биоразнообразия и экологических функций лесов [4, 5, 7, 8]. 

В местообитаниях, фрагментированных ниже критического порогового 

уровня, начинают вымирать виды, меняются их популяционные характе-

ристики, снижается продуктивность. Понимание закономерностей этих 

изменений в связи с фрагментацией – сложная задача, но это первый шаг 

к пониманию последствий изменения ландшафта и разработки экономиче-

ски эффективных стратегий управления устойчивостью экосистем. Также 

важно оценить и степень фрагментации, определить пороговые уровни, ко-

торые могут привести к невосполнимым потерям. 

Для выполнения оценок антропогенной фрагментации ландшафтов в 

последние годы все чаще применяют приемы геоинформационного анали-

за векторных картографических изображений, отражающих структуру зе-

мель, в том числе и лесного покрова [2, 6]. Высоко информативным исто-

рическим материалом, отражающим структуру лесного покрова, являются 

планы лесничеств, составленные в ходе таксации леса. Планы отражают 

мозаику основных хозяйственных единиц – выделов. Подобные учеты 

начали планомерно выполняться в староосвоенных регионах нашей страны 

начиная с 1920 гг. с частотой в 10 лет. При хорошей сохранности материа-

лов в фондах архивов, можно подобрать ряды учетных данных (в том чис-

ле и картографических) за несколько периодов лесоустройства. 

В качестве объекта исследования нами выбран фрагмент лесного мас-

сива Сурнарского участкового лесничества РТ. Лесничество располагается 

в подзоне хвойно-широколиственных лесов (подтаежные леса) и является 

местообитанием периферических популяций темнохвойных видов – ели фин-

ской Picea×fennica (Regel) Kom. и пихты сибирской Abies sibirica Ledeb. 

В условиях глобального потепления и усиления фрагментации местообита-

ний, ареалы бореальных видов-лесообразователей показывают тенденцию 

к сокращению, что особенно заметно на их южном пределе распространения. 

Для модельной территории в фондах Государственного архива РТ 

были подобраны, отсканированы и оцифрованы фрагменты лесных планов 

1935 и 1959 гг. Также в работе использованы материалы актуального лесо-

устройства 2014 г. (рис. 1). 

Оцифровка квартальной сетки и лесохозяйственных выделов, обра-

ботка полученных изображений и дополнение их атрибутивной информа-

цией осуществлялись с помощью программных продуктов EasyTrace, QGIS 

и MapInfo. Количество и размер выделов показывают степень фрагменти-

рованности участка и демонстрируют характер его использования. 

Для каждого рассматриваемого временного интервала были оценены 

общие показатели, характеризующие свойства мозаики выделов лесных 

кварталов модельного участка (табл.). 
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Рис. 1. Фрагменты лесных планов за три года лесоустройства 
 

Таблица 

Интегральные показатели рисунка лесного покрова 

Количественный  
показатель 

Формулы и обозначения 1935 г. 1959 г. 2014 г. 

Общая площадь, км2 S 42,4 43,4 42,5 

Число контуров (выделов), 
шт. 

n 543 879 1336 

Кол-во типов контуров 
(формаций) 

m 8 10 10 

Средняя площадь  
контура, км2 n

S
S 0  0,08 0,05 0,03 

Среднее квадратическое 
отклонение 1

)( 2

0







n

SS
sigma

j
  0,160 0,085 0,035 

Коэффициент вариации 
0

sigma
V

S
  2 1,7 1,2 

Индекс дробности 
S

n
K d    12,8 20,2 31,4 

Коэффициент сложности 
0S

n
K s    6953,6 17793,4 41984,3 

Коэффициент  
раздробленности S

S
K r

0   543 879 1336 

Доминантный класс  
(доля площади от общей) 

S

S
W D , 

SD – площадь доминант-
ного класса 

0,43 
Темно-

хвойные 
(6) 

0,32 
Сосняки 

(9) 

0,32 
Сосняки 

(9) 

Показатель  
доминирования m

WR
1

   0,3 0,2 0,2 

Энтропийная мера  
сложности рисунка S

S

S

S
H i

m

i

i

2

1

log


  7,6 8,7 9,8 

Коэффициент  
неоднородности 
























 



m

i

i

n
S

S

m

m
K

1

2

1
1

 0,84 0,89 0,91 

Общая длина границ, км 02 SnL   537,8 692,4 844,6 
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Преобладающим типом формаций в 1935 году являются зональные тем-

нохвойные сообщества (елово- и пихтово-широколиственные), с 1959 года – 

культуры сосны (табл., рис. 2). Посадка монокультур сосны и ели на месте 

массовых вырубок леса в послевоенное время обеспечила сохранение лесных 

площадей, но привела к упрощению и унификации их видового состава. 

 
 

 

Рис. 2. Динамика площадей лесных формаций. 
 

В связи с проведением рубок по годам учета заметно растет число вы-
делов и соответственно уменьшается их площадь. Средняя площадь контура 
к настоящему времени уменьшилась на 62 % (с 0,08 до 0,03 км2), что свиде-
тельствует о сильном нарушении лесной мозаики. Среднее квадратическое 
отклонение площади выделов от средней и коэффициент вариации в начале 
рассматриваемого периода максимальны, затем снижаются, что свидетель-
ствует о заметном дроблении первоначально цельных участков леса. 

Индекс дробности контуров (Kd) отражает отношение их количества 
к единице площади. Его динамика показывает усиление дробности ри-
сунка. Коэффициент сложности структуры (Кs) сравнивает количество 
контуров и их среднюю площадь. Показатель постепенно увеличивается 
по годам учета, фиксируя усложнение структуры лесной мозаики. 
Коэффициент раздробленности (Кr) отражает отношение средней 
площади контура к площади всего массива и также заметно растет, 
особенно быстро в первый отрезок времени. 

Энтропийная мера сложности рисунка оценивает его 
упорядоченность (однородность) и иногда трактуется как вероятность 
смены одного состояния другим [3]. В рассматриваемом временном 
интервале наблюдается увеличение этого показателя, причем с большей 
скоростью процесс идет в течение первого периода. Коэффициент 
неоднородности отличается от энтропийной меры сложности рисунка 
учетом количества классов, а не их удельных площадей, и его значения 
изменяются от 0 до 1. Данный показатель во все годы учета высокий, 
но также показывает тенденцию к росту, особенно в первый период. 

Общая длина границ зависит от степени их извилистости и размеров 
контуров, рассматривается как мера выраженности экотонов. Наименьшая 
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длина границ в 1935-м году, так как рисунок сочетает цельные крупные 
лесные контуры, определяемые границами квартала, и мелкие 
послерубочные выделы, простые и прямоугольные по форме. К 2014 году 
происходит усиление извилистости границ, вследствие увеличения 
неоднородности рисунка выделов. 

Таким образом, динамика всех рассчитанных характеристик показы-
вает непрерывное усиление фрагментации исследуемого лесного массива. 
Постоянное усложнение мозаики, усиление энтропии и увеличение протя-
женности экотонов свидетельствует, что развивается процесс перехода 
лесных сообществ в новое состояние. Это состояние можно охарактеризо-
вать как режим регулируемых человеком лесных плантаций, который ис-
ключает возможность восстановления популяций тех лесообразующих ви-
дов, которые плохо или вообще не способны возобновляться через посадку 
культур (пихта сибирская, дуб черешчатый). Отсутствие необходимых для 
релаксации нарушенных лесных сообществ периодов покоя, ведет к сни-
жению устойчивости лесных экосистем. Минимизация площадей или пол-
ное исчезновение фрагментов естественных зональных сообществ ограни-
чивает возможности рассеивания семян и расселения видов, что ведет 
к снижению общего уровня биологического разнообразия. 
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ЗЕМЛЯХ, НАРУШЕННЫХ РАЗЛИВАМИ НЕФТИ  
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VEGETATION STATE ON RECLAIMED LAND DISTURBED  
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Аннотация. Выявлены различия в растительном покрове рекульти-

вированных участков аварийных разливов нефти в контрастных ланд-

шафтных позициях. Показано, что через 10–15 лет фитоценозы слабо дре-

нированных участков в отличие от хорошо дренированных позиций, 

по основным фитоценотическим показателям более близки к фоновой бо-

лотной растительности и имеют с ней физиономическое сходство. 

Ключевые слова: биоразнообразие, результат рекультивации, 

нефтяное загрязнение, северная тайга 

Abstract. Differences in the vegetation cover of reclaimed areas disturbed 

by emergency oil spills were revealed in contrasting landscape positions. It is 

shown that after 10–15 years, the plant communities in poorly drained positions, 

in contrast to well-drained positions, are more close to the natural bog vegeta-

tion in terms of the main phytocenotic indicators and have a physiognomic simi-

larity with it. However, significant differences in the species composition and 

the ratio of species still persist. 

Keywords: biodiversity, restoration effect, oil pollution, northern taiga 

 

Добыча и транспортировка нефти в условиях криолитозоны сопря-

жена с многочисленными аварийными разливами [1, 4]. Рекультивация не-

обходимое требование современного природопользования. Однако факти-

ческое наблюдение за результатом проведенных реставрационных меро-

приятий ограничивается короткими сроками, обычно до трех лет. В то же 

время все больше накапливается сведений, что существующие технологии 

не всегда приводят к желаемым результатам. Оценку эффективности вос-

становления нарушенных экосистем перспективно проводить по состоя-

нию ее базового компонента – растительности. 

На территории Пуровского района Ямало-Ненецкого Автономного 

Округа обследована растительность восьми участков аварийных разливов 
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сырой нефти, с давностью проведения рекультивационных работ от 1 года 

до 15 лет. На каждом из участков было заложено несколько геоботаниче-

ских пробных площадей размером 25 м2 с описанием растительности 

по общепринятым методикам [3]. 

Фоновая растительность района исследований принадлежит к под-

зоне северной тайги [2]. Для региона характерно развитие редкостойных 

лиственничников, а также лиственнично-еловых и лиственнично-сосновых 

разреженных лесов. В рассматриваемом регионе повсеместно развиты ку-

старничково-мохово-лишайниковые травяно-сфагновые и осоково-

гипновые плоско- и крупнобугристые комплексные болота. 

Основное назначение биологического этапа рекультивации нефтеза-

грязненных земель в регионе – это содействие естественному лесовос-

становлению. 

В первый год после рекультивации состояние растительности на участ-

ках в разных позициях рельефа мало отличалось (табл.). Были представлены 

бедные видами агрегации растений с низким проективным покрытием – 

до 10–12 %. Доминировали в основном, высеянные виды злаков, особенно 

обильно была представлена тимофеевка луговая (Phleum pratense L.). 
 

Таблица 

Основные фитоценотические показатели растительности  

рекультивированных участков 
Давность рекультивации 

(лет) 
1 2–4 10–15 Фон 

Позиция в рельефе А Б А Б А Б А Б 

Ср. общее проект. покр., % 12 10 30 47 60 75 90 90 

Ср. проект. покр. трав.-

кустар. яр., % 
12 10 28 41 43 55 52 

85–

90 

Ср. проект. покр. мхов, % 0 5 0–1 13 30 50 75 
65–

70 

Видовая насыщенность 

(число видов на пл.) 
2–4 1–2 5–7 3–5 9–13 5–6 8 5–7 

Обозначения: А – хорошо дренированные, Б – слабо дренированные. 

 
Различия между участками наблюдались уже на 2–4 год после завер-

шения рекультивационных работ. Лучшая влагообеспеченность участков 
способствует более прогрессивному задернению. Через 10–15 лет, несмотря 
на физиономическую схожесть рекультивированных участков слабо дрени-
рованных позиций с фоновой болотной растительностью, наблюдаются от-
личия, как в видовом составе, так и соотношении видов в сообществах. Рас-
тительность хорошо дренированных позиций по-прежнему существенно от-
личается от фоновых сообществ. Здесь повсеместно представлены злаковые 
сообщества с господством вейников (Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., 
C. epigeios (L.) Roth) и участием щавелька (Rumex acetosella L.). 
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Самосев древесных растений ив, берез и сосны обыкновенной отме-
чен на участках уже на второй год после завершения биорекультивации, 
и с увеличением срока давности количество подроста только увеличивает-
ся. Другие хвойные породы коренных лесов, такие как ель, лиственница 
и кедровая сосна в формирующихся сообществах не зафиксированы даже 
после 10–15 лет. Их появление и развитие приурочено к более поздним 
стадиям восстановительной сукцессии. Полученные данные позволяют 
прогнозировать в дальнейшем формирование на рекультивированных 
участках в относительно дренированных ландшафтных позициях мелко-
лиственных преимущественно березовых и смешанных сосново-березовых 
вторичных лесов, а в слабо дренированных позициях – болотной расти-
тельности, сходной с фоновой. 

 
Работа поддержана Государственным контрактом Департамента 

науки и инноваций Ямало-Ненецкого автономного округа № 01–15 / 4 «Изу-
чение процессов адаптации лиственных и хвойных пород в арктической 
и субарктической климатических зонах, рекультивация нарушенных земель». 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИЗОБАКТЕРИАЛЬНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ НА ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ  

ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE 
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Аннотация. В статье представлен анализ многолетних исследований 

по вкладу различных элементов продуктивности в формирование урожая 

надземной массы однолетних капустных растений при инокуляции ассоци-

ативными ризобактериями. 

Ключевые слова: инокуляция, стимуляция роста, продуктивность 

Abstract. The article presents an analysis of long-term studies on the con-

tribution of various productivity parameters to the formation of the crop 

of aboveground mass of annual cabbage plants under inoculation plant-

associated rhizobacteria. 

Keywords: inoculation, stimulation of growth, productivity 

 

Основным трендом аграрного сектора экономики является экологиза-

ция сельского хозяйства и органическое земледелие. Поэтому разнообразные 

экологические приемы активно внедряется в производство. К таким перспек-

тивным агротехнологиям относится использование зеленых удобрений (си-

дератов) и бактериальных препаратов на основе ассоциативных ростостиму-

лирующих ризобактерий, которые при интродукции в среду улучшают мине-

ральное питание и стабилизируют физиологические процессы растений. 

Однолетние культуры семейства Капустные (Brassicaceae) способны 

формировать большую надземную массу, которая может быть использована 

в качестве сидерата и на корм животным. Проведение инокуляции ассоциа-

тивными ризобактериальными штаммами не только стимулирует ростовые 

процессы, но и повышает качество продуктивности надземной массы 

за счет улучшения поступления минеральных элементов и увеличения пло-

щади корневой системы. Кроме того, на северо-западе РФ возможно полу-

чение двух урожаев зеленой массы в год (весенний и летний посевы). 
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Анализ многолетних полевых опытов (2004–2019 гг.), проведенных 

на биостанции РГПУ им. А.И. Герцена (пос. Вырица, Гатчинский район, Ле-

нинградская область), по предпосевной инокуляции однолетних капустных 

культур штаммов ризобактерий, показал их разностороннюю эффективность.  

Опыты проводились на дерново-подзолистой, супесчаной почве, ха-

рактеризующейся средней обеспеченностью гумуса (около 1,5 %), слабой 

кислой реакцией среды и средним содержанием фосфора и калия. 

Нами использовались 6 видов капустных растений: горчица белая 

(Sinapis alba L.) – сорт Чергинская (к-4219), горчицы сарептская (Brassica 

juncea (L.) Czern.) – сорт Донская-5 (к-4345), горчица черная (Brassica nigra 

(L.) Koch) – сорт Tubra (к-2643), горчица абиссинская (Brassica carinata 

A. Braun) – сорт BRA 1152/85 (к-4705), сурепица яровая (Brassica 

campestris L.) – сорт Восточная (к-274) и рыжик посевной (Саmelina sativa L.) – 

сорт Воронежский (к-4140). Семена данных сортов капустных растений 

были предоставлены ВНИИ ВИР им. Н.И. Вавилова. 

Согласно рекомендациям [13], в процессе посева была проведена 

инокуляция семян такими бактериальными препаратами, как: Агрофил 

(Agrobacterium radiobacter, штамм 10), Мизорин (Arthrobacter mysorens, 

штамм 7), Флавобактерин (Flavobacterium sp., штамм 30) и Экстрасол 

(Pseudomonas fluorescens, штамм ПГ-5). Бактериальные препараты были 

созданы на основе ассоциативных азотфиксирующих штаммов 

и предоставлены лабораторией экологии симбиотических и ассоциативных 

ризобактерий ВНИИСХМ. 

Известно, что вклад в формирование продуктивности надземных ор-

ганов вносят разнонаправленные ростовые процессы, одним из которых 

является всхожесть – начальный показатель развития растения, остро зави-

сящий не только от внутренних, но и внешних факторов. Поэтому его из-

менение может служить критерием степени влияние бактериальных препа-

ратов уже на первых этапах растительного органогенеза. 

Другими отличительными элементами ростовых процессов служат: 

линейный рост растений в высоту, облиственность (массовое соотношение 

листовых и стеблевых частей растений), длина междоузлий, побегообразо-

вание (число боковых побегов), число бутонов и цветков. При этом количе-

ственный показатель продуктивности капустных культур оценивался 

по накоплению сухого вещества в надземной массе, а качество раститель-

ной продукции по содержанию основных элементов минерального питания 

(азота, фосфора и калия) в надземных органах растений. 

На рисунке представлена схема, отражающая влияние бактериаль-

ных препаратов на определенные элементы продуктивности биомассы 

надземных органов, у исследованных капустных культур, относительно 

контроля (без инокуляции). 
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Культура Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г
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б
ел

а
я

 
Контроль           

Агрофил           

Мизорин           

Флавобактерин           

Г
о
р

ч
и

ц
а
  

са
р

еп
т
ск

а
я

 Контроль           

Агрофил           

Мизорин           

Флавобактерин           

Г
о
р

ч
и

ц
а
 

а
б
и

сс
и

н
ск

а
я

 

Контроль     Х Х Х  Х Х 

Агрофил     Х Х Х  Х Х 

Мизорин     Х Х Х  Х Х 

Флавобактерин     Х Х Х  Х Х 

Г
о
р

ч
и

ц
а
 

ч
ер

н
а
я

 

Контроль     Х Х Х  Х Х 

Агрофил     Х Х Х  Х Х 

Мизорин     Х Х Х  Х Х 

Флавобактерин     Х Х Х  Х Х 

С
у
р

еп
и

ц
а
 

я
р

о
в

а
я

 

Контроль     Х Х Х    

Агрофил     Х Х Х    

Мизорин     Х Х Х    

Флавобактерин     Х Х Х    

Р
ы

ж
и

к
  

п
о
се

в
н

о
й

 Контроль         Х Х 

Агрофил         Х Х 

Мизорин         Х Х 

Флавобактерин         Х Х 
 

Рис. Степень влияния бактериальных препаратов на элементы формирования  

продуктивности сухой биомассы растений. 

Условные обозначения: 1 – Всхожесть; 2 – Высота; 3 – Длина междоузлий; 4 – Число 

боковых побегов; 5 – Содержание азота; 6 – Содержание фосфора; 7 – Содержание 

калия; 8 – Сухая масса; 9 – Число бутонов; 10 – Число цветков. 

Прибавка: 

 0–5 %  6-24%  
25-

49% 
 > 50% Х 

нет 

данных 
 

 

Таким образом, применение способствует стимуляции ростовых 

процессов, улучшению развития ассимиляционных органов и увеличивает 

сухую биомассу надземных органов. Полученные материалы имеют  
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практическое значение для прогнозирования продуктивности представите-

лей семейства Brassicaseae. Анализ полученных данных позволяет выявить 

ассоциативные бактериальные штаммы, способствующие лучшей реализа-

ции продуктивного потенциала капустных растений в условиях нечерно-

земной зоны Ленинградской области. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ВИРДЖИНСКОГО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА  

В ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКЕ В РАЗНЫХ СУБСТРАТАХ 

THE CULTIVATION OF JUNIPERUS VIRGINIANA  

IN OPEN-AIR HYDROPONICS IN DIFFERENT SUBSTRATES 
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г. Ереван, Республика Армения 

G.S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems,  
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Yerevan, Republic of Armenia 

 

Аннотация. В статье рассматривается способ выращивания 

саженцев вирджинского можжевельника в открытой гидропонике в разных 

субстратах для дальнейшего их использования в озеленении городов. 

Ключевые слова: вирджинский можжевельник, саженец, открытая 

гидропоника, субстрат, озеленение 

Abstract. The article discusses the cultivation way of saplings 

of Juniperus virginiana in open-air hydroponics in different substrates for further 

their use in planting of cities. 

Keywords: Juniperus virginiana, sapling, open-air hydroponics, substrate, 

planting 

 

Антропологическое погубное влияние привело к сегоднячнему 

экологическому состоянию окружающей среды, в особенности в крупных 

городах, где из-за урбанизации очень резко сокращаются зеленые площади, 

количество деревьев. В странах, как Армения, ситуация ухудшается из-за 

сухого климата, малых осадков и малой влажности почвы. Для быстрого 

восстановления зеленых зон требуется большое количество саженцев 

быстрорастущий и устойчивых деревьев, как например вирджинский 

можжевельник, которое хорошо адаптируется к условиям маловлажной 

почвы, полузасушливого климата с помощью своих чешуевидных листьев, 

толстой кутикулы и фиброзных корней [1]. Оно хорошо переносит сухое 

лето и холодную зиму [2], став ценным в озеленении городов  

и в восстановлении лесов в странах с сухим климатом. 
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Рис. 1. Прирост саженцев вирджинского можжевельника и увеличение диаметра их 

ствола в течение первых двух вегетационных периодов после пересадки сеянцев в 

разные гидропонические субстраты (2019–2020 гг.) 

 

В нашем исследовании мы оценили влияние разных субстратов 

на выращивание саженцев вирджинского можжевельника в открытой гидро-

понике, для дальнейшего использования открытой гидропоники в получении 

саженцев с целью озеленения городов и восстановления лесов Армении. 

Материалы и методы. Опыты проводились 2017–2020 гг. Посев се-

мян можжевельника вирджинского проводился осенью 2017 г. В апреле 
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2019 г. Полученные саженцы были пересажены в открытые гидропониче-

ские делянки гидропонической станции института в Араратской долине 

и лесной зоны Дилижана в разных субстратах (черный и красный вулкани-

ческий шлак, и гравий). В периоде вегетации, весной и летом сеянцы и са-

женцы можжевельника подкармливались раствором Давтяна [3] 1–2 раза 

в день, а начиная с сентября – один раз в день. Для оценки влияния разных 

субстратов на выращивание можжевельника вирджинского каждый месяц 

вегетационного периода были измеряны рост растений и диаметр их ствола. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 

программы GraphPad Prism5. 

Результаты. После пересадки прирост саженцев в конце первого ве-

гетационного года был наивысшим в субстратах красный и черный вулка-

нические шлаки (средние значения, соответственно, 27,7 см и 27,9 см) 

в Араратской долине, а наименьший – в Дилижане (в среднем – 5,4 см). 

В конце второго вегетационного года наивысший прирост саженцев был 

в красном вулканическом шлаке в Араратской долине (среднее значение 

78,8 см) (рис. 1А). Прирост саженцев в Дилижане в конце второго года был 

19,9 см. Диаметр ствола саженцев в течение двух вегетационных периодов 

наибольше увеличивался в красном вулканическом шлаке (первый год – 

7,9 мм, второй год – 23,9 мм) и в конце второго вегетационного года был 

31,8 мм (рис. 1Б). Наименьшее увеличение наблюдалось у саженцев из Ди-

лижана (в первый год – 2,2 мм, во втором году – 2,8 мм): в конце второго 

года средний диаметр ствола был 5 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Саженец вирджинского можжевельника в красном вулканическом шлаке, 

в Араратской долине, 2020 г. 
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Обсуждение и выводы. Вирджинский можжевельник быстрорасту-

щее дерево, что позволяет его эффективно использовать в быстром восста-

новлении поврежденных лесов, а также в озеленении городов. Для получе-

ния большого количества его саженцев как эффективный метод выращи-

вания можно использовать открытую гидропонику, где ресурсы воды ис-

пользуются эффективно, саженцы получают нужную для нормального 

прироста количество воды и питательных веществ. 

Как показывают наши результаты, Араратская долина больше подхо-

дит для выращивания саженцев можжевельника, чем лесная зона Дилижана: 

сухая, солнечная погода Араратской долины благоприятно действует на их 

прирост. Из использованных субстратов наиболее эффективный – красный 

вулканический шлак (рис. 2), где саженцы можжевельника после пересад-

ки в течение последних двух лет показали наивысший прирост и увеличе-

ние диаметра ствола. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета 

по науке РА в рамках научного проекта № 18T-1F218. 

 

Библиографический список 
1. Torquato, P. R. Drought tolerance and competition in eastern redcedar 

(Juniperus virginiana) encroachment of the oak-dominated cross timbers  

/ P. R. Torquato, C. B. Zou, A. Adhikari, H. D. Adams // Frontiers in Plant Sci-

ence. – 2020. – № 11. – Аrticle b9. 

2. Tomiolo, S. Soil properties and climate mediate the effects of biotic in-

teractions on the performance of a woody range expander / S. Tomiolo, D. Ward 

// Ecosphere. – 2018. – № 9 (4). – Аrticle e02186. 

3. Давтян, Г. С. Гидропоника / Г. С. Давтян // Справочная книга 

по химизации сельского хозяйства. – М. : Колос, 1980. – С. 382–385. 

 

 

  



Антропогенные воздействия на ландшафты и их последствия 

290 
 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ЕРУНАКОВСКОГО РАЙОНА КУЗБАССА 

ANTHROPOGENIC IMPACT ON LANDSCAPE  

DURING THE DEVELOPMENT OF DEPOSITS  

OF THE ERUNAKOVSKY DISTRICT OF KUZBASS  
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Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
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Аннотация. Основной причиной трансформации ландшафта 

Ерунаковского района, и окружающей среды в целом, является 

антропогенное воздействие от горно-добывающей промышленности.  

Ключевые слова: ландшафт, техногенное воздействие, угольное 

месторождение 

Abstract. The main reason for the transformation of the landscape 

of Erunakovsky district, and the environment in general, is anthropogenic 

impacts due to the mining industry. 

Keywords: landscape, technogenic impact, coal deposit 

 

Кузнецкий угольный бассейн является одним из крупнейших не 

только на территории Российской Федерации, но и в мире. Разработка 

месторождений ведется как открытым, так и подземным способами [2]. 

Деятельность предприятий на этой территории выражается 

в преобразовании ландшафтов, изменении состояния геологической среды, 

гидродинамической, гидрогеохимической обстановки. 

При разработке угольных месторождений рассматриваемой 

территории открытым способом на отдельных участках наблюдаются 

необратимые изменения рельефа местности и ландшафта за счет глубоких 

выемок и высоких отвалов, в которых развиваются оползни (рис. 1). Такие 

территории в дальнейшем трудно поддаются рекультивации. 

Проведенный ранее сравнительный анализ степени антропогенного 

воздействия на геологическую среду при открытой и подземной отработке 

показывает, что по сравнению с открытым способом разработки угольных 

месторождений при подземной отработке, используя закладку 

выработанного пространства, можно достичь минимального изменения 

свойств геологической среды и минимизировать изменения ландшафта.  
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Рис. 1. Общий вид Талдинского угольного разреза Ерунаковского района 
 

Разработка открытым способом угольных месторождений 
Ерунаковского района сопровождается созданием крупных карьеров 
с мощным водоотливным оборудованием. Вскрышные породы, 
образованные при разработке, вывозятся за пределами горных выработок 
и размещаются там, занимая дополнительные площади. Объем вскрышных 
пород может меняться в зависимости от горно-геологических условий 
и может составлять до 4 м3 на каждую добытую тонну углей [1]. Для 
удаления мощных слоев рыхлых отложений часто применяются 
гидромониторы, которыми они размываются, а гидросмеси 
транспортируется по трубопроводам в гидроотвалы. В основном, 
гидротехнические сооружения (гидроотвалы) сооружаются в логах 
и долинах малых рек. Горные выработки карьеров, во время работы 
водоотлива, становятся областью разгрузки подземных вод. Вокруг них 
на солидные расстояния образуются воронки депрессии. 

Немаловажную роль среди источников воздействия при разработке 
угольных месторождений играет применяемое горнотранспортное 
оборудование, взрывные работы и автотранспорт (рис. 2–3). 

 

  

 

Рис. 2. Гидравлический экскаватор 

и автосамосвал 

 

Рис. 3. Шагающий экскаватор 
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Для обеспечения геоэкологической безопасности при разработке 

угольных месторождений Кузбасса рекомендуется внедрить комплекс 

мероприятий по охране окружающей среды. Для охраны и рационального 

использования земель территории Ерунаковского района рекомендуется: 

 совершенствование технологии горных работ в направлении 

сокращения изымаемых из оборота нарушаемых земель;  

 ускорение темпов рекультивационных работ; 

 снижение трудоемкости рекультивационных работ; 

 совершенствование способов рекультивации нарушенных земель; 

 рационализация способов технической и биологической 

рекультивации земель, в том числе и восстановление гидродинамического 

режима грунтовых вод;  

 освоение специальной техники для рекультивации территорий;  

 разработка мероприятий, устраняющих негативное воздействие 

горных работ на территории вблизи разрабатываемых месторождений. 

Антропогенное воздействие на территории Ерунаковского района 

Кузбасса, вызываемые деятельностью горнодобывающих предприятий, 

имеют продолжительный и, по большей части, необратимый характер. 

Прекращение техногенного воздействия возможно с приостановлением 

производственной деятельности на предприятии, но восстановление 

свойств геологической среды полностью не произойдет. Этот, 

преобразованный под воздействием человека, участок литосферы 

с новыми свойствами и может нести в себе опасность. Наряду 

с перечисленными мероприятиями по охране и рациональному 

использованию земель необходимо разработать и внедрить комплексную 

программу мониторинга за развитием техногенных процессов 

на территории Ерунаковского района. 
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ВЛИЯНИЕ СПЛОШНЫХ РУБОК  

НА НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

THE EFFECT OF CONTINUOUS LOGGING  

ON THE GROUND COVER OF FOREST BIOGEOCENOSES 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние антропогенной деятель-

ности в виде сплошных рубок на живой напочвенный покров. Для описания 

напочвенного покрова применялись классические методы описание живого 

напочвенного покрова (видовой состав), проектирование покрытия (%) и оби-

лие растений по методике Друде. Выявлено, что каждый тип фитоценоза 

определяется влажностью и трофностью местообитания и зависит от степени 

антропогенной нарушенности травяно-кустарничкового яруса и почв.  

Ключевые слова: сплошные рубки, напочвенный покров, видовой 

состав, проективное покрытие, обилие растений 

Abstract. The article considers the impact of anthropogenic activity in the 

form of continuous logging on the living ground cover. To describe the ground 

cover, the classical methods were used: description of the living ground cover 

(species composition), design of the cover (%) and abundance of plants accord-

ing to the Drude method. It was revealed that each type of phytocenosis is de-

termined by the humidity and trophic nature of the habitat and depends on the 

degree of anthropogenic disturbance of the grass-shrub layer and soils. 

Keywords: continuous logging, ground cover, species composition, pro-

jective cover, abundance of plants 

 
Введение. Одним из важнейших признаков растительных сообществ 

является флористический состав биогеоценоза. Сплошные рубки относятся 
к антропогенным факторам, вызывающим существенные глобальные 
нарушения. Изменения флористического состава в результате таких рубок 
носят как закономерный, так и стохастический (случайный) характер. 
Определяющим фактором видового разнообразия является экологический 
диапазон местообитаний, который определяется наличием благоприятных 
условий для произрастания того или иного вида [4–6]. Флористическое  
биоразнообразие новых «открытых» фитоценозов оказывается значительно 
выше исходных лесных [1].  
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По наблюдениям Н.Г. Улановой существенные изменения инте-
гральной характеристики фитоценозов – видового богатства растительно-
сти вырубок происходят в среднем за 25 лет сукцессии. При этом видовое 
богатство сосудистых растений в процессе зарастания вырубок увеличива-
ется в 4 раза в течение первых 3-х лет по сравнению с исходным типом ле-
са. Далее происходит постепенное уменьшение общего числа видов, при 
этом существует достоверная высокая связь между общим числом видов 
и возрастом после вырубки (r = −0,90) [3].  

В течение 1–2-х лет после рубки происходит смена лесного фитоце-
ноза на фитоценоз открытых мест, в которых преобладает экотопический 
отбор. В процессе разработки вырубок лесозаготовительной техникой, об-
разуется высокое разнообразие экотопов с большим количеством видов, 
не характерных для исходных лесных сообществ. Это способствует резко-
му увеличению флористической емкости сообществ. 

Методы исследования. С целью проведения исследований было зало-
жено 2 временных пробных площади на территории Череповецкого района 
Уломского лесничества. На каждой пробной площади на одном квадратном 
метре было произведено описание живого напочвенного покрова (видовой 
состав), проектирование покрытия (%) и обилие растений по методике Друде.  

Результаты и их обсуждения. Живой напочвенный покров  
на исследуемых вырубках характеризуется двумя ярусами: мохово-
лишайниковым и травяно-кустарничковым (табл.).  

Основными представителями травяно-кустарникового яруса на всех 
объектах исследования является крупнотравные и разнотравные виды рас-
тений. Типичные лесные растения (черника, брусника, кислица, папорот-
ники и т.д.) имеют незначительный процент проективного покрытия 
на вырубках (от 5 до 15 %). 

Каждый тип фитоценоза определяется влажностью и трофностью 
нового местообитания и зависит от первоначальной степени антропоген-
ной нарушенности травяно-кустарничкового яруса и почв [2, 3]. При силь-
ных нарушениях травяно-кустарничкового яруса и почв (полное уничто-
жение растительности, подстилки и верхних горизонтов почвы), которое 
прослеживается в процессе лесозаготовки тяжёлой техникой, происходит 
образование луговых сообществ, отсутствующих в исходных сосняках. 
В результате возможно появление новых фитоценозов: щучковых, полеви-
цевых – при дерновом процессе почвообразования; кипрейно-малиновых – 
при процессе гумусонакопления; ивовых, ситниковых и камышовых – при 
процессах глееобразования при заболачивании. Видовой состав луговых 
сообществ резко отличается от лесных, так как фактически являются 
фрагментами других типов растительности. Экологические условия и об-
разующиеся вновь почвы затрудняют поселение деревьев, и такие фитоце-
нозы зарастают лишь кустарниками. По данным Н.Г. Улановой [3], возврат 
к лесной растительности возможен лишь через 50–80 лет.  
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Таблица  

Характеристика живого напочвенного покрова 

№ 

п/п 

Виды травяно-кустарниковой  

и моховой растительности 

Проективное  

покрытие, % 

Обилие растений 

(по Друде) 

ПП1 ПП2 ПП1 ПП2 

Травяно-кустарничковый ярус 

1 Черника (Vaccinium mirtillus) 5 15 Sp Сор 

 Брусника (Vaccinium vitis-idaea) 5 15 Sp Сор 

2 Кислица (Oxalis acetosella) – –   

3 Крупнотравье:  

Таволга (Filipéndula ulmária) 

Дудник (Angelica archangelica) 

Аконит (Acónítum) 

 

10 

 

10 

 

Сор 

 

Сор 

4 Разнотравье: 

Костяника (Drupa) 

Княженика (Rúbus árcticus)  

 

20 

 

10 

 

Soc 

 

Сор 

 Папортники 10 10 Сор Сор 

 Злаки 20 10 Soc Сор 

 Осоки – –   

5 Хвощи (Equisétum arvénse) 10 5 Сор Sp 

Мохово-лишайниковый ярус 

6 Сфагновые мхи (Sphugnum sp) 5 5 Sp Sp 

 Зелёные мхи (Bryophyta) 5 10 Sp Сор 

 Лишайники (Lichenes) 5 10 Sp Сор 

Примечание: Soc – Растение встречается сплошь, образует основной фон;  

Сор – Растение принимает большое участие в сложении покрова, но основного фона 

не создает; Sp – Растение встречается менее 1/20 площади; SoI – Растение встречается 

единично; Un – Растение найдено в одном экземпляре. 

 

При незначительном нарушении травяно-кустарничкового яруса 

и почв в процессе рубки (участки, не затронутые тяжёлой техникой) со-

храняется лесная растительность. Однако она принципиально отличается 

отсутствием деревьев, а также часто подроста и подлеска. В результате на 

вырубках образуются фитоценозы, состоящие из лесных видов кустарнич-

ков, трав и мхов, близкие к исходным, при этом возможно лишь изменение 

доминирования видов.  

Таким образом, нелесные сообщества формируются только при 

сильных нарушениях травяно-кустарничкового яруса и почв. Именно 

в этих сообществах принципиально изменяется видовой состав и экологи-

ческие условия. Основная задача лесного хозяйства не допустить потери 

лесных территорий и ускорить процесс лесовосстановления. Для решения 

этой проблемы необходимо соблюдать правила и требования для лесозаго-

товительных работ, в частности, не допускать сдирание и разрушение 

верхних горизонтов почвы тяжелой лесозаготовительной техникой, а так-

же стремиться равномерно размещать по площади лесовозные волока. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В АГРОФИТОЦЕНОЗАХ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ,  

РАЗНООБРАЗИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние систем обработки 

почвы различной интенсивности на ее физические состояние, экономиче-

скую эффективность, энтомологическое и флористическое разнообразие, 

в агрофитоценозе пшеницы яровой. 

Ключевые слова: почва, агрофитоценоз, энтомологическое 

и флористическое разнообразие, экономическая эффективность 

Abstract. The article considers the influence of tillage systems 

of different intensity on its physical condition, economic efficiency, entomolog-

ical and floral diversity in the agrophytocenosis of spring wheat. 

Keywords: soil, agrophytocenosis, entomological and floral diversity, 

economic efficiency 

 

Способ механической обработки почвы – это характер и степень воз-

действия рабочими органами почвообрабатывающих орудий и машин на из-

менение профиля, генетическую и антропологическую разнокачественность 

обрабатываемого слоя почвы в вертикальном направлени. Способы обработ-

ки почвы многообразны. Так выделяют традиционную обработку почвы, без-

отвальную обработку почвы, минимальную обработку No-till. Каждая из них 

имеет определенные характеристики и воздействие на почву [1, 2]. 

Место и время проведения исследования: Исследование было прове-

дено на опытных полях ОГАУ имени Н.В. Парахина. Вегетационные перио-

ды 2020 года. Исследования проводились на опытных делянках разной сте-

пени обработки почвы, засеянных яровой пшеницей сорта Дарья.  

Схема опыта: 1. Делянка с нулевой обработкой (No-Till); 2. Делянка 

с безотвальной обработкой (дискование); 3. Делянка с традиционной обра-

боткой (отвальная). Площадь опыта 40 м*40 м, делянки 82,08 м2. 

Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, в 3-х 

кратной повторности. Почвенные образцы отбирались буром до глубины 
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30 см по слоям 0–10, 10–20, 20–30 см. Учет засоренности посевов на по-

стоянных учетных площадках и математическая обработка результатов ис-

следований по Б.А. Доспехову. Учеты и наблюдения проводили общепри-

нятыми методами, согласно методическим указаниям Б. А. Доспехова [3]. 

Количество сорной растительности по К. С. Артохину [4]. 

Флористический и энтомологический анализ был проведён в 2020 г. 

на участках, занятых яровой пшеницей. Для определения видов пользова-

лись «Определителем важных семейств насекомых-энтомофагов» и опре-

делителем «Сорняки сельскохозяйственных культур». 

Учеты численности полезной энтомофауны проводили в период мак-

симальной плотности популяций в фазе молочной – молочно-восковой 

спелости пшеницы (III декада июля – середина августа) методом кошения 

стандартным энтомологическим сачком. В каждом варианте опыта делали 

по 10 взмахов троекратно. Почвенную фауну и засоренность подсчитывали 

путем отбора подсчитываемых объектов из пласта земли площадью 1 м2, 

глубина 30 см (рамка 1/10 м2) [5]. 

Для решения поставленных задач были взяты две крайние по интен-

сивности системы обработки почвы – отвальная и нулевая (No-till), и до-

полнительно дифференцированная безотвальная. В качестве фоновых пре-

паратов: удобрение азофоска N16P16K16, внесение однократное; фунгицид 

«Беномил 500»; инсектицид «Каратэ Зеон»; гербицид «Астерикс». 

Существенное влияние на значения плотности оказывают возделы-

ваемые культуры и влажность почвы. Сравнение почв, обрабатываемых 

по технологии прямого посева, с расположенными рядом опытными 

участками с традиционной технологией обработки показывает разные тен-

денции. Выявлена существенная разница плотности почв.  

Почва, где проводится ее рыхление в результате механических обра-

боток (вспашка, боронование, культивации), имела наименьшую плотность, 

была рассыпчатой и не имела глыб. Почва, обработанная без оборота пла-

ста, имела большую плотность на глубине от 10 см; на глубине от 15 см 

встречались достаточно плотные комки и глыбы. Почва без обработки 

имела максимальную плотность, по сравнению со стальными вариантами 

обработки, при копании пласт распадается на крупные глыбы, практически 

не распадающиеся, руками крошатся с трудом. Достаточно влажная весна 

и начало лета привели к высоким зарегистрированным значениям влажно-

сти на всех без исключения вариантах, независимо от способа их обработ-

ки. Однако большие значения по сравнению с контрольными были отме-

чены на опытных делянках. Это свидетельствует о большей способности 

почвы на опытных делянках к накоплению и удерживанию влаги.  

Ресурсосберегающие технологии в значительной степени сокращают 

затраты на сельскохозяйственную технику, по причине ненадобности  

отдельных агротехнических операций. Применение различных технологий 

обработки почвы оказывает существенное влияние как на уровень затрат, 
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так и на урожайность яровой пшеницы. Причем дополнительные затраты 

в определенной степени компенсируются приростом урожайности. Так, 

по данным, полученным в рамках полевого опыта, оптимальное соотноше-

ние затрат и выхода продукции с 1 га наблюдалось при технологии с ми-

нимальной обработкой почвы, так рентабельность составила 25,73 %, что 

на 5,23 процентных пункта больше показателя при интенсивном воздей-

ствии на почву (табл.). 

Таблица 

Влияние систем обработки почвы на экономическую эффективность  

выращивания яровой пшеницы 

Вносимые 

препараты 

Урожай- 

ность, т/га 

Производственные 

затраты, руб. 

Средняя  

цена  

реализации  

1 т, руб. 

Прибыль от реа-

лизации, млн руб. 

Рента- 

бельность 

реализации, 

% 
на 1 га на 1 т на 1 га  на 1 т 

Интенсивная 4,00 26712,0 6678 8047 5476,0 1369 20,50 

Минимальная 3,62 23168,0 6400 8047 5962,1 1647 25,73 

Нулевая 3,42 22004,3 6434 8047 5516,5 1613 25,07 

 

Интенсификация сельского хозяйства с использованием различных 

ресурсосберегающих технологий приводит к неблагоприятному фитосани-

тарному состоянию полей, а также к изменению видового состава сорной 

растительности.  

На варианте с длительной ежегодной отвальной обработкой почвы, 

сорные растения представлены многолетними двудольными, малолетними 

однодольными сорняками 6 видов растений с преимущественно двудоль-

ными корнеотпрысковыми сорняками, имеющих глубокопроникающую 

корневую систему и приспособленных к рыхлым хорошо аэрируемым поч-

вам: Соnvolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Amaranthus retroflexus,  

Рolygonum соnvolvulus, Есhinochloa сrusgalli, Elytrigia repens. 

На делянке с безотвальной обработкой видовой состав сорняков 

представлен 12 видами. Появление новых видов растений обусловлено пе-

риодическим образованием плужной подошвы с резким увеличением 

плотности почвы ниже 10 см при мелких обработках, а также общим по-

вышением плотности и преимущественной локализацией влаги в верхних 

слоях почвы: Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Thlaspi arvense, 

Cirsium arvense, Lactuca tatarica, Setaria pumila. 

Появление на пашне новых видов растений можно объяснить перио-

дическим образованием плужной подошвы с резким увеличением плотно-

сти почвы ниже 10 см при мелких обработках, а также общим повышением 

плотности и преимущественной локализацией влаги в верхних слоях почвы.  

Уплотненные почвы при длительном применении технологии No-till, 

более 10 лет, в значительной степени изменяют видовой состав сорной 

растительности. Нулевая обработка (No-Till) привела к изменению видово-

го состава сорняков и расширению его разнообразия до 17 видами.  
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В посевах появляются растения со стержневой корневой системой: 

Gаlеоpsis spеciоsа Mill, Gаlium аpаrinе, Sеtаria glаucа Bеаuv, Echinochloa 

crusgalli Beauv, Еrоdium cicutаrium, Оbеrnа bеhеn, Viоlа Аrvеnsis murrау, 

Solanum nigrum, Taraxacum officinale, Artemisia vulgaris, Plantago mаjor, 

Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Linaria vulgaris Mill, Barbarea vulgaris, 

Senecio vulgaris, Cichorium untybus. 

Основными засорителями посевов яровой пшеницы при данном типе 

обработки яровые и корнеотпрысковые сорные растения. Было отмечено 

появление сорных растений со стержневой корневой системой. 

Засоренность посевов определялась в фазе кущения яровой пшени-

цы. На делянках с традиционной обработкой (отвальная) плотность сорной 

растительности составляла в среднем 27 шт./м². На делянках с безотваль-

ной обработкой (дискование) – 76 шт./м². На делянках с нулевой обработ-

кой (No-Till) – 98 шт./м². 

При ограничении роли двудольных сорняков, путем внесения герби-

цида, удельная масса сорных растений сдерживается на уровне 10–15 %, 

и их вредоносность остается невысокой (порог вредоносности 10 %). 

Агротехнологии в условиях современного земледелия имеют боль-

шое влияют на разнообразие и активность фауны агрофитоценозов. Одним 

из факторов устойчивого функционирования агробиоценозов является раз-

нообразие и эффективность полезных организмов, способных сдерживать 

численность вредных видов на хозяйственно неощутимом уровне. Нами 

было отмечено разительное расширение видового разнообразия насекомых 

со снижением степени обработки почвы. 

Наиболее бедный видовой состав энтомофауны был отмечен на де-

лянках с полным оборотом земляного пласта – 6 видов, из них 3 вредонос-

ные: Schizaphis graminum, Haplothrips tritici, Eurygaster integriceps, Coc-

cinella septempunctata, Chrysoperla carnea, Lumbricus terrestris. 

Видовой состав делянок с безотвальной системой обработки почвы 

незначительно расширился. Фауна увеличилась на два вида: Nabis ferus, 

Cicadella viridis. 

Максимальное энтомологическое разнообразие было отмечено 

на делянках No-Till. В общей сложности количество хищных энтомофагов 

на делянках, обработанных по технологии No-Till превосходило количе-

ство энтомофагов с делянок с отвальной обработкой: Hippodamia variegatа, 

propylae Quatuordecimpunctata, hippodamia Tredecimpunctata, orius, Aelia 

acuminata, Lithobiomorpha, Upis ceramboides. 

На опытных вариантах численность вредоносных насекомых возрас-

тала и достигала на вариантах No-Till 127 шт./м2; на делянках с безотваль-

ной обработкой 119 шт./м2. В контрольной группе количество насекомых 

было на 16 % меньше, по сравнению с опытными образцами.  

Технология обработки почвы повлияла на почвенную энтомофауну. 

Было отмечено сокращение числа дождевых червей, в опытных делянках 
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в среднем на 22 % по сравнению с традиционной обработкой. Из-за нали-

чия большого количества растительных остатков на поверхности почвы 

на делянках с технологией No-Till стало возможным появление таких 

хищных животных как чернотелка лесная и костянка обыкновенная. 

Со снижением степени почвенной обработки возрастает инфекцион-

ная нагрузка на растения. В год проведения исследований наиболее рас-

пространенными были мучнистая роса, стеблевая ржавчина, септориоз 

и корневые гнили. При осмотре посевов, перед фоновой обработкой фун-

гицидом, специфические заболевания (фузариозной корневой гнили, аско-

хитоза) на посевах не были обнаружены.  

Таким образом, в результате перехода от классической отвальной си-

стемы к минимальным происходит изменение физического и экологиче-

ского состояния пахотного слоя, что приводит к смене видового состава 

флоры и энтомофауны в агрофитоценозах. Кроме того, при применении 

технологии с минимальной обработкой почвы, рентабельность производ-

ства яровой пшеницы на 5,23 процентных пункта больше показателя 

при интенсивном воздействии на почву. 
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Аннотация. В статье рассматривается эколого-хозяйственная 
напряженность сельских поселений в Волгоградской области. Оценка 
влияния этого фактора на развитие процессов деградации является 
актуальной в связи с увеличением антропогенной нагрузки 
и интенсификации использования земель. В работе на основе статистических 
данных о характеристиках земель сельскохозяйственного назначения и их 
пространственного размещения определены показатели, отражающие 
экологическую устойчивость ландшафтов. Исследование экологического 
состояния агроландшафтов, дифференциация их элементов по уровням 
деградации, обосновывают необходимость проведения лесомелиоративных 
мероприятий по их реабилитации. 

Ключевые слова: агроландшафт, антропогенная нагрузка, 
экологическая стабильность 

Abstract. The article deals with the ecological and economic tension of rural 
settlements in the Volgograd region. The assessment of the impact of this factor 
on the development of degradation processes is relevant in connection with the 
increase in anthropogenic load and the intensification of land use. In this paper, 
based on statistical data on the characteristics of agricultural land and its spatial 
distribution, the indicators reflecting the ecological stability of landscapes are 
determined. The study of the ecological state of agricultural landscapes, 
the differentiation of their elements by levels of degradation, substantiate the need 
for forest reclamation measures for their rehabilitation. 

Keywords: agrolandscape, anthropogenic load, environmental stability 
 

Научные исследования по геоинформационному анализу обустройства 
агролесоландшафтов сухостепной зоны Среднего Дона и оценке его влияния 
на развитие процессов деградации актуальны в связи с увеличением 
антропогенной нагрузки и интенсификации использования земель.  

В работе на основе статистических данных о характеристиках земель 
сельскохозяйственного назначения и их пространственного размещения 
определены показатели, отражающие экологическую устойчивость 
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ландшафтов. Для оценки состояния земель составлена шкала индексов 
и деградационной опасности в границах Калачевского района 
Волгоградской области. Суммарный индекс деградации составляет 181,5, 
на территории исследуемого района широко распространены такие формы 
негативных процессов, как солонцеватость и ветровая эрозия, сильно 
и среднеэродированые земли. Эрозионные процессы получили развитие 
на площади 70,0 % сельскохозяйственных угодий [2]. 

При определение экологической стабильности сельских поселений 

региона исследований лишь одно Ильевское сельское поселение имеет 

градацию средней экологической стабильности восемь муниципальных 

поселений района характеризуются экологической нестабильностью  

(Кэк.ст менее 0,33), а о территориях Береславского, Зарянского и Крепинского 

поселений можно сказать что они неустойчиво стабильны. По результатам 

проведенного анализа выявлено, что в среднем 5,9 % занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, большая часть их слабо освоена.  

В целом отмечается средний уровень напряженности в районе, он 

равен 2,5. Оценка земель Ильевского поселения по степени антропогенной 

нагрузки составила 2,64. На картограмме эрозии почв (рис.) выделены 

следующие категории: слабая, средняя и сильная. 
 

 
 

Рис. Напряженность эколого-хозяйственного состояния  

сельских поселений Калачевского района 
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Оценка экологической эффективности предложенных мероприятий, 

проведена по расчету эколого-хозяйственной напряженности сельских 

поселений в Калачевском районе Волгоградской области. 

На территории трех сельских поселений на площади 124087 га 

отмечается слабая эколого-хозяйственная напряженность, в пяти сельских 

поселений общей площадью 163286 га, отмечается средняя 

напряженность, далее показатель растет в Приморском сельском 

поселении уже составляет 3,8, что характерно для высокой напряженности 

и самая сильная эколого-хозяйственная напряженность представлена 

в городском поселении Калачевском, сельском поселении Бузиновском, 

ввиду отсутствия на территории лесных массивов, нехваткой лесных полос 

и Мариновском сельском поселении, что аргументировано распределением 

земель по категориям для целей специального назначения, а именно 

большая площадь отведена военному полигону Прудбой. И только в одном 

Ильевское сельском поселении имеет показатель отражает стабильное 

экологически устойчивое положение угодий, категорий земель. Это 

объясняется тем, что сельское поселение характеризуется достаточной 

естественной и защитной лесистостью территории и предложенные 

мероприятия предполагают создание на данном тестовом участке 

устойчивого агроландшафта. 

Только в одном Ильевское сельском поселении имеет показатель 

отражает стабильное экологически устойчивое положение угодий. Это 

объясняется тем, что сельское поселение характеризуется достаточной 

естественной и защитной лесистостью территории.  

Выполненные автором исследования экологического состояния 

агроландшафтов, дифференциация их элементов по уровням деградации, 

обосновывают необходимость проведения лесомелиоративных 

мероприятий по их реабилитации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются такие геоэкологические про-

блемы как разрушение озонового слоя и изменение климата. В ходе иссле-

дования были проанализированы геоэкологические проблемы посредством 

компаративного подхода для выявления причин их возникновения 

и нахождения возможностей для их устранения. 

Ключевые слова: окружающая среда, изменение климата, разруше-

ние озонового слоя, геоэкологические проблемы 

Abstract. The article deals with such geoecological problems as the  

destruction of the ozone layer and climate change. The study analyzed geoeco-

logical problems through a comparative approach to identify the causes of their 

occurrence and find opportunities for their elimination. 

Keywords: Environment, climate change, ozone depletion, geoecological 

problems 

 

Понимание международным сообществом геоэкологических про-

блем по разрушению озонового слоя и изменению климата привело к под-

писанию ряда основополагающих документов, которые повлияли на общие 

принципы действия всех стран. В эти документы входят: Венская конвен-

ция об охране озонового слоя (1985); Монреальский протокол по веще-

ствам, разрушающим озоновый слой (1987); Рамочная конвенция ООН 

об изменении климата (1992); Киотский прокол (1997); Парижское согла-

шение (2016). При рассмотрении геоэкологических проблем как разруше-

ние озонового слоя и изменение климата можно провести аналогию  

посредством сравнительно-сопоставительного анализа с целью решения 
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поставленных вопросов. Актуальность выбранных проблем связана с вы-

бросами в окружающую среду, что в дальнейшем ведет к необратимым по-

следствиям для современного мира [1]. Цель данной работы заключается 

в нахождении сходства и различий в двух геоэкологических проблемах: 

разрушение озонового слоя и изменения климата посредством компара-

тивного подхода. Объектом исследования явились: истощение озонового 

слоя и изменение климата. В результате исследования была выдвинута ги-

потеза, что благодаря анализу этих геоэкологических проблем можно 

найти адекватное решение для их устранения. 

Обратимся к истории возникновения обсуждаемых проблем. Важно 

отметить, что истощение озонового слоя напрямую связано с созданием 

такого инертного вещества как хлорфторуглерод (далее ХФУ), которое ак-

тивно использовалось с 1928 года в холодильных установках. Спустя 

40 лет Джеймс Лавлок обнаружил антропогенный след от ХФУ, причем 

во всех странах концентрация ХФУ оказалась одинаковой. ХФУ является 

искусственным веществом и его значения в тропосфере будут равны всему 

произведенному количеству ХФУ. Впоследствии такие Нобелевские лау-

реаты как Франк Роуленд и Марио Молина, воссоздав условия стратосфе-

ры, выяснили, что ультрафиолетовая радиация разрушает ХФУ, освобож-

дая хлор, причем каждый атом хлора может разрушить 105 молекул озона. 

Конечно, существуют и природные хлориды (например, хлор из океана, 

соляная кислота как последствие извержения вулкана), но они являются 

неустойчивыми соединениями и не могут достигнуть стратосферы как 

ХФУ. С 1984 года подтвердилось уменьшение содержания озона до 40 % 

в Антарктиде в так называемых «озоновых дырах». Спустя время зафикси-

ровали зеркальные различия: концентрация ClO в озоновой дыре превы-

шала в сотни раз, а озона наоборот [5]. Возможно, образование «дыры» 

в Антарктиде косвенно связано с температурой. Антарктида – самый хо-

лодный регион, где часто облачно и на низких полярных слоистых облаках 

идет накопление ХФУ и выделение хлора. Весной в течении двух недель 

увеличивается солнечная радиация, и хлор активнее взаимодействует 

с озоном. Затем солнечное тепло постепенно рассеивает вихрь вокруг по-

люса и уровень озона над Антарктидой становится прежним. Таким обра-

зом, летом «дыра» затягивается, и на изменение площади «дыры» может 

влиять температура воздуха. Например, теплый 2002 г. позволил наблю-

дать уменьшение площади озоновой дыры. Что касается опасности самого 

явления, то она не была подтверждена, поскольку достоверного увеличе-

ния радиации не наблюдалось за исключением полярных широт, а число 

заболеваний раком кожи уменьшилось. 

Касаемо изменений глобального климата существуют различные ги-

потезы (основная – антропогенные эмиссии, другие – длительные и кратко-

срочные природные флуктуации). Полагаясь на статистические климатиче-

ские данные, было известно, что из 15 самых теплых лет 13 наблюдались 
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в 21 веке, и случайность этих событий крайне мала. Ученые связывают из-

менение климата с увеличением концентрации CO2 и ростом колебаний 

температуры. Сложность данной проблемы по сравнению с ХФУ заключа-

ется в том, что CO2 в основном представлен природными выбросами, од-

нако, в атмосфере накапливаются антропогенные вещества. При этом в от-

личие от ХФУ наблюдается увеличение концентрации CO2 над развитыми 

странами в отличии от развивающихся. Помимо измерения концентрации 

CO2 есть аргументы по изменению соотношений изотопов С (увеличение 

С12, уменьшение С13 и С14). Возможно, правильнее CO2 сопоставлять 

с динамикой радиации: увеличивается обратная длинноволновая радиации 

в приземных слоях [6]. Таким образом, обе проблемы существуют, но из-

менение климата является более дискуссионным вопросом, поскольку уг-

лерод — это не искусственное вещество как ХФУ, и нельзя быть точно 

уверенным в его антропогенном влиянии, причем сложнее подсчитать ан-

тропогенную долю CO2, так как сама база температурных данных граничит 

лишь последними 150 годами. Тем не менее, схожесть проблем заключает-

ся в том, что они прямо и косвенно находятся под влиянием температуры 

и имеют последствия из-за антропогенного характера. 

Первые предложения в экополитике по влиянию галогенов на озоно-

вый слой были сформулированы ещё в 1960-х годах при обсуждении про-

ектов по сверхзвуковым самолетам, но они имели в основном не экологи-

ческие цели, а экономические и политические. Сами действия были пред-

приняты после открытия Нобелевских лауреатов Франка Роуленда и Ма-

рио Молина в 1975 г., причем к тому времени американская химическая 

компания «Дюпо́н» предприняла попытки к созданию заменителей ХФУ. 

Вскоре был введен запрет на использование баллончиков, которые до 50 % 

содержали ХФУ. В 1981 г. была создана рабочая группа по разработке 

«Венской конвенции по защите озонового слоя», но она была слишком де-

кларативной, и не каждая страна была готова на резкие снижения выбро-

сов. Вскоре после публикаций в вопросах, касающихся озоновых дыр, 

мнение представителей власти изменилось. К тому же закрытие производ-

ства ХФУ дало возможность создать новый рынок. Было предпринято вер-

нуть концентрации хлора в стратосфере к 1970-м годам. 

В международной климатической политике предполагалось сдержи-

вать рост выбросов CO2 до 1 % в год. Но этого не произошло. В 1992 году 

на конвенции признали проблему. Киотский протокол в 1997 г. признал 

сдерживающей развитие стран, и самые крупные страны по выбросам CO2 

не принимали участие в нем. В результате к 2009 г. выбросы превысили 

предполагаемые худшие оценки ученых. Авторитет подорвал скандал со 

вскрытием писем IPCC (Климатгейт). На Копенгагенском форуме было 

принято, что каждая страна должна сформулировать свои обязанности по 

сокращению выбросов. Лишь при подписании Парижского соглашение по-

лучилось добиться небольшого успеха (зафиксирована цель – повышение 
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температуры воздуха не выше 2 градусов). После этого выбросы продол-

жают бить исторические рекорды, поскольку до сих пор не предусмотрены 

санкции за нарушения соглашения. К тому же, по расчетам ученых уже 

накопилось достаточное количество CO2 за последние десятилетия для по-

вышения температуры на 2 градуса [4].  

Таким образом, по адекватности экополитики проблемы совершенно 

разные. Климатическая политика – декларативная, во многом преследует 

экономические цели, поскольку до сих пор она сильно зависит от энерге-

тического потенциала и развития страны. При рассмотрении вопроса 

с ХФУ политика переросла из декларативного характера в настоящие дей-

ствия, благодаря тому, что компании расположены в основном в руках 

развитых стран-монополистов. К тому же на данный момент по климати-

ческой политике непонятно как достичь поставленных целей, поскольку 

потепление происходит уже по инерции и не зависит от количества CO2.  

Благодаря правильной политике и более понятному механизму дей-

ствия самого явления, проблема разрушения озонового слоя почти решена: 

ХФУ можно отследить напрямую (нелегальные источники легко обнару-

жить), а также за счет того, что производство ХФУ было почти монополь-

ным и количество компаний минимальным. Также было легче договорить-

ся по сокращению и переходу на заменители ХФУ, и к 2000 г. производ-

ство ХФУ было прекращено полностью. Кроме того, с научной точки зре-

ния, модель по ХФУ весьма достоверна и к 2060 году предполагается, что 

вопрос с озоновыми дырами сойдет с повестки дня, причем найдена его 

причастность к потеплению климата.  

Между тем решения по изменению климата не приводят к улучше-

нию ситуации и, мало вероятно, что приведут в ближайшем будущем. Ад-

министративный командный метод оказался провалом, поскольку цели не-

достижимы из-за преследований экономических выгод и отсутствия санк-

ций. Углеродный рынок – это хорошая идея, так как цель рынка – исполь-

зование менее затратного способа, чтобы снизить выбросы. Но искус-

ственный рынок оказался подверженным внешним обстоятельствам (эко-

номические кризисы). Большую роль играет неопределенность расчета уг-

леродного следа, поскольку существует большая разница между мини-

мальными и максимальными возможными выбросами [2, 3]. Другое дело 

геоинженерные проекты, но на данный момент – это лишь пилотные про-

екты, которые трудно верифицировать. Из всех проектов хотелось бы от-

метить проект по увеличению отражения солнечной радиации в тропосфе-

ре. Он имеет потенциальную возможность быть достижимым, поскольку 

обладает высокой эффективностью, имеет низкую стоимость и средний 

уровень юридической конфликтности.  

Таким образом, можно сказать, гипотеза подтвердилась не полно-

стью. Обе проблемы существуют, их первоисточники расположены в раз-

витых странах и понятен механизм явлений. Однако проблема истощения 
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озонового слоя находится в процессе решения в отличие от вопроса, связан-

ного с изменением климата, где процесс до конца еще не изучен, 

и предложенные действия сильно влияют на экономику стран и их развитие.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние остатков растительно-

го сырья почвенный покров. Агрохимический анализ почвы загрязненной 

корнеплодами сахарной свеклы показал неоднородность содержание эле-

ментов питания в почве. Результаты химико-токсикологического анализа 

выявили увеличение марганца в 1,63–5,46 раза в сравнении с контрольной 

почвой. По суммарному показателю химического загрязнения исследуемые 

почвы относятся к умеренно опасной степени загрязнения, к высоко опас-

ной, чрезвычайно опасной степени загрязнения почвенного покрова.  

Ключевые слова: деградация почв, загрязнение, устойчивость почв 

Abstract. The article examines the influence of residues of plant materials 

on the soil cover. Agrochemical analysis of the soil contaminated with root 

crops of sugar beet showed the heterogeneity of the content of nutrients in the 

soil. The results of the chemical-toxicological analysis revealed an increase 

in manganese by 1.63–5.46 times in comparison with the control soil. According 

to the total indicator of chemical pollution, the studied soils belong to a moder-

ately dangerous degree of pollution, to a highly dangerous, extremely dangerous 

degree of soil cover pollution. 

Keywords: soil degradation, pollution, soil stability 
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Ежегодно отмечается устойчивый рост антропогенного воздействия 
на окружающую природную среду, в том числе и на почвенный покров. 
Нерациональная деятельность человека приводит к истощению в почвен-
ном покрове элементов питания – основных показателей плодородия почв, 
загрязнению, эрозии почв, деградации экосистем и агроэкосистем.  

В результате жизнедеятельности человека образуется большое коли-
чество отходов, которые необходимо утилизировать. «Масштабы накопле-
ния отходов, и их утилизация является основной экологической пробле-
мой» [4]. «Отходы являются одним из источников загрязнения почв, при-
водящего к накоплению в почве стойких токсичных веществ, химических 
веществ, солей, радиоактивных материалов или возбудителей болезней, 
оказывающих негативное воздействие на рост растений» [1].  

По мнению Н.Н. Тищенко-Апет [3], «важной характеристикой поч-
венного покрова является его устойчивость к антропогенному воздей-
ствию. Оценка устойчивости почв как компонента агроэкосистемы необ-
ходима в целях прогнозирования и анализа изменяющейся в ходе хозяй-
ственной деятельности человека экологической ситуации, а также для 
определения допустимой техногенной нагрузки, которая не повлияет 
на эффективность выполнения почвенным покровом его основных эколо-
гических функций» [3, 7]. 

Исследование воздействия остатков растительного сырья на почвен-
ный покров проводились по данным Орловского филиала ФГБУ «Цен-
тральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». 

Для оценки степени влияния корнеплодов сахарной свёклы, как загряз-
нителя почвенного покрова, были отобраны образцы почв сельскохозяй-
ственного назначения с площади 8331 кв. м, подвергшиеся трансформации 
в результате процессов гниения. На загрязнённом участке были отобраны 
24 образца почв, из которых: 4 контрольных, 11 подверглись анализу на аг-
рохимические, 9 – на химико-токсикологические показатели (табл. 1, 2). 

Результаты исследования степени кислотности почвы, загрязнённой 
продуктами гниения корнеплодов сахарной свёклы, показали, что значение 
рН сол. находилось в пределах от 5,40 ед. до 7,22, то есть колебалось 
от слабокислой до нейтральной реакции почвенной среды. Прослеживает-
ся неоднородность в показателях содержания гумуса в почве, его колеба-
ния достигают значительных величин. Если в контрольной почве количе-
ство гумуса составляет 8,49 %, то в почвах под влиянием неблагоприятно 
складывающихся процессов гниения и разложения, происходит резкое 
снижение степени гумусированности на 2,45 %, что зафиксировано в вось-
ми из одиннадцати проанализированных образцов почв.  

Также прослеживается тенденция неоднородности в содержании та-
ких элементов питания как фосфор и калий. Установлены колебания зна-
чений этих элементов в пределах 21,1–63,2 мг/кг – по фосфору  
и 144–660 мг/кг – по калию. При этом содержание подвижного фосфора 
оценивается как очень низкое и низкое. 
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Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почв,  

загрязненных корнеплодами сахарной свёклы 
Проба 

№ п/п 

образца 

Наименование показателя 

рН сол., 

ед. 

Подвижный 

калий, мг/кг 

Органическое 

вещество, % 

Подвижный 

фосфор, мг/кг 

1. 6,12 281,0 7,78 40,6 

2. 5,99 298,0 7,81 58,9 

3. 5,82 259,0 9,70 36,0 

4. 7,22 144,0 6,78 31,0 

5. 5,40 369,0 7,13 37,9 

6. 6,04 450,0 10,39 63,2 

7. 6,84 179,0 10,97 24,1 

8. 5,78 169,0 6,18 45,2 

9. 5,87 266,0 6,04 44,0 

10. 6,16 660,0 7,19 57,0 

11. 5,47 288,0 8,27 54,7 

12. к 6,84 223,0 8,49 30,6 

 

Количество подвижных форм тяжёлых металлов не превышает ПДК, 

но значительно превосходят их содержание в контрольной пробе (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Химико-токсикологический анализ почвенного покрова,  

загрязненного корнеплодами сахарной свеклы 

№ п/п 

образца 

Наименование показателя, мг/кг 

Кобальт Марганец Медь Никель Свинец Цинк Zc 

1. < 0,008 42,98 1,42 0,88 0,8 1,57 7,38 

2. < 0,008 44,97 0,88 0,6 1,71 0,11 5,2 

3. 1,36 98,33 1,23 0,51 0,11 0,15 173,14 

4. < 0,008 33,44 1,18 0,59 0,85 0,36 3,04 

5. 0,66 81,95 0,78 0,45 0,46 0,22 85,15 

6. 0,55 60,29 1,02 0,49 0,91 0,75 73,02 

7. к < 0,008 17,07 0,9 0,38 0,36 0,42 – 

8. < 0,008 27,81 1,19 0,53 0,17 0,51 1,02 

9. < 0,008 43,56 0,68 0,42 0,29 0,8 2,13 

10. 0,2 45,86 0,83 0,38 0,23 1,05 26,75 

11. к < 0,008 41,99 0,75 0,23 1,73 1,28 – 

12. к < 0,008 13,52 0,94 0,57 0,72 < 0,002 – 

ПДК ≦ 5,00 ≦140,00 ≦3,00 ≦4,00 ≦6,00 ≦23,00 – 
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Как видно из таблицы 2, количество марганца возросло в 1,63–5,46 
раза в сравнении с контрольной почвой, содержание меди увеличилось не-
значительно и было в пределах 1,58–0,76 раза.  

По суммарному показателю химического загрязнения (Zc) исследуе-
мые почвы в пробе № 10 относятся к умеренно опасной степени загрязне-
ния, в пробах № 5 и № 6 – к высоко опасной, и в пробе № 3 – к чрезвычай-
но опасной степени загрязнения почвенного покрова.  

Показатели почвенного плодородия являются диагностическими 
признаками нарушенных земель (табл. 3). 

Таблица 3 

Диагностические признаки устойчивости почв  

к антропогенному воздействию 

Показатели Признаки Баллы, ед. 

Почвообразующая порода Лессы и лессовидные суглинки 5 

Рельеф 
Сильноволнистая территория  

с уклонами 8,1–10о 
1 

Запасы гумуса в слое 0–20 см Более 80 5 

Кислотность почв Почвы нейтральные, рНксl 6,1–7,0 4 

Степень насыщенности  
основаниями 

51–65 3 

Неотчуждаемая биомасса, 
т/га сухого вещества 

6,1–8,0 2 

Степень сельскохозяйственной 
освоенности 

Слабоокультуренные, с низкой 
насыщенностью органическими 

–2 

Суммарная оценка – 17 

Степень устойчивости – 
Относительно 

устойчивая 

 
Основными показателями, которые оказали решающее значение 

на формирование суммарной оценки устойчивости почв к антропогенному 
воздействию оказались: кислотность почв, почвообразующая порода 
и степень насыщенности почв основаниями [5]. Таким образом, степень 
устойчивости участка, загрязнённого остатками корнеплодов сахарной 
свеклы характеризуется, как относительно устойчивая. «Относительно 
устойчивые» – это почвы, которые пригодны для возделывания сельскохо-
зяйственных культур, но только после проведения комплекса агротехниче-
ских, мелиоративных и противоэрозионных мероприятий.  

Химическое загрязнение является одной из причин деградации почв 
[6]. Для оценки степени деградации почв на антропогенно нарушенных 
участках были использованы показатели и критерии химической деградации 
[2]. Анализ полученных данных степени химической деградации почвенного 
покрова показывает, что по содержанию подвижных форм калия только 
на участке № 4 – средне деградированная почва, на участках № 7 и № 8 – 
слабодеградирована, на остальных – не деградирована; по содержанию по-
движных форм фосфора на участке № 7 – слабо деградированная почва. 
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По степени гумусированности почвенного покрова слабодеградиро-
ванная почва отмечена на участках № 4, № 8 и № 9. Реакция почвенной 
среды показывает, что на участках № 5 и № 11 – слабодеградированные, 
на всех остальных участках – недеградированные почвы. 

Анализ результатов степени деградации антропогенно нарушенных 
почв показывает, что если не предпринимать никаких мер, то в ближайшие 
годы почва данных полей перейдет в разряд деградированных. Для предот-
вращения таких последствий необходимо разрабатывать и внедрять комплекс 
агротехнических, агрохимических и мелиоративных мероприятий, направ-
ленных на повышение содержания в почве основных питательных элементов. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние деятельности челове-

ка на компоненты природы территории Коломенского района Московской 

области. Определяется степень изменённости естественных ландшафтов 

по степени преобразованности. 

Ключевые слова: окружающая среда, антропогенное воздействие, 

хозяйство 

Abstract. The article discusses the impact of human activity on the com-

ponents of nature of the territory of the Kolomna district of the Moscow region. 

The degree of change of natural landscapes is determined by the degree  

of transformation. 

Keywords: Environment, anthropogenic impact, farms 

 

Природа Коломенского района Московской области весьма разнооб-

разна. Это зона действия умеренного климатического пояса умеренно-

континентального типа климата. Территория расположена пределах Во-

сточно-Европейской равнины, на стыке Мещёрской низменности, Москво-

рецко-Окской равнины и Заокского плато. Главными водными артериями 

являются Ока и Москва, здесь происходит слияние этих рек. Они связыва-

ют важные исторические центры Руси: Москву и Нижний Новгород. Нали-

чие речных судоходных узлов было главным фактором активного освоения 

и поспособствовало развитию на протяжении истории.  

Изучаемый район издревле осваивался человеком. С VII века мест-

ность стали заселять славяне. Коломна была транспортным и торговым 

центром, а прилегающие территории использовались в земледелии. В зна-

чительной мере осваивались склоны речных долин, так как населению был 

необходим доступ к водным ресурсам. Здесь возникали поселения и хозяй-

ства вокруг них, которые часть срастались между собой, образуя вдоль рек 

антропогенные комплексы [4].  

На протяжении времени человеческая деятельность сильно преобра-

зовала естественные ландшафты территории и повлияла на все компоненты 
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природы. Происходила добыча полезных ископаемых, вырубка леса и по-

следующая распашка земель под сельскохозяйственные культуры, за-

стройка жилыми и промышленными зданиями, были проложены дороги 

и построены мосты. На состояние окружающей среды влияют деятель-

ность предприятий, судоходство, автомобильный и железнодорожный 

транспорт, а также действия каждого человека. 

Территория города Коломна полностью преобразована и здесь пред-

ставлены антропогенные ландшафты. Высокая концентрация человеческо-

го воздействия на среду сосредоточена и вокруг Коломны. Водораздельная 

поверхность и склоны на западе территории значительно распаханы. 

Наименее изменённой частью района является северо-восток – Мещёрская 

низменность, здесь особенно сохранились леса. Это во многом связано 

с заболачиванием территории, что препятствует освоению. 

По классификации природно-антропогенных геосистем 

В.Л. Котельникова [3] на основе изученных данных нами была составлена 

карта-схема антропогенных ландшафтных изменений Коломенского райо-

на (рис.). По степени антропогенного влияния на природную среду на тер-

ритории можно выделить ландшафты:  

 слабоизменённые – преобразовано до 20 % территории – северо-

восток района; 

 среднеизменённые – преобразовано от 20 до 80 % – запад и юго-

запад района; 

 сильноизменённые – преобразовано более 80 % – занимают 

большую часть района (центральная, северная и юго-восточная части); 

 полностью преобразованные – территория города Коломна. 

На рельеф местности наиболее сильное влияние оказывают: 

 застройка – в настоящее время площадь застроенной территории 

составляет более 12800 га; 

 распашка – происходит активное возделывание земель, чему спо-

собствуют относительно плодородные серые лесные, дерново-подзолистые 

и аллювиальные почвы; 

 добыча полезных ископаемых – на территории есть несколько 

разрабатываемых карьеров, где разрабатывают толщи осадочного чехла 

(известняки, пески и другие породы). Наиболее крупными являются: Щу-

ровский (Голутвинский) карьер, Песковский карьер, «Карьер «Октябрь-

ское»« и Коломенский Щебёночный карьер (Акатьевский). 
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Рис. Карта-схема антропогенных ландшафтных изменений  

Коломенского района Московской области 

 

Наибольшее влияние на воздух оказывает увеличение количества авто-

транспорта, промышленные и «мусорные» предприятия. Можно выделить: 

 Коломенский цементный завод (Щуровский цемзавод) – произ-

водит строительные материалы; 

 «Песковский комбинат строительных материалов»; 

 «Коломенский завод» – производство тепловозов и электровозов;  
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 «Конструкторское бюро машиностроения» – производство пол-

ного цикла, предприятии разрабатывают, выпускают и испытывают воен-

ную технику; 

 Свиноферма (ООО «СПК «Машкино»); 

 ТБО «Воловичи» – деятельность полигона приостановлена, раз-

рабатываются проекты рекультивации; 

  КПО «Юг» – предприятие по переработке отходов, открыто 

в 2019 году [5]. 

Деятельность человека оказывает значительное влияние на водные 

ресурсы района. В результате забора воды из подземных толщ в горизон-

тах образуются депрессионные воронки уровня воды. Происходит забор 

воды из водоёмов промышленными предприятиями и для полива сельско-

хозяйственных культур [1]. 

Важнейшей экологической проблемой является загрязнение водных 

объектов и подземных горизонтов, которое приводит к повышению рисков 

различных заболеваний населения. Лабораторные исследования качества 

питьевой воды изучаемой территории показал, что органолептические и 

химические показатели проб превышают среднеобластные и 62 % всех 

взятых проб неудовлетворительны [2]. 

Речные воды также сильно изменены: в пробах из р. Ока и Москвы 

обнаружены медь, фосфаты и азотистые соединения. Основными источни-

ками загрязнения являются хозяйственно-бытовые сточные воды и недо-

статочно очищенные стоки с предприятий, расположенных как на терри-

тории района, так и выше по течению [7]. 

Человек оказывает воздействие на почвы, растительность и живот-

ный мир. Осуществляется как механическое влияние – распашка земель, 

выращивание культур, так и химическое – удобрения, изменения почвен-

ного состава высаженными растениями. В городской среде происходит ур-

банизация почвенного слоя.  

На состояние растительных сообществ пагубно влияет развитие 

транспортной сети и увеличение количества автомобилей. Важно отме-

тить, что влияние на почвенно-растительный покров и животный мир про-

мышленных предприятий, описанных выше, также сильно. В результате 

изменений рельефа, выбросов газов и частиц в атмосферу и в водоёмы 

происходит деградация почв, вырождение видов растений и животных, 

уменьшается их разнообразие [6]. 

Таким образом, изучаемая территория активно используется и ан-

тропогенная деятельность оказывает очень заметное воздействие на ланд-

шафты Коломенского района Московской области. А также, вызывает ряд 

экологических проблем, что отражается на здоровье и качестве жизни 

населения. 
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Аннотация. Работы выполнена в плане кларификации экогеографи-

ческих правил. Жуки отловлены в 6 регионах России и Украины, различа-

ющихся по местоположению на 14° по широте и 31° по долготе. Кривая 

изменчивости размеров жуков пилообразна как в широтном, так и долгот-

ном градиенте со слабым трендом на уменьшение размеров. Это говорит 

о том, что изменчивость размеров насекомых определяется не только  
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(и не столько) общепринятыми экогеографическими правилами, сколько 

комплексом факторов локального характера. Последние могут включать 

как внешние драйверы (погодно-климатические, антропогенные), так 

и внутренние (особенности жизненного цикла, генетические). 

Ключевые слова: изменчивость размеров, жужелицы, широтно-

долготный градиент 

Abstract. We tried to clarify ecogeographical rules. Beetles were sampled 

in 6 provinces of Russia and Ukraine differed in 14° latitude и 31° lontitude. 

Body size variation was saw-tooth in latitude gradient and longitude one as well. 

There was slight trend towards decrease. So, not only well-known rules deter-

mine body size variation in insects. Local factors are important too. Such drivers 

can be environmental (weather-climatic features, anthropogenic) and internal 

(life-cycles parameters, genetic).  

Keywords: body size variation, ground beetles, latitude-longitude gradient 

 

Растет озабоченность по поводу того, насколько виды и популяции 

смогут относительно быстро и в достаточной степени справляться с антро-

погенными быстрыми изменениями в окружающей среде, включая измене-

ния климата [5]. Это беспокойство в значительной степени зависит от нали-

чия явных различий между популяциями, связанных с температурой и по-

годными условиями, с которыми они сталкиваются [14]. Как результат мор-

фология, физиология и генетика видов (или более высших таксонов) часто 

меняется систематически вдоль их биогеографических ареалов (центрально-

маргинальная гипотеза), определяя экотипический клин [3, 4]. Условия сре-

ды связаны главным образом с геофизическими феноменами, такими как 

более холодные условия в высоких широтах и адиабатический градиент 

температуры. У теплокровных увеличение размеров по направлению к вы-

соким широтам достаточно часто объясняется меньше теплоотдачей при 

большей поверхности тела (правило Бергманна). У пойкилотермных реали-

зация этого правила идиосинкратична [12], то есть размеры их могут как 

увеличиваться, так и уменьшаться, или не меняться вообще в широтном 

градиенте [1]. Такие факты связывают с изменчивостью репродуктивного 

цикла, доступностью ресурсов, вольтинностью и многими другими пара-

метрами. Быстрые изменения климата подвергают популяции изменчивым 

погодным режимам, с возможной дестабилизацией приспособленности их 

морфологии к среде. Millien и др. [11] предполагают, что правила географи-

ческой изменчивости реакции на локальные условия могут быть применимы 

к морфологическим адаптациям в реакции на современные изменения кли-

мата, а Gardner et al. [5] предсказывает, что уменьшение размеров может 

быть третьим универсальным ответом на глобальное потепление (идущие 

бок о бок меняющиеся фенология и распределение). 

Представляемая работа является частью проекта на Research Gates 

по изучению морфометрической изменчивости у жуков жужелиц  
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и преследует цель – определить характер внутривидовой изменчивости 

размеров жуков в географических градиентах – высотном и широтном. 

Безусловным преимуществом нашего исследования перед остальными, 

выполненными на эту тему, можно считать то, что все отловы и обмеры 

жуков, а также статистическая обработка результатов выполнялись авто-

рами статьи и по единой методике.  

Poecilus cupreus – палеарктический широко распространенный вид, 

доминирует в агроценозах удаленных друг от друга географических райо-

нов Европы и Кавказа [10]. Лугово-полевой, имеет значение как энтомофаг 

вредителей сельского хозяйства. Особи P. cupreus являются многоядными 

хищниками с очень широкой пищевой специализацией [7, 13]. Среди жу-

желиц P. cupreus на территории европейской части России является важ-

нейшим энтомофагом колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say [8]. 

В агроладшафтах Ленинградской области P. cupreus занимает первое место 

по частоте встречаемости среди жужелиц [6]; он является массовым видом 

в различных районах и на почвах различного механического состава [7, 9].  

Жуков отлавливали стандартным методом почвенных ловушек  

в 6 регионах России и Украины, крайние из которых различались в 140 

по широте и 310 по долготе. Потом их транспортировали в лабораторию 

биомониторинга ИПЭН АН РТ для морфометрических промеров, проводи-

лись по принятой нами методике [2]. Всего в анализ было взято 1540 осо-

бей. Обработка результатов проведена в программе Statistica 10 и Excel. 

В силу ограниченности листажа мы проводим результаты только 

по изменчивости длины надкрылий, которые считаются прокси для разме-

ров тела в целом. Кривая изменчивости надкрылий в широтном градиенте 

(рис. 1) пилообразна: в каждом из исследованных регионов значение при-

знака достоверно отличается от таковых в соседних, хотя отмечается тен-

денция уменьшения значения длины надкрылий по направлению к высо-

ким широтам. Аналогичную картину мы наблюдаем и в отношении дол-

готного градиента изменчивости надкрылий (рис. 2). Таким образом, вы-

ясняется, что отбор специфических признаков, связанных с приспособлен-

ностью, оказывается более сильным, чем экогеографическое правило со-

хранения тепла. Такой компромисс между селективными давлениями по-

казывает, что уменьшение размеров тела не всегда может быть универ-

сальным ответом на тенденции потепления. Это стимулирует дальнейшие 

исследования в контексте реакции малоподвижных, но адаптируемых ви-

дов на климатические и другие антропогенные изменения. 
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Рис. 1. Изменчивость длины надкрылий Poec. сupreus в широтном градиенте 

 

 

 

Рис. 2. Изменчивость длины надкрылий Poec. сupreus в долготном градиенте 
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Аннотация. Методом максимальной энтропии была построена кар-

тографическая модель пригодности местообитаний Cryptogramma stelleri 

(Скрытокучница Стеллера) на территории Евразии. Исходными данными 

для моделирования потенциального распространения послужили фактиче-

ские места находок вида, климатические и топографические параметры 

WorldClim. Полученные сведения позволили уточнить прогнозный ареал 

редкого папоротника. Результаты послужат основой для поиска новых ме-

стонахождений вида и материалом для решения природоохранных задач. 

Ключевые слова: гербарий, климат, Евразия, GBIF, WorldClim 

Abstract. Using the maximum entropy method, a cartographic model 

of the suitability of Cryptogramma stelleri habitats in Eurasia was constructed. 

The initial data for modeling of the potential distribution were the actual loca-

tions of the species, climatic and topographic parameters of WorldClim. The in-

formation obtained made it possible to clarify the predicted range of the rare 

fern. The results will serve as the basis for the search of the species new locali-

ties and material for solving environmental problems. 

Keywords: climate, Eurasia, herbarium, GBIF, WorldClim 

 

Род Cryptogramma R. Br. насчитывает 9 видов, распространенных 

преимущественно в высокогорных районах северного полушария, а также 

южного (Южная Америка) [12]. Для территории России известны 6 видов 

[1]. Представители рода Cryptogramma – некрупные папоротники 

с диморфными (либо частично диморфными), дважды-четырежды перисто-

раздельными вайями. Сорусы располагаются по краю и близ края конечных 
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долей спороносных вай, непрерывны и прикрыты завернутым краем листа 

(псевдоиндузием), жилкование анадромное, споры тетраэдрические [1]. 

Cryptogramma stelleri (Скрытокучница Стеллера) описана из Восточной 

Сибири (LE, Herb. Steller). Вид занесен ряд Красных книг субъектов страны 

по территории Сибири и Дальнего Востока. Произрастает на влажных скалах, 

осыпях, каменистых склонах, в непосредственной близости к обнажениям 

известняка и близких к нему пород (доломит, мел). Вид имеет дизъюнктив-

ный ареал, произрастает кроме Евразии также в Северной Америке. На ри-

сунке 1 показан внешний вид C. stelleri и его распространение на территории 

Евразии. В России вид спорадически встречается в Европейской части 

(Урал), Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [1, 5, 6, 7, 8]. 

Скрытокучница Стеллера до 10–15 см высотой, голое, с длинным, тонким 

(0,5–1,5 мм толщ.) ползучим корневищем и одиночными вайями, не зимую-

щими. Споры трилетние, снаружи мелкозернистые, 2n = 60 [1]. 

 

 

 

Рис. 1. Внешний вид Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl  

(А, фото автора, Место: Республика Алтай, долина реки Куба)  

и карта распространения по территории Евразии (Б) 

 

Географические координаты мест сбора C. stelleri были получены 
нами на основе координат с этикеточных данных гербарных фондов (LE, 
NSK, NS, ALTB, TK, SVER, VLA, KRAS) и личных сборов автора. Ди-
станционно были задействованы данные коллекций MW, UBC, S, NAS, 
CAS, LD, P, ALA, MHA, TAIF, PE, HUP и наблюдения из природной среды 
в iNaturalist [10]. Всего в исследовании было задействовано 434 локалитета 
с точными координатами. Сведения о локалитетах культивируемых расте-
ний и повторы с одинаковыми координатами (дубли) не использовались 
в исследовании. После коррекции пространственной неравномерности 
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мест произрастания C. stelleri с помощью программы SDMtoolbox [9], яв-
ляющейся приложением к программе ArcGIS 10.5, было исключено еще 
104 локалитета (spatially rarefying occurrence data – 10 km). Итогом работ 
с исходными данными в качестве фактической основы для моделирования 
было использовано 330 локалитета. 

Для моделирования и составления карт распространения вида ис-
пользовалась виртуальная лаборатория «Biodiversity and Climate Change 
Virtual Laboratory» [11]. Для моделирования в BCCVL выбран алгоритм 
MaxEnt [15], как наиболее эффективный среди SDM и часто применяемый 
для прогнозного моделирования [2, 13, 14, 3, 4]. Ввиду разнообразия типов 
климатов для местообитаний C. stelleri при первоначальном моделирова-
нии были использованы все климатические параметры WorldClim (BIO1 – 
BIO19, www.worldclim.org). Для составления прогнозной карты были ис-
пользованы данные по участкам суши (климат, рельеф) с разрешением 
2.5 arc-minutes (5 км на пиксель). Оценка вклада каждой переменной про-
изведена по тесту «jackknife» [13]. Фокусная территория для климатиче-
ского моделирования прогнозного распространения выбрана шире, чем 
дизъюнктивный ареал C. stelleri и была ограничена следующим диапазо-
ном координат: 12–76° N, 40–178° E.  

Показатель состоятельности прогнозной модели определяется мерой 
относительной вероятности присутствия вида (AUC). В нашем экспери-
менте AUC составил 0,96, что соответствует отличному уровню состоя-
тельности прогнозной модели (от 0,9 до 1). Итоги по моделированию про-
гнозных местообитаний C. stelleri показали преобладание температурного 
фактора и особенностей рельефа, как сдерживающих расширение ареала 
вида. Допустимые для расселения вида территории по температурному 
режиму, количеству осадков и характеру рельефа показаны на рисунке 2. 
Вид продемонстрировал достаточно широкую экологическую амплитуду, 
а отсутствие прямой зависимости от осадков компенсируется его привер-
женностью к местам обитания во влажных затененных скальных уступах. 
В совокупности с приуроченностью вида к породам карбонатного типа, 
данные условия становится дополнительными сдерживающими факторами 
его более широкого распространения по прогнозной территории. 

В результате эксперимента установлено, что шесть переменных 
из девятнадцати оказывают наибольшее влияние (в порядке убывания 
вклада): BIO1 – cреднегодовая температура (значения для C. stelleri –  
от –10 до – 16 ºC); BIO07 – среднегодовая амплитуда колебания темпера-
туры (BIO5–BIO6) (для C. stelleri до + 16 ºC); BIO13 – осадки наиболее 
влажного периода (для C. stelleri от 100 до 500 мм/год допустимые усло-
вия, более 500 максимально комфортные), BIO06 – минимальная темпера-
тура наиболее холодного периода (для C. stelleri допустимо до +2 ºC); 
BIO03 – изотермальность (BIO1/BIO7)х100 и BIO016 – осадки наиболее 
влажного квартала (для C. stelleri оптимальные – от 100 до 300 мм/г).  

 

http://www.worldclim.org/
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Рис. 2. Распределение пригодных местообитаний для C. stelleri  

по результатам климатического моделирования в BCCVL по территории мира (А) 

и сведения о реальном распространении вида (красные точки)  

по прогнозным местообитаниям (зеленым) на территории Евразии (Б) 

 

Вид C. stelleri является высокогорным, поэтому прогнозные данные 

о возможных высотах над уровнем моря, где может быть встречен объект, 

требуют отдельной интерпретации. Показатель высотной поясности про-

демонстрировал экспоненциальный рост частоты встречаемости вида с от-

метки 1450 м до 1800 м (допустимый диапазон начинается с 150 м и мед-

ленно возрастает до 1450 м, с микроскачком вверх на 500 м). Далее  

с 1800 м до 4600 м умеренный рост, далее резкий скачек вниз с допусти-

мым медленным ростом до 6000 м. 

Оценкой качества проведенных работ также послужил составленный 

прогноз вероятностного местообитания вида C. stelleri на территории Се-

верной Америки. При том, что изначально в прогнозную модель мы не 

вводили сведения о реальном распространении вида на территории Амери-

ки, полученные картографические данные совпадают с объектиным при-

сутствием вида на данной территории (США, Канада). Отдельного внима-

ния заслуживает высокая доля вероятной встречи с исследуемым объектом 

на Южном острове Новой Зеландии. Исторически выраженная отдален-

ность данной территории не допустила возможности расселение C. stelleri 

на данном острове. При этом, прочие вероятностные места обитания сов-

падают с привычным ареалом обитания вида, либо пересекаются с близ-

кими к нему видами высокогорного рода Cryptogramma (C. crispa (L.) 

R. Br. – Кавказ, Европа (Норвегия); C. brunoniana Wall. – Центральная 

Азия, C. raddeana Fomin – Северная Азия и Дальний Восток). Следует об-

ратить внимание на наличие совокупных оптимальных природных условий 

в отдаленной среде обитания на юге Южной Америки (Чили). Именно там 

обитает ее ближайший родственник – C. fumariifolia (Phil. ex Baker) Christ.  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации (тема 

№ FZMW-2020-0003). 
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СЕМЕННОЕ ПОТОМСТВО С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ  
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MATERIAL FOR CREATION OF SEED PLANTATIONS 
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Аннотация. В статье рассматривается способ отбора материнских 

деревьев ели белой, продуцирующих семенное потомство, отличающееся 

по уровню стабильности генетического материала, которое возможно  

использовать для создания лесосеменных плантаций и для селекционных 

мероприятий. 

Ключевые слова: ель белая, цитогенетические показатели,  

ROC-анализ 

Abstract. The method for selecting mother trees of white spruce, produc-

ing seed progeny with different levels of stability of the genetic material, which 

can be used to create forest seed plantations and for breeding works, discusses 

in the article. 

Keywords: white spruce, cytogenetic parameters, ROC-analysis 

 
В озеленительных мероприятиях часто применяют интродуцирован-

ные хвойные растения, которые отличаются засухоустойчивостью, зимо-
стойкостью. Для использования в озеленении важно провести отбор маточ-
ных растений, которые продуцируют быстрорастущее потомство. Для со-
здания лесосеменных насаждений используют массовый сбор семян с фено-
типически лучших деревьев. Качество семенного материала оценивают по 
величине и массе, которые не позволяют сделать вывод о генетических осо-
бенностях и прогнозировать ростовые способности получаемых из них се-
янцев. Цитогенетический метод позволяет провести оценку качества семян 
и определить ростовую способность и нарушения развития на клеточном 
уровне, а также осуществить отбор маточных деревьев на основании оценки 
стабильности генетического материала семенного потомства [1]. Подобные 
исследования были выполнены для дуба черешчатого [2], березы повислой 
[3], ели колючей [4], рододендрона Ледебура [5, 6]. Для дуба черешчатого, 
рододендрона Ледебура было показано, что мутабильное потомство  
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характеризуется худшими ростовыми процессами по сравнению с потом-
ством из других выделенных групп [6, 7]. Однако в этих исследованиях гра-
ницы цитогенетических показателей выделенных групп проростков пере-
крываются, нет четкого математического обоснования критических значе-
ний для отнесения проростка в ту или иную группу (чаще всего рассматри-
ваются две группы: мутабильная и слабомутабильная, при этом исключают-
ся из рассмотрения промежуточные группы). Для получения математиче-
ского обоснования числовых границ цитогенетических показателей класси-
фицируемых групп проростков возможно использовать ROC-анализ [8].  

Цель – выявить цитогенетические критерии для отбора растений, 
продуцирующих мутабильное и слабомутабильное семенное потомство 
деревьев ели белой, произрастающих в г. Воронеже. 

Исследования проводили в ботаническом саду им. Б.М. Козо-
Полянского Воронежского государственного университета. Объектом по-
служили деревья ели белой местной репродукции в возрасте 10 лет. Изго-
товление и анализ препаратов осуществляли по описанной ранее методике 
[9]. Проводили расчеты следующих цитогенетических показателей: уро-
вень митотической активности (подсчитывали с учетом и без учета клеток 
на стадии профазы митоза), уровень патологий митоза (подсчитывали 
с учетом и без учета клеток на стадии профазы митоза), долю клеток 
на стадиях митоза, долю клеток с разным числом ядрышек в ядре  
(от 1 до 10 штук), долю клеток с остаточными ядрышками в интерфазе 
и митозе. Статистическую обработку результатов исследования проводили 
с помощью программ Stadia 7.0 Professional и MedCalc 17.5.3 согласно ре-
комендациям Калаевой Е.А. с соавт. [10] и DeLong et al. [8].  

В результате обработки полученных данных семенное потомство бы-
ло разделено на 6 групп по степени стабильности генетического материала: 
мутабильная (характеризуется высоким уровнем патологий митоза по срав-
нению с остальными группами), слабомутабильная (отсутствуют патологии 
митоза) и 4 промежуточных (проростки данных групп характеризуются 
промежуточными значениями цитогенетических показателей в сравнении 
с краевыми группами; для проведения дальнейшей статистической обработки 
все проростки из промежуточных групп были объединены в одну группу). 

Выделены цитогенетические предикторы, позволяющие классифи-
цировать проростки ели белой по цитогенетическим показателям в группы 
по степени мутабильности (табл.). 

Таким образом, на основании изучения цитогенетических показателей 
проростков сосны обыкновенной и ели белой можно проводить отбор деревь-
ев, продуцируемых «мутабильное» или «слабомутабильное» потомство. Если 
по большинству показателей наибольшее количество проростков одного дере-
ва будет отнесено к «слабомутабильной» группе, по данное дерево можно ис-
пользовать в качестве маточного экземпляра для создания лесосеменных план-
таций; если к «мутабильной», то дерево можно использовать в качестве про-
дуцента семенного материала для целей лесной селекции. 
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Таблица 

Значения цитогенетических предикторов, позволяющие отнести  

проросток к группе с определенным уровнем стабильности  

генетического материала (по результатам ROC-анализа) 

Цитогенетический показатель 

Группы проростков, отличающихся  

по стабильности генетического материала 

слабомутабильная промежуточная мутабильная 

Митотический индекс, % ≤3,6 ≥3,6 - 

Митотический индекс, подсчи-

танный без учета клеток на ста-

дии профазы митоза, % 

1,6-2,5 ≥2,5 <1,6 

Патологии митоза, % 0 <4,8 >4,8 

Патологии митоза, подсчитан-

ный без учета клеток на стадии 

профазы митоза, % 

0 ≤9,1 ≥9,1 

Доля клеток на стадии профаз-

ных клеток, % 
<57,1 <47,2 

>57,1    

>47,2 

Доля клеток на стадии метафаз-

ных клеток, % 
27,8-40 >40 <27,8 

Доля клеток на стадии анафазы-

телофазы, % 
>18,8 >22,2 

<18,8    

<22,2 

 

Библиографический список 
1. Вострикова, Т. В. Область использования цитогенетического ме-

тода в лесной генетике и селекции на примере березы повислой  
/ Т. В. Вострикова // Лесное хозяйство. – 2006. – № 1. – С. 30–31. 

2. Попова, А. А. Цитогенетический и морфологический полимор-
физм дуба черешчатого семенного потомства деревьев дуба черешчатого 
(Quercus robur L.) в условиях антропогенного загрязнения (на примере 
г. Воронеж) : дис. ... канд. биол. наук / А. А. Попова. – Воронеж : Воронеж-
ский государственный университет, 2014. – 142 с. 

3. Пат. № 2716112 Способ отбора материнских деревьев Betula 
pendula, продуцирующих семенное потомство с разной всхожестью и ста-
бильностью генетического материала соматических клеток, по биохимиче-
ским параметрам / Т. В. Баранова, О. А. Землянухина, В. Н. Калаев. – 
№ 2019115745 ; заявл. 22.05.2019 ; опубл. 05.03.2020. – Бюл. № 7. – 15 с. 

4. Пат. 2681105 Способ отбора материнских растений Picea pungens 
Engelm., продуцирующих семенное потомство с разным уровнем стабиль-
ности генетического материала и лучшими морфометрическими показате-
лями / Т. В. Баранова, В. Н. Калаев. – № 2018114226 ; заявл. 17.04.2018 ; 
опубл. 04.03.2019. – Бюл. № 7. – 17 с. 

5. Пат. № 2662650 Способ отбора материнских растений 
Rhododendron ledebourii Pojark., продуцирующих семенное потомство 
с разным уровнем стабильности генетического материала / Т. В. Баранова, 
В. Н. Калаев, Ю. В. Бурменко. – № 2016139879 ; заявл. 10.10.2016 ; опубл. 
26.07.2018. – Бюл. № 21. – 13 с. 



Современные методы исследования биологического разнообразия 

334 
 

6. Пат. 2654605 Способ оценки по цитогенетическим показателям 

качества семян Rhododendron Ledebourii Pojark / Т. В. Баранова, В. Н. Ка-

лаев, Ю. В. Бурменко. – № 2016140096 ; заявл. 11.10.2016 ; опубл. 

21.05.2018. – Бюл. № 15. – 16 с.  

7. Калаев, В. Н. Цитогенетические характеристики и морфологиче-

ские показатели семенного потомства деревьев дуба черешчатого (Quercus 

robur L.), произрастающих на территориях с разным уровнем антропоген-

ного загрязнении / В. Н. Калаев, А. А. Попова // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. – 

2014. – № 4. – С. 63–72. 

8. DeLong, E. R. Comparing the areas under two or more correlated re-

ceiver operating characteristic curves: a nonparametric approach  

/ E. R. DeLong, D. M. DeLong, D. L. Clarke-Pearson // Biometrics. – 1988. – 

Vol. 44. – P. 837–845. 

9. Буторина, А. К. Анализ чувствительности различных критериев 

цитогенетического мониторинга / А. К. Буторина, В. Н. Калаев // Экология. – 

2000. – № 3. – С. 206–210. 

10. Калаева, Е. А. Теоретические основы и практическое применение 

математической статистики в биологических исследованиях и образовании 

/ Е. А. Калаева,  В. Г. Артюхов, В. Н. Калаев. – Воронеж : Издательский 

дом ВГУ, 2016. – 282 с. 

 

 

  

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=7198&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=7198&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

335 

ПОИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

ЯЩЕРИЦЫ ЛИНДГОЛЬМА, ЭНДЕМИКА КРЫМА 

SEARCH FOR GENETIC MARKERS TO STUDY  
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OF THE DAREVSKIA LINDHOLMI, AN ENDEMIC OF THE CRIMEA 
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Аннотация. Проведена оценка изменчивости молекулярных маркеров 

ядерной ДНК для изучения генетической структуры популяции эндемичного 

вида герпетофауны Крыма – ящерицы Линдгольма. Показатели 

гаплотипического и нуклеотидного разнообразия, полученные по одному 

из четырех исследованных маркеров – интрону 7 β-фибриногена – позволяют 

использовать его для исследования внутривидовой дифференциации. 

Ключевые слова: Darevskia lindholmi, бета-фибриноген, 

внутривидовой полиморфизм 

Abstract. An assessment of the variability of molecular markers 

of nuclear DNA was carried out to study the genetic structure of the population 

of an endemic species of herpetofauna of the Crimea – Darevskia lindholmi. The 

indices of haplotype and nucleotide diversity were investigated for one of the 

four indicated markers – intron 7 of β-fibrinogen – which makes it possible 

to use it for the study of intraspecific differentiation. 

Keywords: Darevskia lindholmi, β-fibrinogen, intraspecific 

polymorphism 

 

Оценка генетического полиморфизма необходима для изучения 

структуры популяций, микроэволюционных процессов, закономерностей 

их динамики во времени и пространстве и, как следствие, для понимания 

причин происходящих в них изменений [4]. 

Современные исследования, которые невозможно представить без 

использования молекулярно-генетических методов, включают в себя 

сравнение нуклеотидных последовательностей ДНК митохондрий 

и хромосом. Митохондриальные ДНК-маркеры широко применяются 

в филогенетических и филогеографических исследованиях. Они удобны, 

информативны, но существуют факторы, затрудняющие однозначную 

трактовку данных анализа мтДНК: нераспознавание событий 
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гибридизации и интрогрессии, анцестральный полиморфизм, 

неравномерность мутирования митохондриальных генов и их частей, 

рекомбинационные события. Это может приводить к несоответствию 

деревьев, построенных на основе разных мтДНК-маркеров, а также 

митохондриальных и ядерных маркеров, на одних и тех же объектах. Для 

истинных филогенетических построений, выяснения дифференциации 

популяций и их генетического разнообразия необходимо использование 

митохондриальных и ядерных маркеров в комплексе [1]. 

Ящерица Линдгольма Darevskia lindholmi (Szczerbak, 1962) – 

единственный эндемик видового ранга среди пресмыкающихся крымской 

фауны. Этот вид ящериц населяет контрастные ландшафты 

и распространен на большей части Горного Крыма [5]. Предполагаемая 

древность ареала, большое разнообразие условий существования 

и расселение вдоль речных долин делают этот вид перспективным 

объектом для изучения генетической, морфологической и экологической 

дифференциации популяций [3]. 

Ранее показано, что по данным анализа митохондриального гена cyt 

b внутри D. lindholmi выделяются 2 клады [2]. С целью поиска 

генетического маркера для исследования генетической структуры 

популяций D. lindholmi проведена данная работа. Рассмотрена 

генетическая изменчивость четырех ядерных маркеров, наиболее часто 

используемых для семейства настоящих ящериц Lacertidae: 1) интрон 7 β-

фибриноген / β-fibrinogen intron 7 (βfib); 2) ген активации рекомбинации 

/ recombination activating gene (RAG1); 3) Фосдуцин / Phosducin (pdc);  

4) фосфоглюконатдегидрогеназа / phosphogluconate dehydrogenase (pgd-7) 

[7]. Показатели генетического разнообразия по каждому маркеру 

представлены в таблице. 

Таблица 

Изменчивость молекулярных ядерных маркеров. n – объем выборки, 

h – гаплотипическое разнообразие, π – нуклеотидное разнообразие,  

SD – квадратичное отклонение 
Маркер n h ± SD π ± SD 

βfib 232 0,585 ± 0,012 0,00144 ± 0,00002 

RAG1 24 0,230 ± 0,077 0,00029 ± 0,00010 

pdc 33 0 0 

pgd – 7 9 0 0 

 

Максимальные показатели гаплотипического и нуклеотидного 

разнообразия были получены при использовании βfib. Ген RAG1 показал 

уровень разнообразия в 2 раза ниже. Другие рассмотренные в работе 

маркеры (pdc и pgd-7) генетическую изменчивость не выявили.  

Показатели изменчивости βfib, полученные нами, сопоставимы 

с результатами, отмеченными для иберийской ящерицы Lacerta schreiberi 

(π = 0,002 – 0,006) [6], итальянской стенной Podarcis siculus (h = 0,63;  
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π = 0,004) [9] и иберийской стенной P. hispanica (π = 0,01269) ящериц [8]. 

Это позволяет использовать данный маркер яДНК при изучении структуры 

популяций и дифференциации D. lindholmi.  
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Аннотация. В данной работе оценивалось влияние перехода от по-
лового размножения к бесполому в популяции диплоидных организмов 
при нейтральном характере молекулярной эволюции с помощью компью-
терной имитационной модели. При этом особое внимание уделялось спе-
цифике микросателлитных маркеров. В данной работе мы разработали 
быстрый метод оценки изменений в популяциях, которые наступает при 
изменении репродуктивной стратегии.  

Ключевые слова: микросателлитные маркеры, объектно-
ориентированное моделирование, бесполое размножение, партеногенез 

Abstract. Using a computer simulation model, we tried to investigate how 
the transition from sexual reproduction to asexual reproduction will affect the 
population of diploid organisms with a neutral character of molecular evolution. 
At the same time, special attention was paid to the specificity of microsatellite 
markers. In this paper, we develop fast and inexpensive methods for assessing the 
changes in populations that occur with a change in reproductive strategy. 

Keywords: Microsatellite markers, object-oriented modeling, asexual re-
production, parthenogenesis 

 
Самым распространенным способом бесполого размножения у жи-

вотных является партеногенез, встречающийся и среди высокоорганизо-
ванных организмов [3]. Часто появление нового поколения в таких попу-
ляциях происходит по смешанному типу, часть особей формируется в ре-
зультате полового размножения, а часть – при бесполом. Встречаются си-
туации, когда популяции в зависимости от условий среды могут перехо-
дить от полового размножения к бесполому и обратно [1, 2]. В таких слу-
чаях следует ожидать нарушения паттернов генетического разнообразия. 

Общую картину этих нарушений мы описывал с помощью методов объ-
ектно-ориентированного имитационного моделирования. Такая модель пред-
ставляет собой программу, создающую набор виртуальных «организмов» 
с целым рядом свойств. Параметры, которые будут влиять на результат 
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моделирования, подбираются в соответствии с целью исследования. Про-
грамма дает нам данные схожие с реальными.  

Алгоритм модели был реализован на языке программирования Python. 
Каждые t=100 поколений сохранялась информация о генотипах n = 1000 
особей. Информация сохранялась в виде текстовой таблицы. По таблицам 
сохраненных промежуточных результатов для популяций считались показа-
тели ожидаемой гетерозиготности He. Наблюдаемая гетерозиготность – Ho 
оценивалась непосредственно как доля гетерозиготных особей в выборке. 
Так же оценивался популяционный параметр θ и средние значения He/Ho. 

Скрипт для расчета параметров Ho/He и популяционный параметр θ, 
написан на языке программирования R Визуализация данных была прове-
дена с помощью пакета данных ggplot2 и vioplot.  

Простейший случай из рассмотренных представлял собой популя-
цию строго постоянного размера, в которой моделировали полиморфизм 
микросателлитного маркера, который ограничен всего тремя аллеями. Фи-
зический размер популяции составлял 10000 организмов, а длительность 
компьютерного эксперимента – 50000 поколений. Жизненный цикл орга-
низма составлял один шаг симуляции, соответственно, каждый из орга-
низмов имел возможность участвовать в одном репродуктивном цикле.  

На рисунке красным обозначена ожидаемая гетерозиготность, синим – 
наблюдаемая. Наблюдаемая гетерозиготность варьируется в приделах при-
мерно от 0,5 до 0,9 по сценарию с бесполым размножением. Во-втором слу-
чае (половое размножение преобладает в популяции) разброс значений 
больше от 0,4 и до 1. Показано, что достоверные различия между выборка-
ми отсутствуют. Та же ситуация наблюдается и при измерении θ-параметра. 

 

 
Рис. Результаты анализа параметров Ho/He и θ по девятиаллельным состояниям 

(m=0,00005). Верхний рисунок – динамика распределение наблюдаемой и ожидаемой 

гетерозиготность в популяции с бесполым и половым размножением. Нижний рисунок – 

плотность распределения величины θ наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности 

в популяции с бесполым и половым размножением 
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В случае с бесполым размножением значения наблюдаемой гетеро-

зиготности распределены в более широком диапазоне. По θ-параметру 

также наблюдается несколько пиков. В течение всего моделирования в по-

пуляции поддерживалось генетическое разнообразие и бесполое размно-

жение этому способствовало.  

Был проведен анализ по различным значениям вероятности мутации. 

При высоком значении достоверных различий не было обнаружено. 

При высоком значении m различия наблюдаются по θ-параметру. 

Чем выше вероятность мутагенеза, тем больше значения ожидаемой 

и наблюдаемой гетерозиготности. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы: при анализе следует 

учитывать эффективный размер популяции, чем ниже значение вероятности 

мутации, тем больше различия между наблюдаемой и ожидаемой гетерози-

готностью. Различия более явные при бесполом половом размножении. 
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Аннотация. В статье использован экогеографический подход. Выде-

ление экогеографических единиц (ЭГЕ) и экогеографических агрегаций 

(ЭГА) Salvia verticillata основано на анализе тематических географических 

карт (почв, рельефа) и данных фитоиндикационной характеристики место-

обитаний, полученной с помощью экологических шкал Д.Н. Цыганова 

(1983). Установлена схожесть изученных ценопопуляций S. verticillata. 

Данные проведенной работы позволят выявить границы будущих приро-

доохранных территорий. 

Ключевые слова: Salvia verticillata L., экогеографическая единица, 

экогеографическая агрегация, экологические шкалы, особо охраняемые 

природные территории 

Abstract. The article uses an ecogeographic approach. The selection 

of ecogeographic units (EGUs) and ecogeographic aggregations (EGAs) of Sal-

via verticillata is based on the analysis of thematic geographical maps (soils,  

topography) and data on the phyto-indication characteristics of habitats obtained 

using the ecological scales of D.N. Tsyganov (1983). The similarity of the stud-

ied coenopopulations of S. verticillata was established. The data of the work car-

ried out will allow us to identify the boundaries of future protected areas. 

Keywords: ecogeographic unit, ecogeographic aggregation, ecological 

scales, specially protected natural territories 
 

Изучение популяционной структуры редких и эндемичных предста-

вителей флоры является необходимым условием их охраны и сохранения 

общего биоразнообразия природы. Для всестороннего изучения популяций 

необходимо сочетание традиционных ботанико-географических и совре-

менных молекулярно-генетических методов.  

Объектом исследования выбран шалфей мутовчатый (Salvia 

verticillata L.) – многолетнее травянистое растение семейства Lamiaceae. 
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Растение включено в Красные Книги: Республики Марий Эл, со статусом 2 

(сокращающийся в численности вид) [6], Пензенской [5] и Калужской об-

ластей со статусом 3 (редкий вид) [4].  

В России вид распространен в большей части на Кавказе и Алтае, 

в нечерноземных областях как заносное, встречается на обнажениях из-

вестняков и мергелей, по обочинам железных дорог [3]. В Республике Ма-

рий Эл S. verticillata произрастает в Волжском, Мари-Турекском, Моркин-

ском и Новоторьяльском районах [6]. Большинство местообитаний 

S. verticillata не входят в территорию особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ), исключением являются ЦП Волжского района, находящие-

ся в национальном парке «Марий Чодра» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Карта природоохранных территорий Республики Марий Эл [10]  

(места произрастания S. verticillata отмечены красными кружками) 

 

Поэтому встает проблема сохранения данного вида на территории 

Новоторъяльского, Моркинского и Мари-Турекского районов. Монито-

ринг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Республики Марий Эл [1], проведенный в 2013 году, показал, что 

в местообитаниях S. verticillata в Новоторъяльском и Мари-Турекском 

районах происходит периодический выпас скота, что без сомнений, ставит 

под угрозу способность ЦП к самоподдержанию и самосохранению. Необ-

ходимо принять меры по сохранению данного вида. 

Нами было изучено 10 ЦП S. verticillata, четыре из которых распола-

гались на территории Новоторъяльского района, остальные шесть – в Ма-

ри-Турекском районе. Для выделения границ будущих природоохранных 
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территорий требовалось изучить популяционную структуру вида, для это-

го был применен экогеографический подход. Согласно этому подходу ЦП, 

произрастающие в относительно однородной среде и связанные друг 

с другом потенциальными генными потоками, объединяются в экогеогра-

фическую единицу (ЭГЕ). Границей ЭГЕ служит дальность генного  

потока, то есть условный радиус разноса пыльцы и диаспор [2]. Для опре-

деления однородности среды, ЦП S. verticillata были охарактеризованы 

по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова [9], а также был проведен анализ 

тематических карт республики (почвы, рельефа). 

Результаты экологической оценки местообитаний S. verticillata 

по шкалам Цыганова [9] показали, что ЦП весьма сходны по экологиче-

ским параметрам [8]: по термоклиматической шкале (значения от 7,0 

до 8,5) – суббореально-неморальный экологический режим; континен-

тальности климата (8,0–9,0) – от субматерикового до материкового кли-

мата; омброклиматической аридности-гумидности (7,5–8,5) – переходный 

тип режима от субаридного до субгумидного; криоклиматической (7,5–8,5) – 

зона между умеренными и мягкими зимами; освещенности-затенения 

(2,0–3,3) – открытые/полуоткрытые пространства; увлажнения почвы 

(9,97–11,17) – переходный режим увлажнения почв от лугово-степного 

до сухолесолугового; солевого режима почв (6,0–7,51) от небогатых до до-

вольно богатых почв; богатства почв азотом (4,5–5,5) от очень бедных 

азотом до бедных азотом почв; кислотности почв (7,0–9,0) от слабокислых 

до нейтральных почв. В целом, это территории открытых и полуоткрытых 

пространств, с суббореальным-субнеморальным термоклиматическим ре-

жимом, с умеренной зимой и сухолесолуговым увлажнением.  

Анализ почвенной карты РМЭ (рис. 2) и литературного источника 

[8] показал, что изученные ЦП располагаются на дерновоподзолистых су-

глинистых почвах с выходом мергеля и известняка наружу. Рельеф, в ос-

новном, также схож – все местообитания (рис. 3) располагаются на скло-

новых участках холмов или понижениях к долинам рек [1]. В целом, тер-

ритория Марийско-Вятского увала, на которой располагаются местообита-

ния S. verticillata, представляет собой возвышенную равнину, состоящую 

из целого ряда увалов, холмов, плато, разделенных между собой пониже-

ниями. Большая глубина врезания речной сети придаёт его поверхности 

большую пересечённость [10].  
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Почвы: дерново-, слабо- и среднепод-

золистые суглинистые:  

 – подстилаемые мергелями и 

известняками;  

 – на карбонатных суглинках;  

 – подстилаемые аллювиальными 

песками; дерново-среднеподзолистые: 

 – легкосуглинистые;  

 – супесчаные; дерново-луговые: 

 – почвы поймы реки 
 

Рис. 2. Местообитания исследованных ценопопуляций S. verticillata, спроецированные 

на почвенную карту Республики Марий Эл (отмечены зелеными кружками) 
 

 

 
 

Рис. 3. Местообитания исследованных ценопопуляций S. verticillata, спроецированные  
на карту рельефа Республики Марий Эл (отмечены красными кружками) 

 
Таким образом, экологическая характеристика местообитаний 

S. verticillata и анализ тематических карт позволяет сделать вывод, что 
изученные ценопопуляции схожи по экологическим параметрам.  

Экогеографические единицы, расположенные территориально близ-
ко друг к другу и находящиеся в сходных почвенных и иных условиях, 
можно объединить в экогеографические агрегации (ЭГА). Мы выделили 
одну ЭГА на территории Новоторъяльского и две ЭГА в Мари-Турекском 
районах (рис. 4).  
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Рис. 4. Экогеографические единицы и экогеографические агрегации S. verticillata, спроециро-

ванные на карту Республики Марий Эл (синими пунктирными линиями отмечены границы 

ЭГЕ, красными – границы ЭГА, черным – территория, нуждающаяся в охране) 

 

На следующем этапе работы предстоит проведение генетического ана-

лиза. Он позволит оценить корректность объединения популяций в ЭГЕ путем 

анализа изменчивости ДНК-маркеров внутри и между ЭГЕ (по показателям 

генетического сходства или расстояния между популяциями, генетическим 

кластерам особей или популяций, оценкам межпопуляционных генных обме-

нов и пр.). На данном этапе работы генетический анализ не проведен, 

но собранные данные, их обработка и анализ позволяют нам выдвинуть гипо-

тезу генетического родства изученных ЦП S. verticillata. В дальнейшем стоит 

задача сбора материала для генетического теста и формирование, на основе 

данных экологии и генетики, экогеографических единиц. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы 
гомологии и их применение для анализа расположения цветков 
на растениях. Анализ расположения цветков на растениях оказался одной 
из наиболее запутанных областей в морфологии растений. Результаты 
наших исследований показали, что боковые цветки могут иметь разное 
происхождение. В результате терминальный и боковой цветки, 
принадлежащие одному соцветию или общей трансформационной серии 
гомологичны. Однако два соседних боковых цветка, могут оказаться 
негомологичными, если один из них принадлежит соцветию главного 
побега, а второй является редуцированным боковым побегом. 

Ключевые слова: гомология, соцветие, побег, терминальный цветок 
Abstract. The article discusses modern methods of homology used 

to analyze the location of flowers on plants. The delineation of autonomous 
transformational series in a developing organism is an important component 
of identifying evolutionary tendencies inherent in a particular group of taxa. The 
analysis of the arrangement of flowers on plants has proven to be one of the 
most confusing areas in plant morphology. Research of our results have shown 
that lateral flowers can have a variety of origins. If the terminal flower and the 
lateral flower belong to the same inflorescence, or to a common series 
of transformation, that they are homology. However, two adjacent lateral 
flowers may be non-homologous if one of them belongs to the inflorescence 
of the main shoot, and the other is a reduced lateral shoot. 

Keywords: homology, inflorescence, shoot, terminal flower 
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В настоящей статье рассматриваются современные методы 

гомологии, применяемые для анализа расположения цветков на растениях.  

Разграничение автономных трансформационных серий 

у развивающегося организма является важной составляющей выявления 

эволюционных тенденций свойственных определённой группе таксонов. 

Анализ расположения цветков на растениях оказался одной 

из наиболее запутанных областей в морфологии растений. Это связано 

с множеством попыток создать универсальную классификацию 

расположения цветков на растении, охватывающую всё их многообразие, 

используя эволюционный контекст. Помимо того, что разные авторы 

использовали разные критерии для выделения группировок расположения 

цветков на растении, в их представлениях об исходных формах в эволюции 

расположения цветков тоже не наблюдалось единодушия [1, 2]. К тому же 

с расширением наших познаний о биоразнообразии постоянно появляются 

новые факты, опровергающие устоявшиеся гипотезы о путях эволюции 

соцветий. Для сравнительной морфологии основой являются гипотезы 

о гомологии, которые могут происходить из одних и тех же органов или 

генетических процессов [7].  

Важнейшими критериям гомологии Remane [6] считал: сходство 

положения, сходство функций и наличие переходных форм. После работ 

Hennig [5], все большую роль в анализе эволюционных процессов 

и исследовании гомологии самых разных биологических структур явлений 

стала играть кладистика. Это привело к формулировке новых критериев 

гомологии, которые были предложены Patterson [8]. Он выделил три 

главных критерия: сходство, конъюнкции и конгруэнтности. Однако 

контекст их использования и область применения изменились.  

Критерий сходства имеет приоритет при анализе молекулярных 

последовательностей, в отличие от сравнения морфологических признаков, 

где сходство может быть обусловлено разного рода изменчивостью.  

При анализе морфологических признаков предпочтителен тест 

на конгруэнтность, согласно которому вероятность гомологии между 

сходными структурами возрастает, если они формируются 

у близкокродственных таксонов (синапоморфии). 

Критерий конъюнкции предполагает совмещение трансфор-

мационных серий. Если два признака, которые расцениваются, как 

гомологичные, наблюдаются у разных организмов, а потом их находят 

у одного, то они не могут принадлежать к одной «трансформационной 

серии», а значит, что их гомология должна быть опровергнута» [4].  

Распространение современных критериев гомологизации изменило 

предпочтения в аргументации гипотез формирования морфологического 

разнообразия. Так, если в конце 20 века решающее значение имели 

результаты анатомических исследований, то на сегодняшний день 

приоритет за филогенетическими и генетическими аргументами.  
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Анализ расположение цветков на растении (синфлоресценций), 
на основе разграничения трансформационных серий был предложен ещё 
Troll [9]. Он различал «главную флорисценцию» на верхушке побега, 
гомологичную соцветию и «паракладии» гомологичные боковым побегам.  

Предположение Carpenter и Coen [3] относительно того, что 
терминальный цветок не гомологичен боковым цветкам в составе одного 
соцветия предполагает объединение разных трансформационных серий. 
Это связано с тем, что по их мнению, все боковые цветки представляют 
собой боковые побеги (паракладии), редуцированные до одного цветка. 
Однако в исследованиях В. Е. Харченко [2] было показано, что при 
формировании Arabidopsis thaliana (L) Henh. исходной линии положение 
цветочных зачатков на оси соцветия может меняться в ходе морфогенеза 
соцветия. Терминальный и боковой цветки, принадлежащие одному 
соцветию или общей трансформационной серии гомологичные. Однако 
у мутантов tfl 1-2 A. thaliana цветок в пазухе верхнего стеблевого листа, 
часто представляет собой редуцированный боковой побег (паракладий). 
Поэтому у них два боковых цветка, расположенных рядом, могут оказаться 
негомологичными, если один из них принадлежит соцветию главного 
побега, а второй представляет собой редуцированный боковой побег. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности ландшафтной 

дифференциации Южно-Уральского заповедника. Характеризуется ланд-

шафтная структура отдельных частей заповедника – ландшафтных районов.  

Ключевые слова: ландшафтный район, ландшафтная структура, 

Южно-Уральский заповедник 

Abstract. The article deals with the features of landscape differentiation 

of the South Ural Nature Reserve. The landscape structure of the individual 

parts of the reserve – landscape areas-is characterized. 

Keywords: landscape area, landscape structure, South Ural Nature Reserve 

 

Одна из основных задач заповедников – сохранение ландшафтного 

разнообразия. Под ландшафтным разнообразием понимается множество 

природных комплексов (геосистем) различного ранга и их состояний. 

Во многих заповедниках проведены или ведутся работы по инвентариза-

ции ландшафтов с использованием различные методических подходов. 

Инвентаризация ландшафтов – начальное звено работ по организации 

ландшафтного мониторинга. Детальные ландшафтные исследования про-

ведены в ряде заповедников Урала, в т.ч. в заповеднике Денежкин Камень 

на Северном Урале [4] и Висимском заповеднике на Среднем Урале [5]. 

Южно-Уральский государственный природный заповедник (ЮУГПЗ), 

характеризуется значительным разнообразием ландшафтных комплексов. 

В заповеднике приступили к работе по выявлению ландшафтного разнооб-

разия. Для этого проведен анализ материалов, литературных источников, 

топографических и тематических карт, раскрывающих особенности ланд-

шафтной дифференциации заповедника. Планируется произвести средне-

масштабное ландшафтное картографирование ключевых участков.  

Южно-Уральский заповедник расположен в центрально-возвышенной 

части Южного Урала (рис. 1), занимает площадь в 2528 кв. км. На террито-

рии Южно-Уральского заповедника в той или иной степени проявляются 



 

351 

основные закономерности ландшафтной дифференциации ландшафтной 

оболочки: широтная зональность и высотная поясность, осложняемые дру-

гими, характерными для горных систем континентальных районов факто-

рами: барьерным эффектом, гидроморфным и литоморфным факторами, 

солярной экспозицией.  

На территории заповедника наблюдается достаточно четкое 

обособление 2 крупных ландшафтных единиц, предопределенных геоло-

гическим строением и неотектоникой – среднегорья центральной части 

и низкогорья – западной и южной частей заповедника. На каждой из этих 

территорий в большей мере проявляется какой-то один из главных факто-

ров ландшафтной дифференциации. Западная низкогорная часть заповед-

ника отражает черты зональной структуры – зоны смешанных широко-

лиственно-темнохвойных лесов. Центральная среднегорная часть являет-

ся местом проявления высотно-поясной дифференциации. Барьерный эф-

фект наиболее выражен в пределах подветренной южной низкогорной 

территории. Каждый из этих территорий характеризуется специфическим 

набором сопряженных локальных геоструктур, определенными сочетани-

ями основных геокомплексов. 

На территории заповедника нами выделены 5 ландшафтных районов 

[1, 3]: Белягушский и Малоямантауский низкогорные широколиственно-

темнохвойнолесные, Машакский среднегорный темнохвойно – таежный 

с гольцами и участками высокогорной растительности, Ерикташский сред-

негорный темнохвойно-таежный; Лапыштинский низкогорный подтаеж-

ный сосново-мелколиственно-лесной район (рис.). Все районы простира-

ются за пределы заповедной территории. 

Ландшафтная структура среднегорий отличается значительной 

сложностью и разнообразием геокомплесов. В Машакском и Еракташский 

среднегорные ландшафтные районы выражена высотно-поясная ланд-

шафтная дифференциация. Полный спектр высотных ландшафтных поясов 

в наиболее возвышенном Машакском районе включает 3 пояса – горнота-

ежный, субгольцовый и гольцовый. Нижний – горнотаежный пояс является 

структурой зоны темнохвойных лесов. Над ним надстраиваются 2 верхних 

экстразональных ландшафтных пояса, имеющих дискретное распростра-

нение, занимающих ограниченные площади на вершинах наиболее высо-

ких хребтов (более 1150 м над уровнем моря).  
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Рис. Ландшафтные районы Южно-Уральского заповедника. 

Примечание: ландшафтные районы: 1 – Белягушский; 2 – Малоямантауский;  

3 – Машакский; 4 – Еракташский; 5 – Лапыштинский 

 

Ландшафтные структуры Машакского и Ерикташского районов суще-

ственно различаются. Машакский район характеризуется максимальным 

ландшафтным разнообразием. На территории района выражен полный 

спектр ландшафтных поясов. В сравнении с Машакским районом Ерикташ-

ский район характеризуется меньшим ландшафтным разнообразием. Вы-

сотно-поясной спектр ландшафтов представлен в усеченном виде, включа-

ющем лишь 2 ландшафтных пояса – горнотаежный и субгольцовый. Ланд-

шафтная структура субгольцового пояса вследствие уменьшенного высот-

ного пространства, занимаемого им значительно обеднена, а структура гор-

нотаежного пояса практически аналогична структуре Машакского района.  

Низкогорья характеризуются большей однородностью структуры, 

ландшафтные контуры более значительны по площади. Ландшафтные 

комплексы Белягушского и Малоямантауского низкогорных районов  
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представляют собой горные варианты зональных равнинных ландшафтов 

зоны широколиственно-темнохвойных лесов. В этих районах выражена 

высотная (топологическая) дифференциация широколиственных и темно-

хвойных геокомплексов [2]. Ландшафтная структура Малоямантауского 

района отличается распространением геокомплексов с крупноглыбовыми 

(курумами) и скальными образованиями, характерными для среднегорий.  

Ландшафтная структура Лапыштинского низкогорного подтаежного 

района отличается наименьшим разнообразием, включает ограниченное 

число геокомплексов плакорных, склоновых и долинных местоположений 

с сосновыми лесами и производными от них березняками и осинниками.  

На основе анализа схем ландшафтных структур заповедника Денеж-

кин Камень и Висимского заповедника были составлены предварительные 

схемы ландшафтных структур ландшафтных районов ЮУГПЗ. Сравни-

тельный анализ ландшафтных структур среднегорий заповедника Денеж-

кин Камень и ЮУГПЗ показал, значительное их сходство. Большая часть 

геокомплесов, выявленных в заповеднике Денежкин Камень [4], имеют 

распространение и в среднегорьях ЮУГПЗ. Так на территории ЮУГПЗ 

встречаются 44 группы фаций из 72, выявленных в заповеднике Денежкин 

Камень, в т.ч. в горнотаёжном поясе – 27 из 43, в субгольцовом – 12 из 18, 

в гольцово-тундровом поясе – 5 из 11. Наибольшее сходство имеют ланд-

шафтные структуры гольцового и субгольцового поясов. Но имеются за-

метные различия. В частности, в горнотаежном поясе, место кедровых 

насаждений занимают пихтово-еловые насаждения, в структуре гольцово-

го пояса ЮУГПЗ отсутствует ряд родов фаций. 

При сравнении ландшафтных структур низкогорий Висимского за-

поведника (где выявлено распространение 41 группы и 5 родов фаций [5] 

и низкогорий ЮУГПЗ наблюдается значительное их различие. Это, прежде 

всего, касается биотической составляющей геокомплексов. Одни и те же 

местоположения занимают разные типы леса. В Висимком заповеднике 

господствуют бореальные геокомплексы, подчиненную роль играют суб-

неморальные. В ЮУГПЗ доминируют субнеморальные комплексы с ло-

кальным распространением широколиственных и бореальных комплексов. 

В целом ландшафтное разнообразие низкогорий ЮУГПЗ выше, чем Ви-

симского заповедника. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности уникаль-
ного в природном отношении места – музея-заповедника «Дивногорье», ко-
торый отличается своим особенным рельефом и ландшафтом «сниженных 
Альп», на его территории обитают разнообразные и эндемичные виды фло-
ры и фауны. Растительный и животный мир богат эндемиками, среди кото-
рых 16 видов насекомых и 12 видов кальцефитных растений. В ходе изуче-
ния территории были выделены виды растений, животных и насекомых, ко-
торые занесены в Красную книгу России и Воронежской области. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, био-
разнообразие, эндемики, кальцефиты 

Abstract. This article discusses the features of the unique natural site – 
the museum-reserve "Divnogorye", which is distinguished by its special relief 
and landscape of the "reduced Alps", its territory is home to a variety of endemic 
species of flora and fauna. The plant and animal world is rich in endemics, in-
cluding 16 species of insects and 12 species of calciferous plants. During the 
study of the territory, plant, animal and insect species were identified, which are 
listed in the Red Book of Russia and the Voronezh Region. 

Keywords: specially protected natural areas, biodiversity, endemics,  
calcefites 

 
Растительный и животный мир музея-заповедника «Дивногорье» до-

вольно разнообразен из-за своего уникального рельефа. Наиболее богат 
мир насекомых, среди которых имеются реликтовые и редкие виды, уже 
успевшие попасть в Красную книгу. 

Располагается музей-заповедник «Дивногорье» в Центральном Чер-
ноземье на территории Лискинского и Острогожского муниципальных 
районов Воронежской области, у слияния рек Тихая Сосна и Дон. Изучае-
мая территория в основном относится к правобережью рек Тихая Сосна 
и Дон. Изучение растительного покрова особенного актуально в связи 
с получением данной территорией статуса музея-заповедника и сокраще-
ния антропогенной нагрузки на растительные сообщества.  
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Общая площадь ООПТ – 3398,9 га, на данной территории располага-

ются пойменные, степные, лесные урочища, овраги, балки. На территории 

заповедника преобладают меловые ландшафты в виде меловых склонов 

каньонообразных балок и оврагов. Тип местности плакорный и занимает 

водораздельное плато, узким изгибом заходящее на территорию музея-

заповедника между Голой балкой и рекой Дон. Поверхность водораздела 

имеет такую форму как: выраженную волнистость, образованную много-

численными ложбинами стока. Равнинность рельефа изредка нарушают 

одиночные западины, а склоновый тип местности является ключевым 

в системе ландшафтов Дивногорья [1]. 

Территория заповедника располагается на окраине северной степной 

зоны и отличается от лесостепного региона г. Воронеж, так как долго вре-

мя территория плато использовалась овцеводческими хозяйствами,  

из-за чего степной растительности подверглась сильной деградации, 

но уже в 2013 году выпаса скота прекратился, и степная растительность 

на большей части плато восстановлена в первозданном виде. На плато 

произрастают более 250 видов ксерофитных и петрофитных растений та-

ких как: ковыль перистый, тимьян меловой, шалфей поникающий, василек 

восточный, вязель разноцветный, эфедра двухколосковая, шиверекия по-

дольская, ломонос цельнолистный, ирис безлистный, прострел луговой, 

ирис карликовый, адонис весенний и другие. Большая часть видов расте-

ний заповедника относятся к кальцефитам, а эндемиком территории явля-

ется проломник Козо-Полянского (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Проломник Козо-Полянского 
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Растительный мир насчитывает более 700 видов цветковых растений, 

основная доля приходится на многолетние травянистые растения, на регио-

нальном и федеральном уровнях охраняется 61 вид сосудистых растений, три 

вида в свою очередь имеют статус международной охраны: два вида орхидей: 

дремлик тёмно-красный и пыльцеголовник красный, горицвет весенний.  

В Красную книгу на сегодняшний день внесено 10 видов растений: 

ковыль перистый, ковыль красивейший, прострел луговой, левкой души-

стый, ирис безлистный, ирис низкий, тонконог жестколистный, рогачка 

меловая, проломник Козо-Полянского, пыльцеголовник красный.  

Для территории меловых отложений особое значение имеют эндеми-

ки, которые являются отличием от других флор, здесь это кальцефиты, 

то есть растения, произрастающие на меловых отложениях, в их состав 

входят 12 эндемичных видов. 

На территории музея-заповедника «Дивногорье» распространяется 

большое видовое разнообразие животного мира. На сегодняшний день из-

вестно около 7000 видов насекомых, 110 видов птиц и более 60 видов дру-

гих позвоночных животных. В реках Тихая Сосна и Дон большое разнооб-

разие ихтиофауны (более 30 видов рыб). Класс Земноводных на террито-

рии музея-заповедника представлен 2 отрядами, 4 семействами и 4 видами, 

некоторые из них это обыкновенный тритон, обыкновенная чесночница, 

зеленая жаба и озерная лягушка. Класс Пресмыкающихся включает 2 от-

ряда и 4 семейства и представлен болотной черепахой, прыткой ящерицей, 

обыкновенным ужом, степной гадюкой, обыкновенной гадюкой. К классу 

млекопитающих относится 6 отрядов и 15 семейств, а один из самых круп-

ных млекопитающих, типичный степняк – сурок-байбак [4]. 

Среди эндемичных видов выделяются 16 видов насекомых занесен-

ных в Красную Книгу Воронежской области. Среди них – богомол обыкно-

венный и дыбка степная. Этот вид является самым крупным хищным кузне-

чиком в европейской части России. В большой степени на территории запо-

ведника распространенны жуки листоеды и усачи, двукрылые и перепонча-

токрылые насекомые, 12 видов шмелей из них 7 видов, живущих в разно-

травных степях. В пойменных лугах обитают кровососущие двукрылые, 

а также стрекозы, в том числе дозорщик-император и голубое коромысло. 

Все вышеперечисленные виды занесены в Красную книгу России [2].  

На меловых отложениях гнездуются пчелы рода Андрена, в крупных 

норках живут дорожные осы. Среди насекомых, обитающих в злаковых 

степях, выделяют: жужелицы, жуки чернотелки, многочисленные луговые 

муравьи, богомолы, дыбка степная (рис. 2). 
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Рис. 2. Дыбка степная 

 

К бабочкам относятся: махаон, дневной павлиний глаз, медведица 

Геба, адмирал, лимонница, крапивница, голубянка и другие.  

Среди млекопитающих в степях обитают: сурок-байбак, степная 

мышовка, крапчатый суслик и слепыш. Эти животные-землерои приспо-

соблены к жизни в открытой степи. Ещё в степи можно увидеть горностая, 

ласку, степного хорька. Степные животные жарким летом, и в дождливую 

погоду прячутся в норах, питаются утром, вечером и ночью. В лесных уро-

чищах обитают такие птицы как: овсянка, конек лесной, зяблик, щегол, се-

рая мухоловка, иволга, зеленушка, горлинка, горихвостка, соловей, сойка, 

большая синица, певчий и черный дрозды, обыкновенная кукушка, боль-

шой и малый пестрый дятлы, буроголовая гаичка, садовая овсянка, соро-

копут-жулан, серая славка и многие другие. Большой каньон Дивногорья 

является местом жительства снижено-альпийской растительности, норных 

птиц и насекомых. Среди птиц наиболее примечательна золотистая щурка – 

норная птица, гнездящаяся в оврагах и каньонах. В свою очередь, амфибии 

являются немногочисленными видами на территории заповедника. Среди 

амфибий отмечены: чесночница, жаба зеленая, лягушка озерная [3]. 

Территория музея-заповедника «Дивногорье» имеет уникальный 

и разнообразный рельеф и ландшафт местности, благодаря этому расти-

тельный и животный мир представлен многообразными видами. На протя-

женной территории располагаются пойменные, степные, лесные урочища, 

овраги, балки, разнообразие природных зон обеспечивает крупный видо-

вой состав животных, растений и насекомых. Большое значение для терри-

тории меловых отложений имеют эндемики, так как они своеобразный по-

казатель специфичности конкретной флоры и фауны, ее отличия от всех 



 

359 

других природных зон. Эти виды представлены ксерофитами (мелолюби-

вые растения). Стоит отметить, что множество насекомых, а также некото-

рые виды растений и животных на территории заповедника занесены 

в Красную Книгу России и Воронежской области. Животный и раститель-

ный мир музея-заповедника «Дивногорье» отличается своеобразием 

и нуждается в бережном отношении и охране. До того, как территория не 

получила статус заповедника, осуществлялось антропогенное воздействие 

на ландшафт. Вследствие чего, многие природные экосистемы были нару-

шены и некоторые виды были под угрозой исчезновения. Для сохранения 

биоразнообразия была поставлена задача сохранения и изучения не только 

незатронутых территорий, но всех существующих полуразрушенных мест, 

защита которых прописана в обязанностях музеев-заповедников. 

В настоящее время, благодаря прекращению антропогенного воздей-

ствия, степная растительность на большей части территории восстановлена 

в первозданном виде, а животный мир восстанавливает свою численность.  
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Аннотация. В статье представлены результаты опытных работ 

по изучению состояния естественного возобновления хвойных пород 

в национальном парке «Русский Север». Анализ полученных данных пока-

зал, что Густота елового подроста позволяет предположить, что в будущем 

на обследованных участках сформируются еловые или елово-лиственные 

насаждения. И без проведения мероприятий по содействию естественному 

возобновлению сосны, площадь сосняков в Национальном парке «Русский 

Север» будет сокращаться. 

Ключевые слова: национальный парк, Сокольский бор, естествен-

ное возобновление, содействие естественному возобновлению 

Abstract. The article presents the results of experimental work on the study 

of the state of natural regeneration of conifers in the national park «Russian 

North». Analysis of the data obtained showed that the density of spruce under-

growth indicates that in the future spruce or spruce-deciduous stands will form 

on the surveyed areas. And without measures for the natural renewal of pine, the 

area of pine forests in the Russian North National Park will decrease. 

Keywords: national park, Sokolsky Bor, natural regeneration, promotion 

of natural regeneration 

 

Национальный парк «Русский Север» создан на территории Кирил-

ловского района 20 марта 1992 года в целях сохранения уникальных при-

родно-культурных комплексов Вологодского Поозерья, использования 

их в рекреационных, эколого-просветительских и научных целях [1]. 
На национальный парк «Русский Север» возлагаются такие задачи 

как сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природ-
ных участков и объектов, сохранение историко-культурных объектов,  
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экологическое просвещение населения, создание условий для регулируемого 
туризма и отдыха, разработка и внедрение научных методов охраны природы 
и экологического просвещения, осуществление государственного экологиче-
ского мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды); 
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов 
и объектов [1]. Все леса национального парка «Русский Север» отнесены 
к категории защитных лесов национальных и природных парков. На террито-
рии национального парка выделены следующие функциональные зоны: запо-
ведная, особо охраняемая, рекреационная и зона познавательного туризма. 
Территории национального парка находятся в ведении Росприроднадзора. 
На прилегающих к территории национального парка участках земли создает-
ся охранная зона с ограниченным режимом природопользования [2]. 

На территории национального парка «Русский Север» располагается 
уникальная местность «Сокольский бор». Это лесной массив в юго-
западной части национального парка на побережье Шекснинского водо-
хранилища. Его протяженность с севера на юг около 10 км, с запада на во-
сток – 2–3 км. Берег водохранилища активно посещается многочисленны-
ми туристами, которых Сокольский бор привлекает целебным воздухом, 
обилием ягод. На побережье оборудованы стоянки, есть места для купа-
ния, хорошие условия для ловли рыбы. Большое количество отдыхающих 
приводит к высокой рекреационной нагрузке на прибрежную полосу [1]. 

На территории Сокольского бора преимущественно произрастает сосно-
вый древостой, который известен своими эстетическими показателями и чи-
стотой воздуха. Сосна является одним из самых популярных фитонцидных 
растений. Пробы воздуха и почвы соснового леса показали, что в них содер-
жится в 10 раз меньше патогенных микроорганизмов, чем в аналогичных про-
бах, взятых в березовом лесу. Фитонциды сосны не только уничтожают вред-
ные микроорганизмы, они увеличивают защитные силы организма и оказыва-
ют тонизирующее действие на организм человека. Данные за 10 летний пери-
од свидетельствуют повышение интереса отдыхающих к Сокольскому бору, 
поэтому актуален вопрос о возобновление соснового подроста [1]. 

Также остро стоит вопрос о необходимости сохранения такого уни-
кального объекта как «Сокольский бор», так как насаждения сосны на тер-
ритории Вологодской области ежегодно сокращаются и составляют всего 
23 % от общего породного состава лесного фонда [3]. 

Наше исследование успешности естественного возобновления сосны 
под пологом древостоев на территории Сокольского бора проводилось 
в 2019 году на трех постоянных опытных объектах. Закладка пробных пло-
щадей в 2007 году велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 [4]. Перечет 
подроста проводился методом пробных площадей (ПП) с учетом требова-
ний ГОСТ 16128-70 [5], обработка полевых материалов осуществлялась 
общепринятыми в лесоводстве и таксации методами. Общая характеристи-
ка опытных участков представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Таксационная характеристика объектов исследования 
Состав 
древостоя 

Средние 
Бонитет 

Gф, 
м2/га 

Ротн.. А, лет 
Кол-во 
экз. /га 

М, 
м3/га Дср, см Нср, м 

1 пробная площадь С-бр. 

10СедЕедБ 26,7 22,7 II 35,46 0,90 74 642 382 

2 пробная площадь С-чер. 

9С1ЕедБ 32,3 24,2 I 29,25 0,81 73 659 308 

3 пробная площадь Е-чер. 

8Е2С 29,5 22,0 II 30,67 0,70 83 446 286 

 
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что исследование 

проводилось на участках, характеризующихся разными типами лесорасти-
тельных условий. Результаты оценки естественного возобновления под по-
логом древостоев представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика естественного возобновления на опытных участках 
Объекты  

исследования 
Состав Густота, экз./га 

Средняя высота елового 
подроста, м 

С-брусничный 10ЕедС 402 0,96±0,08 

С-черничный 10ЕедС 4349 1,48±0,16 

Е-черничный 10Е 1032 0,64±0,06 

 
Важно отметить, что сосновый подрост на опытных участках прак-

тически отсутствует. 
Наше исследование показало, что на всех опытных участках Соколь-

ского бора подрост ели характеризуется как сомнительный, то есть 
в дальнейшем почти 50 % от общего количества погибнет, не выдержав 
конкуренции со стороны основного полога за элементы почвенного пита-
ния и солнечную радиацию. Особенно это будет отмечено в еловом участ-
ке, где даже в самый солнечный день к поверхности почвы проникает 
лишь 4–8 % ФАР [5]. 

Таким образом, по результатам научных изысканий можно сделать 
вывод, что на опытных участках, расположенных на территории уникаль-
ного участка национального парка «Русский Север» Сокольского бора, со-
стояние естественного возобновления ели характеризуется как удовлетво-
рительное. Густота елового подроста позволяет предположить, что в бу-
дущем на данных участках сформируются еловые или елово-лиственные 
насаждения. К сожалению, без проведения мероприятий по содействию 
естественному возобновлению сосны, площадь сосняков в Национальном 
парке «Русский Север» будет сокращаться. 
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Аннотация. В результате проведенных исследований на территории 

природного заказника регионального значения «Участок степи 

у с. Солнечное» Симферопольского района (Республика Крым, Россия) 

обнаружены 21 вид облигатно-паразитных грибов из 7 родов, 3 семейств, 

2 порядков и 2 классов, принадлежащих 2 отделам настоящих грибов, 

Наибольшее количество видов паразитных грибов приходится на семейства 

Lamiaceae, Rosaceaе, Asteraceae и Ranunculaceae что составляет 52,4 % 

от общего количества видов грибов-паразитов. Фитотрофные облигатно-

паразитные микромицеты зарегистрированы на 22 видах высших растений 

из 19 родов, 14 семейств и 12 порядков отдела Покрытосеменные.  

Ключевые слова: фитотрофная паразитная микобиота, 

аннотированный список 

Abstract. As a result of the conducted research, 21 species of obligate-

parasitic fungi from 7 genera, 3 families, 2 orders and 2 classes belonging  

to 2 divisions of these fungi were found in the territory of the nature reserve of 

regional significance "Steppe plot near the village Solnechnoye" in the Simferopol 

district (Republic of Crimea, Russia), the largest number of species of parasitic 

fungi falls on the families Lamiaceae, Rosaceae, Asteraceae and Ranunculaceae, 

which is 52.4 % of the total number of species of parasitic fungi. Phytotrophic 

obligate-parasitic micromycetes have been recorded on 22 species of higher plants 

from 19 genera, 14 families and 12 orders of the Angiosperm division. 

Keywords: phytotrophic parasitic mycobiota, annotated list 

 

Одной из основных задач государственной экологической политики 

Российской Федерации является задача сохранения природной среды, 

включая естественные экологические системы, объекты животного 



 

365 

и растительного мира. Проблема сохранения биологического 

и ландшафтного разнообразия (биоразнообразия) является весьма актуальной 

в современном мире. Биоразнообразие – это явление, отражающее процесс 

эволюции, протекающее на многих уровнях организации живого [5]. 

Детальное изучение видового состава растительных сообществ и входящей 

в него фитотрофных паразитных грибов, является одним из обязательных 

условий сохранения биологического разнообразия экосистем. На основании 

того, что слабо затронутые деятельностью человека растительные 

сообщества заказников, урочищ, памятников природы и природных парков 

могут являться моделью природных фитоценозов особое значение 

приобретает изучение фитотрофной паразитной микобиоты объектов ООПТ 

Крыма. К одному из таких объектов ООПТ Предгорного Крыма относится 

государственный природный заказник регионального значения Республики 

Крым «Участок степи у с. Солнечное» (площадь 5 га), созданный 15 апреля 

1986 года и расположенный на территории Молодежненского сельского 

поселения Симферопольского района, в 3,5 км к северо-востоку  

от пгт. Аграрное и в 3 км к юго-востоку от с. Солнечное [10]. Заказник создан 

с целью сохранения ценного эталона природного степного ландшафта 

Крыма. Он представляет собой ценный природный комплекс, сохранившийся 

от распашки участок целинной разнотравно-ковыльной степи, 

расположенный в предгорной зоне Крыма. На его территории отмечено 

произрастание 144 вида сосудистых растений из 37 семейств, среди которых 

18 редких видов и 13 эндемов Крыма [7]. Изучение видового состава 

фитотрофной паразитной микобиоты в заказнике ранее не проводилось.  

Целью нашего исследования явилось исследование видового состава 

фитотрофных микромицетов, консортивно связанных с растениями, 

произрастающими на территории государственного природного заказника 

регионального значения Республики Крым «Участок степи у с. Солнечное». 

Сбор образцов облигатных паразитов высших растений в заказнике 

производился в течение осени 2019 года и вегетационного сезона 2020 года 

маршрутным методом. Зараженные растения или их части гербаризировали 

с составлением стандартных этикеток [2]. Видовую идентификацию грибов-

паразитов проводили с использованием отечественных и зарубежных 

определителей и справочной литературы [1, 3, 6, 8, 11–13]. Таксономический 

статус видов грибов приведен согласно базе Fungal Databases, U.S. National 

Fungus Collections (https://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/) [14]; видовые 

названия и таксономическое положение растений-хозяев представлены 

в соответствии со сводкой А. В. Ены [4] и «The Plant List» 

(http://www.theplantlist.org) [15]. Материал исследовали методом световой 

микроскопии с помощью микроскопов прямого CX31RTSF, Olympus 

(Филиппины) и стереоскопического SZN71, Soptop (Китай). 

В результате проведенных исследований на территории 

государственного природного заказника «Участок степи у с. Солнечное» 
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были обнаружены 21 вид облигатно-паразитных грибов из 7 родов, 

3 семейств, 2 порядков и 2 классов, принадлежащим 2 отделам царства 

Настоящие грибы (Fungi) (табл. 1). 

Таблица 1 

Таксономический состав фитотрофных облигатно-паразитных 

микромицетов государственного природного заказника регионального 

значения Республики Крым «Участок степи у с. Солнечное» 

Отдел грибов  

Количество Доля 

от 

общего 

числа 

родов, 

% 

Количество 

видов 

Доля 

от 

общего 

числа 

видов, 

% 

классов порядков семейств родов 

Ascomycota 1 1 1 4 57,1 10 47,6 

Basidiomycota 1 1 2 3 42,9 11 52,4 

Всего 2 2 3 7 100,0 21 100,0 

 

Доминирующим по количеству видов является отдел Basidiomycota – 

11 видов и 3 рода (52,4 % и 42,9 %, соответственно), второе место занимает 

отдел Ascomycota – 10 видов и 4 рода (47,6 % и 57,1 %) (табл. 1). 

Видовой состав фитотрофных паразитных микромицетов, 

зафиксированных на территории заказника, размещен в списке 

с приведением соответствующего балла шкалы Гааса в скобках [9] 

и указанием субстрата, на котором были обнаружены грибы-паразиты.  

Отдел Ascomycota, класс Leotiomycetes, порядок Erysiphales, 

семейство Erysiphaceae 

Golovinomyces biocellatus (Ehrenb.) Heluta (+) 

на Salvia pratensis L., листья, (телеоморфа), 28.07.2020. 

Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) Heluta (+) 

на Cerinthe minor L., телеоморфа, листья, 23.06.2020. 

Erysiphe aquilegiae DC. (1) 

на Thalictrum minus L., анаморфа, листья, 23.06.2020. 

Erysiphe cichoracearum DC. (+) 

на Picris hieracioides L., телеоморфа, листья, 28.09.2019. 

Erysiphe knautiae Duby (+) 

на Cephalaria uralensis (Murray) Schrad. ex Roem. & Schult., 

телеоморфа, листья, стебли, 28.09.2019.  

Erysiphe macleayae R.Y. Zheng (+) 

на Chelidonium majus L., анаморфа, листья, 14.10.2020. 

Erysiphe thesii L. Junell (1) 

на Thesium ramosum Hayne., анаморфа, листья, 14.10.2020. 

Neoerysiphe galeopsidis (DC.) U. Braun (5)  

на Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge., телеоморфа, листья, стебли, 

23.06.2020. 
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Podosphaera savulescui (Sandu) U. Braun & S. Takam. 

на Adonis vernalis L., телеоморфа, листья, стебли, 05.04.2020. 

Podosphaera pannosa (Wallr. : Fr.) de Bary 

на Rosa pygmaea M. Bieb., телеоморфа, листья, 14.10.2020.  

Отдел Basidiomycota, класс Pucciniomycetes, порядок Pucciniales, 

семейство Pucciniaceae 
Puccinia cesatii J. (2) 

на Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. (II, III), листья, стебли, 

28.09.2019. 

Puccinia falcariae Fuckel (1) 

на Falcaria vulgaris Bernh. (III), листья, 29.05.2020. 

Puccinia nigrescens Peck (1) 

на Salvia verticillata L. (III), листья, 14.10.2020. 

Puccinia punctata Link (+) 

на Galium verum L., (III), листья, стебли, 28.07.2020. 

Puccinia podospermi DC. (+) 

на Scorzonera crispa M. Bieb., (III), листья, 28.07.2020. 

Puccinia stipina Tranzschel (1) 

на Salvia pratensis L. (III), листья, 28.07.2020. 

Puccinia vincae (DC.) Berk. in Smith (2) 

на Vinca herbacea Waldst. & Kit. (II, III), листья, 29.05.2020, 

23.06.2020, 28.07.2020. 

Uromyces scillarum (Grev. ex Berk.) G. (+) 

на Leopoldia comosa (L.) Parl., (III), листья, 05.04.2020, 29.05.2020. 

Uromyces scutellatus (Schrank) Niessl (2) 

Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh., (III), листья, 29.05.2020. 

семейство Phragmidiaceae 
Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt. (1) 

на Sanguisorba minor subsp. magnolii (Spach) Briq. (=Poterium 

polygamum Waldst. & Kit.), (II, III), листья, 05.04.2020; Potentilla recta 

L. (II, III), листья, стебли, чашелистики, 23.06.2020. 

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl. (1) 

на Rosa pygmaea M. Bieb. (III), листья, 29.05.2020. 
 

Согласно данным списка, приведенного выше, наиболее часто 

встречающимися видами паразитных микромицетов на территории 

заказника являются: Neoerysiphe galeopsidis (5 баллов), Puccinia vinca  

(2 балла) и др. К наименее обильным видам грибов-паразитов можно 

отнести: Puccinia punctata (+), Golovinomyces cynoglossi (+), Podospaera 

savulescui (+), Erysiphe knautiae (+) и ряд других. 

Из представителей царства Грибы (Fungi) были зарегистрированы 

виды грибов из двух отделов: Ascomycota и Basidiomycota. Ржавчинные 

грибы из отдела Basidiomycota представлены 11 видами из трех родов: 
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Puccinia – 7 видов, Phragmidium – 2 вида, Uromyces – 2 вида. Большую 

часть видов составляет род Puccinia (7 видов) из порядка Pucciniales, 

класса Pucciniomycetes.  

По количеству видов класс Leotiomycetes порядка Erysiphales (отдел 

Ascomycota) занимает второе место. Семейство Мучнисторосяные 

(Эризифальные) грибы представлены 10 видами из 4 родов, а именно: 

Erysiphe – 5 видов, Podosphaera и Golovinomyces по2 вида, соответственно, 

Neoerysiphe – 1 вид. 

Данные о связях паразитных грибов с семействами ассоциированных 

растений заказника представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение облигатно-паразитных грибов государственного 

природного заказника регионального значения Республики Крым 

«Участок степи у с. Солнечное» по семействам питающих растений 
Семейство питающих растений Количество видов грибов 

Lamiaceae 4 

Rosaceae 3 

Ranunculaceae 2 

Asteraceae 2 

Poaceae 1 

Apiaceae 1 

Boraginaceae  1 

Caprifoliaceae 1 

Euphorbiaceae 1 

Santalaceae 1 

Papaveraceae 1 

Rubiaceae 1 

Apocynaceae 1 

Asparagaceae 1 

 

Наибольшее количество видов паразитных грибов приходится 

на семейства Lamiaceae, Rosaceae, Asteraceae и Ranunculaceae что 

составляет 52,4 % от общего количества видов грибов-паразитов. 

Фитотрофные облигатно-паразитные микромицеты зарегистрированы 

на территории заказника на 22 видах высших растений из 19 родов, 

14 семейств и 12 порядков отдела Покрытосеменные. 
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ASTRAGALUS CORNUTUS PALL. НА ТЕРРИТОРИИ УРОЧИЩА 

«ЧЕКАН» В ТАТАРСТАНЕ 

FEATURES OF ONTOGENESIS AND POPULATION STRUCTURE 

OF ASTRAGALUS CORNUTUS PALL. ON THE TERRITORY  

OF THE CHEKAN NATURAL BOUNDARY IN TATARSTAN 
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Аннотация. Изучены морфометрические особенности генеративных 

(g1, g2, g3) онтогенетических групп Astragalus cornutus Pall. в популяциях 

вида на территории урочища «Чекан». Статистически достоверно выявле-

ны различия по показателям: высота и диаметр основания ствола, число 

соцветий и цветков в соцветии. Проанализирована возрастная и простран-

ственная структура ценопопуляций в разных фитоценозах. 

Ключевые слова: Astragalus cornutus, онтогенез, морфометрия по-

бегов, популяция 

Abstract: The morphometric features of the generative (g1, g2, g3) onto-

genetic groups of Astragalus сornutus Pall were studied in populations of the 

species on the territory of the Chekan tract. Differences in terms of indicators 

were statistically significant: the height and diameter of the base of the trunk, the 

number of inflorescences and flowers in the inflorescence. The age and spatial 

structure of cenopopulations in different phytocenoses was analyzed. 

Keywords: Astragalus cornutus, ontogeny, shoot morphometry, population 

 

На территории Татарстана (РТ) степные сообщества находятся 

в юго-западном Предволжье и на юге и юго-востоке Закамья. Утрата, 

фрагментация и ухудшение эколого-фитоценотических условий степных 

местообитаний сказывается на состоянии популяций растений. Некогда 

богатые по биоразнообразию растений участки луговых и каменистых сте-

пей встречаются по склонам, неудобьям, частично на территории «степ-

ных» ООПТ [8]. Вследствие этого необходимость мониторинга состояния 

популяций степных видов является актуальной, так как сохранение от-

дельных природных популяций может обеспечить сохранность видов в ле-

состепном регионе, хотя бы на территории ООПТ.  

Для степных сообществ Татарстана многие виды сем. злаковых, 

сложноцветных, бобовых, розоцветных, губоцветных и др. будут являться 
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как ценозообразователями, так и редкими растениями. Состояние популя-

ций, которых, отражает состояние самих степных экосистем. Основной це-

лью работы было изучение благоприятности местообитаний степных ви-

дов, оценка возрастной и пространственной структуры популяций редких 

видов рода Astragalus L. Объектами исследования были степные растения, 

занесенные в Красную Книгу РТ [5]: A. cornutus Pall. – категория 3, редкий 

вид, A. Zíngeri Korsh. – категория 3; A. wolgensis Bunge – категория 3, 

A. testiculatus Pall., занесенный в приложение к Красной Книги, как уязви-

мый вид. Более подробно остановимся на анализе морфометрии побегов 

A. cornutus и особенностях его популяционной структуры в разных эколо-

го-фитоценотических условиях.  

Район исследования относится к Восточно-Закамскому возвышенно-

равнинному лесостепному региону Высокого Заволжья. Территория ООПТ – 

к Бугульминскому возвышенно-расчлененному району Закамско-

Заволжских луговых степей в сочетании с широколиственными (дубовы-

ми) остепненно-травянными лесами [7]. Сбор материала и исследования 

популяций проводились на территории Государственного природного за-

казника «Чатыр-Тау» и участка заказника – «Чекан», расположенных 

на материковом плато Бугульминско-Белебеевской возвышенности  

у н. п. Сапеево, Асеево, Уразаево и Чекан [1]. Урочище Чекан находится 

на коренном склоне долины реки Ик, где преобладают песчано-

мергелисто-глинистые отложения, на которых формируются фрагменты 

каменистых, кустарниковых и луговых степей.  

Исследования проводились в 2019–2020 гг., в качестве исходных ма-

териалов использовалось 16 геоботанических описаний, сделанных в пери-

од с 17.05.2019 и 16.06.2020 гг. двумя авторами (Прохоров В. Е., Фардеева 

М. Б.) и занесенных в базу «Флора» кафедры общей экологии КФУ. 

На рассматриваемой территории зафиксировано 85 видов растений, из них 

18 относятся к редким и охраняемым в Татарстане. Наибольшей встречае-

мостью (более 50 %) в исследуемых фитоценозах обладают 4 вида – 

Stipa pennata L. – 92,3 %, Hedysarum grandiflorum Pall. – 61,5 %, 

Alyssum lenense Adams – 53,9 %, Onosma simplicissima L.– 53,9 %, первые 

три вида охраняемые. Более 65 % видов относятся к фитоценотической 

группе степных растений (согласно региональной классификации): каме-

нисто-степные (26 %), остепненно-луговые (18 %), лугово-степные (15 %), 

лесо-степные (7 %) и степные (3 %), редко рудеральные – 4 %. Таким обра-

зом, минимизация антропогенных воздействий на ООПТ, соответствие ви-

дового состава и спектра эколого-ценотических групп растений степному 

типу сообществ, способствует благоприятности местообитаний для произ-

растания редких степных видов. 

По классификации Т.А. Мякшиной [6], описавшей распространение 

и онтогенезы видов астрагалов в Азиатских степях России, A. cornutus – 

евразиатский вид, по жизненной форме относится к стержнекорневым 



Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении биоразнообразия  

372 
 

многоглавым безрозеточным мезосимподиальным кустарникам с ортотроп-

ным направлением роста. Для уточнения онтогенетических генеративных 

групп Астрагала рогоплодного (A. cornutus) на территории Татарстана, было 

исследовано 7 морфометрических признаков. К ним относились: высота по-

бега, диаметр побега у основания, количество разветвлений побега, число 

боковых побегов, длина годичных приростов на 3-хлетнем побеге (за 2017–

2019 гг.), число соцветий – кистей, число цветков в кисти (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Боксплоты по высоте побегов (в см) и количеству кистей A. cornutus  

в зависимости от возрастных групп генеративных особей (g1, g2, g3) 

 
Согласно проведенному морфометрическому анализу выявили, что 

максимальные значения по высоте побега, числу кистей и числу цветков 
в кисти характерны для группы зрелых генеративных растений (g2), кото-
рые достигают в своем развитии наибольших показателей вегетативной 
и репродуктивной сферы. Только диаметр основания стебля наибольший 
у старых генеративных кустарников (g3). Одной из важных характеристик 
онтогенетических групп является формирование побеговой структуры ку-
старника: 1) для молодых генеративных групп (g1) характерно образование 
центрального побега 1 порядка – средняя высота которого составляет 
68 см, и двух симподиально нарастающих побегов 2 порядка, с небольшим 
числом побегов 3 порядка на которых формируется в среднем 15 соцветий; 
2) для зрелых генеративных групп (g2) часто характерно частичное высы-
хание побега 1 порядка и разрастание крупных побегов 2 порядка, на кото-
рых образуются побеги до 4–5 порядков, при этом средняя высота кустар-
ника составляет 98,5 см, число соцветий в среднем около 30; 3) для старых 
генеративных особей (g3) характерно высыхание большей части надзем-
ных побегов (до 80 %), часто с формированием из спящих почек у основа-
ния ствола одной боковой ветви с побегами до 2–3 порядков, либо остав-
шихся 1–2 веточек на верхушке побега 2 порядка. Высота такого  
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кустарника сильно варьирует от 50 до 85 см, число соцветий резко сокра-
щается – до 5–8 штук. Достоверные различия отмечаются по параметрам 
«высота побега», «диаметр основания стебля», четко отражающий возраст 
кустарника, «количество кистей-соцветий», которое достоверно больше 
у зрелых генеративных растений. По данным В.Н. Ильиной [4], изучавшей 
морфометрию и онтогенез A. cornutus существенным отличием экземпля-
ров из Татарстана является снижение количества цветков в соцветии  
в 1,5 раза, где среднее число цветков в кистях составляет – 10,1 шт., напро-
тив, в Самарской области до 15 шт. 

Численность A. cornutus в 2-х ценопопуляциях (ЦП) на 50 м² составляет 
19 и 21 шт. (плотность 0,45). Возрастная структура A. cornutus как в нижней 
(ЦП1), так и верхней частях склона (ЦП2) южной экспозиции идентична – 
преобладают генеративные растения. Имматурные особи отмечены только 
в условиях кустарниковой степи у подошвы склона, где, возможно, увеличи-
вается влажность, что способствует лучшему семенному размножению.  

 

 

 

Рис. 2. Возрастной спектр в ценопопуляциях Astragalus cornutus 

 

В верхней части склона на участках каменистой степи разрастается 

другой степной кустарник – полынь солянковидная (Artemisia salsoloides 

Willd.) и возрастает конкуренция за ресурсы (рис. 2).  

Для пространственного анализа применялся метод Грейг-Смита – опре-

деление дисперсии Кσ = σ²/M [2]. Для ЦП1 A. cornutus в нижней части склона 

Кσ = 0,89 – что близко к случайному распределению, для ЦП2 в верхней более 

сухой и прогреваемой части склона Кσ = 0,39, пространственное размещение 

близко к равномерному. Для визуализации пространственного размещения 

A. cornutus использовали несколько модернизированный метод, покрывая всю 

учетную площадку трансектами, размером 1х9 м. Определив число особей 

в каждой метровой площадке, выявили более объективную картину размеще-

ния вида по всему учетному пространству (рис. 3, 4).  
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Рис. 3. Пространственная структра ЦП1 A. cornutus 

 
В исследованных местообитаниях возрастная структура Astragalus  

cornutus не полночленная, как правило, преобладают генеративные растения, 
имеющие длительное время онтогенеза. На основе классификации дель-
та/омега [3] популяции определяются как зреющие. Пространственная струк-
тура популяций имеет случайных тип, крупные кустарники, таким образом, 
снижают внутривидовую конкуренцию и скоплений практически не образуют. 

 

 

 

Рис. 4. Пространственная структра ЦП1 A. cornutus 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль экологического образования 

и воспитания в формировании культуры будущих специалистов на примере 

Волгоградского политехнического колледжа им. В.И. Вернадского, пред-

ставлены результаты сформированности компонентов экологической куль-

туры обучающихся 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая куль-

тура, Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского  

Abstract. The article considers the role of environmental education and 

upbringing in the formation of the culture of future specialists on the example 

of the Volgograd Polytechnic College named after V. I. Vernadsky, presents the 

results of the formation of components of the environmental culture of students 

Keywords: environmental education, environmental culture, V.I. Vernad-

sky Volgograd Polytechnic College 

 

Одним из условий достижения гармонии с природой является эколо-

гическая грамотность населения. Проблема экологического образования 

сегодня волнует всех – ученых, педагогов, методистов, практиков. Эколо-

гическое образование должно стать обязательным как элемент общеобра-

зовательной системы не только для учебных учреждений всех уровней, 

но и специалистов, для которых экологические знания являются необхо-

димыми для выполнения их специальностей [1, 2]. Без сомнений, что ос-

новное решение этой проблемы – это цель экологического образования. 

Достигнуть эту цель возможно при условии направленной работы учебно-

го заведения по формированию у учащихся системы научных знаний, 

направленных на познание процессов и результатов взаимодействия чело-

века, общества и природы, воспитание у студентов ответственного, береж-

ного отношения к природе. 

Сущность таких понятий, как ответственное отношение к окружаю-

щей среде, экологическая ответственность, экологическая культура,  
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говорит о том, что экологическое образование по своей сути имеет слож-

ный, комплексный характер, а его содержание раскрывается системой 

учебных предметов. Поэтому экологическое образование и воспитание 

следует осуществлять путем практического участия их в природоохранных 

мероприятиях. К этому относится проведение различных уроков-викторин, 

участие в создании учебно-экологической тропы – маршрута для ознаком-

ления с ближайшими природными ландшафтами, изучение режима их ис-

пользования и охраны. Это могут быть памятники природы, дендропарк, 

заказники и т.д. При этом учащиеся составляют карту-схему, паспорт 

и описание экскурсионных объектов на маршруте. 

Экологическое образование студентов в Волгоградском политехни-

ческом колледже им. В.И. Вернадского заключается в подготовке специа-

листов, знающих концепции, законы экологии и место человека в среде 

обитания, состояние экосистем, бережно относящихся к окружающей при-

родной среде, несущих экологическую ответственность. Экологическая 

ответственность связана с такими качествами личности, как самоконтроль, 

умение предвидеть последствия своих действий. 

Подготовка будущих специалистов различного профиля основывается 

на изучении химии, физики, математики и информатики, биологии, эколо-

гии, экологических основ природопользования, охраны окружающей среды. 

Кроме того, наряду с дисциплинами, предусмотренными образовательным 

стандартом, на каждом этапе обучения вводятся обобщающие курсы эколо-

гического характера, на основе которых формируется ответственное отно-

шение к природе. Важная роль отводится также вовлечению студентов 

в экологоориентированные мероприятия во внеаудиторное время: экологи-

ческие акции, форумы, конференции как элемент закрепления полученных 

теоретических знаний [1]. Обучающиеся в колледже являются постоянными 

участниками научно-технических студенческих конференций различных 

уровней, их выступления отмечаются различными наградами, а их доклады 

публикуются в материалах конференций различного уровня, а также в пе-

риодической печати. Так, в рамках деятельности научно-технического об-

щества студентов 2021 году на городском уровне студентами колледжа бы-

ли представлены исследовательские проекты: «Технология переработки по-

лиэтилентерефталат тары в химическое сырьё»; «Влияние агрессивной сре-

ды на скорость коррозии листовой луженой стали» и др. 

Становление ответственного отношения к природе, как черты лично-

сти студента предполагает его активную практическую, а не только теоре-

тическую деятельность по решению и изучению экологических проблем. 

Трудовая и общественно полезная деятельность способствует приобрете-

нию опыта принятия экологических решений; обеспечивает реальный 

вклад каждого учащегося в изучение и охрану местных экосистем, пропа-

ганду экологических идей. В этом направлении у нас в колледже прово-

дятся субботники по уборке близлежащих территорий от мусора. 



Экологическое образование, воспитание и просвещение в целях сохранения природы 

378 
 

Эффективным способом изучения современного состояния экологи-

ческой деятельности в колледже является анкетирование. Для проведения 

анкетирования обучающихся 2–3 курсов в количестве 38 человек были ис-

пользованы: методика изучения субъективного отношения учащихся 

к природе методом неоконченного предложения; методика изучения моти-

вации, потребностей, ценностных ориентаций учащихся.  

В результате проведенных исследований были рассмотрены такие 

параметры отношения к природе и уровень экологической культуры, как 

интерес учащихся к природным объектам; осмысленность решения эколо-

гических проблем, в частности проблемы влияния электрохимического 

производства на экологические объекты при неправильном их примене-

нии; понимание своей роли в решении экологических проблем; практиче-

ская готовность решать проблемы по охране природы; интерес к природо-

охранной деятельности. В результате анкетирования респондентов уста-

новлено, что в основном интересы обучающихся направлены на такие 

компоненты природоохранной деятельности как уход за растениями и жи-

вотными, а также работа в поле, питомнике; 30 % обучающихся на первое 

место поставили природу, 40 % – взаимоотношения «природа-человек»; 

60 % обучающихся проявили прямое взаимодействия с природой. Внима-

ние к экологическим проблемам природного характера была у 90 % ре-

спондентов, 5 % обучающихся проявили равнодушие по отношению 

к нарушениям экологического равновесия; свыше 80 % респондентов гото-

вы к действиям по охране окружающей среды и выражают согласие, что 

экологические проблемы требуют незамедлительного решения на различ-

ных уровнях. Экологическое образование и просвещение играют важную 

роль в совершенствовании понимания концепции устойчивого развития 

человечества, а основными компонентами экологической культуры лично-

сти должны стать: экологические знания, экологическое мышление, эколо-

гически оправданное поведение и чувство любви к природе. 
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OF PROTECTION OF NATURAL RESOURCES IN THE STUDY 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования 

эколого-правовой культуры. Авторы прослеживают взаимосвязь между 

повышением эколого-правового потенциала содержания образования 

и формированием эколого-правовой культуры личности. Основное внима-

ние в работе акцентируется на формировании экологического человека, 

способного выстраивать свои отношения с природой без причинения 

ей экологического вреда. 

Ключевые слова: экологическое образование, эколого-правовая 

культура, правовые основы природопользования, охрана природных  

ресурсов, экологическое право 

Abstract. The article discusses the need for the formation of environmen-

tal-legal culture. The authors trace the relationship between the increase in the 

environmental and legal potential of the content of education and the formation 

of the environmental and legal culture of the individual. The main attention 

in the work is focused on the formation of an ecological person who is able 

to build his relationship with nature without harming it. 

Keywords: environmental education, environmental-legal culture, legal 

foundations of environmental management, protection of natural resources,  

environmental law 

 
Решение экологических проблем, перед которыми оказалось совре-

менное общество, привыкшее к потребительской деятельности в отноше-
нии окружающей природной среды, возможно только при условии созда-
ния нового типа экологического человека, ежедневно сообразующего свое 
поведение с принципами устойчивого развития. Формирование экологиче-
ской личности возможно благодаря экологизации образования, воспитания 
и просвещения в соответствии с актуальными нуждами общества [8].  
Актуальность исследования эколого-правовой культуры как регулятора 
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отношений между человеком и окружающей средой в настоящее время 
весьма высока. Важнейшими средствами формирования эколого-правовой 
культуры является повышение эколого-правового потенциала содержания 
образования и правовое регулирование вопросов, связанных с экологией 
[3, с. 14–17; 6, с. 13–17]. Потребность в формировании эколого-правовой 
культуры личности определяется осознанием ответственности перед бу-
дущими поколениями за экологические правонарушения. Преодоление гло-
бального экологического кризиса возможно только на основе формирования 
такого типа взаимоотношений человека и окружающей природной среды, 
которые исключают возможность причинения экологического вреда или со-
здающее реальную угрозу причинения такого вреда природной среде  
[4, с. 7–9; 5, с. 287–290; 7, с. 1432–1439]. 

Специализированное экологическое направление профессионального 
образования в техникуме, обеспечивающее подготовку специалиста 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность», направлено на совершен-
ствование освоения компетенций в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, экологического управления, а также 
разнообразных профессиональных функций (контролирующих, проекти-
рующих, управляющих экологической сферой).  

Для освоения правовых основ природопользования разработана ин-
формационная, учебная и методологическая база дисциплины «Экологиче-
ское право». Теоретическая часть, содержащая общие вопросы юридиче-
ской ответственности за экологические правонарушения и виды ответ-
ственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования, подкрепляется проработкой практических 
заданий – кейсов норм природоохранного, природоресурсного права 
и экологизированных норм других отраслей права, судебной практики 
и дополнительных источников, необходимых для их решения; глоссария 
основных понятий, установленных законодательством в области охраны 
окружающей среды и природопользования; тестов; вопросов рубежного 
и промежуточного контроля.  

В каждом разделе разбираются основные законодательные и норматив-
ные акты, знание которых закрепляется ответами на контрольные вопросы. 

Дисциплина «Экологическое право» помогает подготовить разносто-
ронних специалистов, работающих в системе правоохранительных орга-
нов; экологических правоохранительных органов, способных осуществ-
лять рациональное использование природных ресурсов и принимать эколо-
гически целесообразные решения; государственной экологической экспер-
тизы; а также руководителей и служащих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; руководителей и работников коммер-
ческих и некоммерческих организаций; предпринимателей в области при-
родопользования; представителей общественных экологических организа-
ций и объединений; а также всех тех, кто интересуется вопросами совре-
менного экологического права и осуществляющих в регионе эколого-
правовую поддержку населения.  



 

381 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

2. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».  

3. Анисимов, А. П. Современные проблемы формирования эколого-

правовой культуры в России / А. П. Анисимов // Актуальные проблемы по-

вышения правовой грамотности и правосознания граждан : материалы 

национальной научно-практической конференции. – 2020. – С. 14–17. 

4. Бекоева, Э. П. Соотношение права и нравственности в формирова-

нии экологической культуры / Э. П. Бекоева // Становление и развитие 

права: российский и зарубежный опыт : сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции / под ред. Б. Г. Койба-

ева. – 2017. – С. 7–9. 

5. Мамержанов В. И. Уровень правовой культуры россиян в области 

экологического права / В. И. Мамержанов, Ю. А. Плюснина, Е. Г. Багреева 

// Самоуправление. – 2020. – № 3 (120). – С. 287–290. 

6. Погодина И. В. Формирование эколого-правовой культуры право-

выми средствами / И. В. Погодина, О. С. Кулакова // Культура: управление, 

экономика, право. – 2020. – № 3. – С. 13–17. 

7. Тюрина, Т. А. Экология человека в системе экологического право-

вого образования / Т. А. Тюрина // От экологического образования к эколо-

гии будущего : сборник материалов и докладов VI Всероссийской научно-

практической конференции по экологическому образованию / под общ. 

ред. В. А. Грачева. – 2020. – С. 1432–1439. 

8. Nedbaev, D. Formation of ecological culture of the person in agricul-

ture / D. Nedbaev, S. Nedbaeva, O. Goncharova, J. Kochurina, V. Tkachenko 

// E3S Web of Conferences 175, 15023 (2020). (XIII International Scientific and 

Practical Conference «State and Prospects for the Development of Agribusiness – 

INTERAGROMASH 2020»). – Режим доступа: https://www.e3s-conferences. 

org/articles/e3sconf/pdf/2020/35/e3sconf_interagromash2020_15023.pdf, сво-

бодный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.  

 

 

  

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/35/e3sconf_interagromash2020_15023.pdf
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/35/e3sconf_interagromash2020_15023.pdf


Экологическое образование, воспитание и просвещение в целях сохранения природы 

382 
 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ  
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Аннотация. В статье рассматривается значение дисциплин экологи-

ческого профиля как основы экологического образования и экологической 

культуры в охране природы. Приведена информация о биологическом раз-

нообразии и типах особо охраняемых природных территорий Республики 

Башкортостан.  

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая куль-

тура, биоразнообразие 

Abstract. The article considers the importance of environmental disci-

plines as the basis of environmental education and ecological culture in nature 

protection. The article provides information on the biological diversity and types 

of specially protected natural territories of the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: environmental education, ecological culture, biodiversity 

 

Взаимоотношения человека и природы уже во второй половине  

ХХ века стали опасными. Именно поэтому на первый план вышли проблемы 

рационального природопользования и охраны природы. Эти проблемы суще-

ствуют и в настоящее время. Их решение, установление гармоничных взаи-

моотношений общества и природы – актуальная задача современности. 

Большая роль в этом процессе отводится образованию, одним 

из важнейших элементов которого является изучение дисциплин экологи-

ческого профиля.  

Цель экологического образования сводится к формированию систе-

мы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 

ответственного отношения человека к окружающей среде. Иначе говоря, 

целью экологического образования является формирование экологической 

культуры.  

Ведущая роль в экологическом образовании, несомненно, принадле-

жит педагогу. Путем разъяснения и целенаправленного обучения основы 



 

383 

экологии и принципы охраны природы должны внедряться в сознание всех 

членов нашего общества с самого раннего детства.  

В нашем вузе осуществляется это прежде всего в рамках изучения 

таких учебных дисциплин, как «Основы экологической культуры» 

и «Естествознание». 

Курс «Основы экологической культуры» читается студентам, обуча-

ющимся по направлению «Педагогическое образование», профили – до-

школьное образование, начальное образование, физическая культура. Бу-

дущие воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя 

физической культуры и начальных классов средней школы, а также трене-

ры детских спортивных школ, понимают, что от степени их подготовки, 

убежденности в необходимости экологического воспитания и образования 

зависит уровень экологической культуры их учеников. 

Учебная дисциплина «Естествознание» преподаётся также студен-

там–педагогам, но только одного профиля – начальное образование. 

В рамках данного курса изучаются не только основы современной эколо-

гии, но и биологическое разнообразие, охрана его и природы в целом.  

Курс «Естествознание» позволяет студентам – будущим учителям 

средних школ – приобрести необходимый объем знаний о живой и нежи-

вой природе, сформировать у них экологическое сознание, чувство любви 

к природе, бережного к ней отношения. Особая роль в этом отводится кра-

еведению [1]. В данном случае проявляется один из принципов охраны 

природы, который иначе называют правилом региональности. Он заключа-

ется в необходимости строгого учета местных условий.  

В полном объёме широкий круг проблем современной экологии, 

и прежде всего проблема охраны природы, главным образом рассматрива-

ется в рамках дисциплины «Экология».  

Очень важным является то, что «Экология» в нашем вузе преподаёт-

ся студентам, обучающимся по направлению «Государственное и муници-

пальное управление». Будущие руководители получают не только необхо-

димые теоретические знания, основы всех разделов современной экологии, 

но и знакомятся с вопросами муниципальной экологической политики, ме-

ханизмами её реализации.  

Законодательная и нормативная базы муниципальных образований 

в области охраны окружающей среды являются основой муниципальной 

экологической политики. Знание этих основ необходимы сотрудникам му-

ниципальных органов власти в разработке целевых программ в области 

охраны природы, в управлении охраной окружающей природной среды 

муниципальных районов. 

Важно и то, что дисциплина «Экология» для студентов данного 

направления изучается на втором курсе. На первом курсе эти студенты 

изучают дисциплину «Концепции современного естествознания», содер-

жание которой позволяет сформировать у них естественно-научный способ 
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мышления, целостное мировоззрение. Эти знания позволяют студентам 

не только лучше понять значимость изучения основ экологии, но и более 

ответственно относиться к процессу обучения, к выбору своей профессии.  

Известный советский и российский учёный-эколог, профессор Баш-

кирского государственного университета Б.М. Миркин считал, что главная 

задача дисциплины «Экология» – научить студентов экологически мыслить. 

Это значит уметь видеть аномалии в отношениях человека и природы, ана-

лизировать их истоки и искать пути гармонизации этих отношений [2].  

Изучая проблему сохранения биологического разнообразия как обя-

зательной части экологического образования, Миркин Б.М. подготовил 

и опубликовал серию научно-методической литературы [3, 4].  

Исходя из основных принципов охраны природы, она должна быть 

комплексной. Поэтому одним из наиболее важных мероприятий является 

создание особо охраняемых природных территорий.  

В Башкирии присутствуют все основные их типы. Так, в республике 

на 01 января 2021 года существуют три государственных заповедника: 

«Башкирский» (образован в 1930 году), «Южно-Уральский» (образован 

в 1978 году), «Шульган-Таш» (образован в 1986 году).  

Заповедник «Шульган-Таш» известен прежде всего тем, что на его 

территории находится знаменитая Капова пещера (Шульган-Таш). Это 

уникальный экскурсионный объект. Пещера славится наскальными рисун-

ками первобытного человека (кроманьонца) эпохи позднего палеолита.  

В республике функционируют один национальный парк – «Башки-

рия», и пять природных парков – «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мура-

дымовское ущелье», «Иремель», «Зилим».  

В Башкирии организовано 27 государственных природных заказни-

ков. Также зарегистрировано 177 памятников природы, из которых самыми 

крупными и известными являются «Гора Иремель» и «Гора Ямантау» [5].  

Необходимо отметить, что в 2012 году международный статус под 

эгидой ЮНЕСКО получил биосферный резерват «Башкирский Урал». Ос-

новную часть его территории составляют пять особо охраняемых природ-

ных территорий федерального и регионального значения: государственный 

заповедник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия», природный 

парк «Мурадымовское ущелье», два природных зоологических заказника 

«Алтын Солок» и «Икский». Целью создания биосферного резервата явля-

ется решение вопросов сохранения биологического разнообразия. 

На территории резервата «Башкирский Урал» выявлено богатейшее 

биоразнообразие. Здесь обитают более 2 тыс. видов животных и произрас-

тает 1,5 тыс. видов растений. Из них в Красную книгу Республики Башкор-

тостан занесено 84 вида, в Красную книгу Российской Федерации – 40 ви-

дов, в Международный Союз охраны природы, в Красный список Европы, 

в список Бернской конвенции – 177 видов [6].  
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Имея такой уникальный материал в виде разнообразия животного 

и растительного мира, различных типов особо охраняемых природных 

территорий и используя его в педагогической деятельности, хочется наде-

яться на то, что это богатство будет сохранено.  
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Аннотация. В статье рассмотрена учебно-познавательная деятель-

ность школьников по биологии для формирования основ экологической 

грамотности, являющейся нормативным требованием. В качестве средств 

формирования у школьников основ экологической грамотности приведены 

некоторые кейсы по биологии, используемые на уроках в своей професси-

ональной деятельности. 

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, основы эко-

логической грамотности, биология, кейсы 

Abstract. The article considers the educational and cognitive activity 

of schoolchildren in biology for the formation of the foundations of environmen-

tal literacy, which is a regulatory requirement. As a means of forming the basics 

of environmental literacy among schoolchildren, some cases on biology used 

in the lessons in their professional activities are given. 

Keywords: educational and cognitive activities, fundamentals of  

environmental literacy, biology, case studies 

 

В своей профессиональной деятельности каждый педагог ориентиру-

ется на требования основных нормативных документов и способствует их 

неукоснительной реализации в процессе обучения и воспитания школьни-

ков. Одним из таких нормативных документов является Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО), в котором четко обозначены требования к уровню знаний, 

умений и навыков обучающихся в школе.  

Важнейшим требованием стандарта по биологии является формиро-

вание у школьников основ экологической грамотности, включающие  спо-

собности оценивать последствия деятельности человека в природе, влия-

ние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые 
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и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходи-

мости действий по сохранению биологического разнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных [3]. 

Собственный многолетний опыт профессиональной педагогической де-

ятельности позволяет однозначно заключить, что биология, как один из пред-

метов естественнонаучного цикла, имеет широчайшие возможности для фор-

мирования у школьников разного возраста основ экологической грамотности 

и формирования соответствующих знаний, умений, навыков и способностей. 

Одним из наиболее эффективных средств формирования у школьни-

ков основ экологической грамотности, по моему мнению, является учебно-

познавательная деятельность [1]. Полагаю, что под такой деятельностью 

следует подразумевать специально организуемый процесс познания биоло-

гических закономерностей различного уровня организации, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков и способностей, 

являющихся основой экологической грамотности школьников. Кроме того, 

учебно-познавательная деятельность должна носить активный характер, 

быть интересна самим обучающимся, иметь познавательное содержание. 

В ходе организации учебно-познавательной деятельности школьни-

ков разных классов по биологии для осознания ими сохранения биоразно-

образия, а также местообитаний различных видов растений и животных, 

мною на уроках широко используются различные кейсы. Кейсы позволяют 

обучающимся логично рассуждать на заданную тему, высказывать свои 

личностные суждения, приводить различные аргументы, осуществлять 

прогнозирование возможного изменения биологического объекта, созда-

вать модели своего выбора. 

В качестве примеров приведу несколько кейсов данного содержания, 

которые вызывают большой интерес со стороны школьников. 

1. Площадь тропических лесов постоянно сокращается. Такое со-

кращение площади приводит к сокращению видов растений и животных, 

произрастающих и обитающих в таких лесах. Назовите причины сокраще-

ния площади лесов и возможные последствия для биосферы и биоты. 

Предложите свою систему мероприятий, способствующую сохранению 

тропических лесов. 

2. Благодаря человеку многие виды растений попали с одного конти-

нента на другой и там успешно размножились. Расскажите, какие свойства 

характерны для таких переселенцев. Объясните, в какие сообщества вселе-

ние растений осуществляется легче, а в какие труднее. Сделайте свой про-

гноз относительно того, какие последствия для местных видов может 

иметь подобное вселение. 

3. Каждую весну (апрель-май) туристы приезжают в окрестности го-

ры Большое Богдо полюбоваться на цветущие тюльпаны. Многие из при-

езжающих сюда людей пытаются выкопать тюльпаны и посадить их 
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на своих придомовых территориях или дачных участках или собрать их 

на букеты. Опишите, какие изменения в популяциях растений с разными 

видами тюльпанов могут возникать в результате сбора цветущих экзем-

пляров. Предложите систему мероприятий, способствующую сохранению 

видов тюльпанов. 

4. Есть такое высказывание, согласно которому один человек остав-

ляет в лесу след, сотня человек – тропу, тысяча человек – пустыню. Пояс-

ните смысл этого высказывания. Найдите информацию о том, какие пу-

стыни есть на земном шаре. Объясните, почему видовое разнообразие рас-

тений и животных пустыни невелико [2]. 
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Аннотация. В статье в краткой форме рассматриваются яркие вехи 

исторических этапов негативного влияния на окружающую среду периода 

с 1920-х годов по сегодняшний день, а также пути решения современных 

проблем экологии. Помимо приведенных примеров, рассмотрены 

предполагаемые пути решения некоторых экологических проблем Мира 

и народного образования. 

Ключевые слова: школа, экология, отравления, отходы, 

переработка 

Abstract. The article briefly examines the bright milestones of the 

historical stages of the negative impact on the environment of the period since the 

1920s. years to the present day, as well as ways to solve modern environmental 

problems. In addition to the examples given, the proposed ways of solving some 

environmental problems of the World and public education are considered. 

Keywords: school, ecology, poisoning, waste, recycling 

Эпоха тотальной коллективизации и индустриализации, характерная 

для Советского периода развития российского общества 20–30-х годов 

прошлого столетия, получила не только подъем экономики как результат 

резкого увеличения производительных сил общества; в большей степени 

подъем экономики характеризовался варваским использованием 

природных ресурсов и отсутствием бережного отношения к природным 

комплексам. Период Второй мировой войны внес дополнительные 

негативные изменения в экологическую обстановку, без возможности 

восстановления некоторых природных комплексов и природных 

сообществ по сей день [2].  

Послевоенный период стал предзнаменованием возможности менее 

потребительского отношения к природе с возможностью частичного 

восстановления природных сообществ, созданием новых подразделений, 

осуществляющих природоохранную и надзорную функцию в сферах 

водного, лесного, земельного и охотничьего хозяйств. 
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В эпоху брежневских пятилеток для увеличения плодородности 

и урожайности почв вводятся новые мелиоративные меры по увеличению 

урожайности путем распашки целинных земель и направления русел 

азиатских рек на орошение пустынных земель. Данные меры в достаточно 

действенной форме увеличили урожайность залежных и пустынных земель 

в первые годы, однако в дальнейшие годы привели к глобальному 

экологическому кризису территорий и акваторий с частичной или полной 

истощенности таковых. В этот же период возникают предпосылки 

к изучению климатических проблем с целью возобновления экстенсивного 

природопользования. В Домах пионеров и повсеместно пропагандируется 

бережное отношение к природе (опасность разведения костров, 

коллективные чистки лесов от валежника) [1].  

Намного позднее, в период конца 80-х годов, появляются 

международные организации, популяризирующие свою деятельность 

с обращением к общественности средствами массовой информации. 

Появляются экологические кружки и факультативы в образовательных 

организациях наряду с экологическим компонентом образовательных 

программ. К концу 90-х годов экологические движения расширяют свою 

деятельность за счет волонтеров, а в образовательных программах средних 

общеобразовательных школ, ссузов и вузов появляются дисциплины 

экологической направленности: Экология, Экологический мониторинг, 

Экология почв, Мелиоративная география, Экология человека и животных, 

Почвоведение, Общая экология (Биология), Геоэкология, Прикладная 

экология, Социальная экология. С приходом данных дисциплин 

в образование повышается уровень человеческого сознания и его 

самоидентификация как субъекта экологического взаимодействия 

с природой и обществом [3].  

На современном этапе развития человеческого общества 

неотъемлемой частью жизни становятся социальные сети, в трансляциях 

которых существует огромное множество экологических сообществ, 

ежедневно распространяющих информацию об экологических нарушениях 

не только в отдельном государстве или климатической зоне, но и на всей 

планете. Необходимо обратить внимание на то, что в современном мире, 

не смотря на высокую развитость промышленности и некоторой степени 

утилизации отходов данных производств, остаются актуальными 

проблемы утилизации отходов всех уровней (от бытовых 

до промышленных). Если рассматривать меры по устранению загрязнений, 

то можно выделить самые вредоносные [5]: 

 пересмотр политики о захоронении ядерных отходов 

на океаническом шельфе, переход на полное разложение атомного ядра 

в процессе добычи атомной энергии подобно российскому производству 

атомной энергии не только путем расщепления ядер урана, но 

и остаточного плутония для последующего цикла производства атомной 
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энергии (в отличие от зарубежных стран, где цикл расщепления урана 

на данном этапе и заканчивается); 

 введение экологичных производств с переработкой 

использованной бумаги для повторного использования (упаковочная 

бумага, бумажный мелкодисперсный теплоизолятор для бытовых нужд 

по утеплению межкомнатных перекрытий, горючие брикеты, картон, 

экошпон для производства имитаторов древесно-волокнистого полотна); 

 пересмотрение крупными корпорациями этапов производства 

электроники (создание электронных устройств (гаджеты повсеместного 

использования) с заведомо коротким сроком эксплуатации для увеличения 

сбыта продукции) с последующей утилизацией как бытовых отходов 

в обычные мусорные полигоны без учета наличия в данной электротехнике 

редкоземельных металлов, постоянно уменьшающихся в своих запасах  

из-за неконтролируемой добычи для производства электроники; 

 внесение корректировок в менталитет некоторых народов 

(введение крематориев на территории стран бассейна Индийского океана 

в цену более рационального использования топлива и меньшего вреда 

природе при сжигании трупов усопших и их разложения в речных водах); 

 отмена ядохимикатов с сильным отравляющим действием 

с заменой их на препараты из природного сырья, замена некоторых видов 

растениеводства на гидропонические сады и теплицы; 

 отдельного рассмотрения требует проблема утечки 

нефтепродуктов и сопутствующих катастроф, проблема решения которых 

особо актуальна; 

 для школьников, студентов и людей старшего возраста 

в отдельных российских регионах организовывать мероприятия 

туристской направленности, в которых может поучаствовать любой 

желающий. Участник подобного туристского мероприятия (пешеходного 

или водного путешествия) сможет не только побывать в настоящем 

туристском походе, но также лицезреть мусорные свалки, оставленные 

недобросовестными туристскими самодеятельными группами. Помимо 

этого, возможно произвести сбор мусора с его грамотной утилизацией 

с горных туристских троп (пластик, полимерные гигиенические 

материалы, стеклянные и железные емкости) [4]; 

 регулярная пропаганда на учебных занятиях бережного отношения 

к природе и путей улучшения экологической ситуации каждым отдельно 

взятым учащимся (на уроках истории – яркие примеры действия человека 

на природу и последствия такого отношения, на уроках географии – 

приведение примеров самых загрязненных регионов, на уроках биологии – 

действие отравляющих веществ и мусора на организмы, на уроках 

русского языка и литературы – примеры антисанитарных последствий 

в исторических романах и повестях с последующим разбором совместно 

с детьми каждого отдельного случая в устной и письменной формах) [5]. 
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Таким образом, включая в учебные дисциплины экологический 

компонент и проведение волонтерских мероприятий по сбору мусора, 

можно сформировать экологически верное мировоззрение человека 

на самом начальном этапе формирования его личности – детском. 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм формирования мо-

дели декоративной обучающей экспозиции с использованием редких и ис-

чезающих видов природной флоры Ростовской области. Предполагается, 

что введение в дизайн при образовательных учреждениях новой экологи-

ческой эстетики поможет сохранить редкие виды в местах их естественно-

го произрастания.  

Ключевые слова: образование, охраняемые растения, ландшафтный 

дизайн 

Abstract. The article discusses the algorithm of forming the model  

of a decorative educational exposition using rare and endangered species of the 

natural flora of the Rostov region. It is assumed that the introduction of a new 

ecological aesthetic in the design of educational institutions will help to preserve 

rare species in their natural habitats. 

Keywords: Education, protected plants, landscape design 

 

В настоящее время грамотное применение в ландшафтном проекти-

ровании изобразительного искусства с учётом этноботанических данных 

может способствовать лучшему взаимодействию с природой широких об-

щественных кругов. Предполагается, что создание при образовательных 

учреждениях фитокомпозиций, включающих редкие виды растений, поз-

волит снизить негативное влияние человеческого фактора на их природные 

популяции. Применение экспозиций из охраняемых видов как особого 

направления ландшафтного дизайна может способствовать увеличению 

возможностей их сохранения в местах естественного произрастания [1]. 

Наблюдения, проведённые на коллекциях Ботанического сада Южного 

Федерального университета, а также опыт создания цветочно-

декоративной композиции с использованием охраняемых видов растений 

Ростовской области на базе Станции юных натуралистов города Таганрога, 

позволили сформулировать методические рекомендации к подбору  
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ассортимента и анализу свойств редких растений, привлекаемых для со-

здания новой формы озеленения. 

Последовательность формирования ландшафтной композиции-

фитоценоза с преобладанием охраняемых видов на основе их эколого-

биологических свойств и декоративных качеств может выглядеть следую-

щим образом: 

1. Выбор устойчивых в культуре охраняемых видов растений, 

семена или посадочный материал которых могут быть использованы в ди-

зайне экспозиций при образовательных учреждениях. Источником расти-

тельного материала могут выступать ботанические сады или другие учре-

ждения, специализированные на поддержании коллекций охраняемых рас-

тений ex situ и располагающие семенным или посадочным материалом 

в достаточном количестве. 

2. Определение жизненных форм растений, которые будут задей-

ствованы при формировании экспозиции. Например, биоморфологиче-

ский спектр растений коллекции редких и исчезающих видов Ботаническо-

го сада ЮФУ, отобранных для составления цветочной композиции, пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Диаграммы распределения жизненных форм среди исследуемых 

раритетных видов: а) по К. Раункиеру, б) по И.Г. Серебрякову 

 

3. Распределение охраняемых видов по отношению к влажности 

и освещённости. Например, так как среди исследуемых охраняемых видов 

преобладают гелиофиты (Galega officinalis L. является факультативным ге-

лиофитом), фитокомпозицию необходимо размещать на хорошо освещённом 

участке. Весенние эфемероиды, цветущие до распускания листьев на окру-

жающих деревьях, можно посадить в местах, где летом бывает небольшое за-

тенение. По отношению к влажности среди видов, используемых в компози-

ции, преобладают засухоустойчивые растения – ксерофиты, и мезоксерофи-

ты. Более других видов нуждаются в поливе ксеромезофиты: Crambe  

maritima L., Muscari neglectum Guss и гигромезофит Galega officinalis L. 

4. Установление характера природных субстратов, на которых 

произрастают охраняемые виды растений. Например, среди устойчивых 

культиваров коллекции Ботанического сада ЮФУ можно выделить группу 



 

395 

декоративных охраняемых растений, населяющих высококарбонатные поч-

вы. В неё входят молочай мелолюбивый (Euphorbia cretophila Klok.), тимьян 

известколюбивый (Thymus calcareus Klok. & Shost.), скабиоза исетская  

(Scabiosa isetensis L.), дрок скифский (Genista scythica Pacz.), пион тонко-

листный (Paeonia tenuifolia L.) и др. Каменистые степные и луговые почвы 

заселяют василёк русский (Centaurea ruthenica Lam.), касатик низкий (Iris 

pumila L.), иссоп узколистный Hyssopus angustifolius Bieb.). На засолённых 

почвах могут расти кендырь сарматский (Trachomitum sarmatiense Woodson) 

и ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski) [6].  

5. Изучение способов распространения редких видов и возмож-

ностей их подвижности в составе экспозиции. Например, Onosma tanait-

ica Klok. способна к партикуляции корневой системы, Paeonia tenuifolia L. 

размножается ответвлениями корневищ, Muscari neglectum Guss. интен-

сивно разрастается с помощью дочерних луковичек, Thymus calcareus 

Klok. & Shost. и Iris pumila L. разрастаются медленно. Trachomitum  

sarmatiense Woodson и Caragana scythica (Kom.) Pojark. размножаются 

преимущественно вегетативно с помощью длинных корневищ и образуют 

компактные клоны. Большинство видов редких растений в условиях кол-

лекции размножаются только семенами. 

6. Определение фенологических особенностей исследуемых ви-

дов. Например, к зимнезелёным видам относятся Thymus calcareus Klok. & 

Shost. и Muscari neglectum Guss. К коротковегетирующим видам относятся 

весеннезелёные Pulsatilla patens (L.) Mill. и Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. 

и весеннее-летнезелёные Iris pumila L., Muscari neglectum Guss, Paeonia 

tenuifolia L. и Eremurus spectabilis Bieb., цветущие в весеннее время [5]. 

Максимальная продолжительность цветения в Ботаническом саду ЮФУ 

наблюдается у Hedysarum grandiflorum Pall. (159±59 дней), который может 

цвести с конца апреля до ноября. Долго цветут Hyssopus angustifolius Bieb. 

(110±8 дней), Trachomitum sarmatiense Woodson (80±8 дней) и Scabiosa 

isetensis L. (59±8 дней). Короткая продолжительность цветения 10–15 дней 

наблюдается у ковылей и весенних эфемероидов. 

 

 

 

Рис. 2. Предположительная динамика цветения фитокомпозиции,  

состоящей из представителей охраняемых видов природной флоры 
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7. Оценка декоративных качеств исследуемых видов. Большин-
ство аборигенных растений декоративны своим габитусом и могут быть 
использованы в тех стилях дизайна, которые особое внимание уделяют 
именно силуэтам. По шкале декоративности [7] среди исследуемых видов 
максимальные оценки имеют курчавка кустарниковая – Atraphaxis  
frutescens K. Koch (162 балла) и дрок скифский – Genista scythica Pacz. 
(159 баллов). Декоративность видов Astragalus ponticus Pall., Thymus cal-
careus Klok. et Shost. и Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil. оценена 
как высокая (155 баллов). Относительно низкую оценку декоративности 
вследствие однократного цветения, светлой окраски и возможности выго-
рания побегов имеют шалфей австрийский – Salvia austriaca Jacq.  
(126 баллов), ковыли – род Stipa L. (131–134 балла) и оносма донская – 
Onosma tanaitica Klok. (134 балла). 

8. Учёт размерных показателей исследуемых представителей охра-
няемых видов для формирования ярусности в цветнике. Следует учиты-
вать, что размеры представителей аборигенных видов сильно варьируют в за-
висимости от условий их места обитания, поэтому желательно проводить из-
мерения в определённом пункте интродукции с условиями произрастания, 
близкими к тем, в которых эти растения планируется разместить. 

9. Определение флористического значения и форм роста охраня-
емых видов растений. В соответствии с понятиями классической флори-
стики среди редких видов можно выделить формы большого значения, ко-
торые обычно используется европейскими дизайнерами как доминирую-
щие: Eremurus spectabilis Bieb, Stipa pulcherrima K. Koch, Atraphaxis fru-
tescens K. Koch, формы среднего значения: Crambe maritima L., Paeonia 
tenuifolia L., Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil. и формы малого зна-
чения, которые лучше всего смотрятся при массовом высаживании: Musca-
ri neglectum Guss., Iris pumila L., Thymus calcareus Klok. & Shost. Учитыва-
ются формы роста активные и пассивные [3]. 

10. Формирование художественной структуры экспозиции. 
Внешний вид ландшафтной композиции в разные времена года можно 
смоделировать в программе SketchUp Make. В частности, при использова-
нии охраняемых видов растений степной зоны в весеннее время декора-
тивный эффект будет создаваться, в основном, эфемероидами и цветущи-
ми растениями ковылей разных видов (рис. 3а).  

 

 

 

 

Рис. 3. Внешний вид модели экспозиции весной и в начале лета 
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В летнее и осеннее время композиция из аборигенных растений с пре-

обладанием охраняемых видов не будет выглядеть красочно (рис. 3б), по-

этому декоративный эффект будет обеспечиваться интересной структурной 

основой из природного камня, сформированной при закладке экспозиции, 

а также введением дополнительных элементов декора, соответствующих 

дизайнерским представлениям об экологической эстетике степей. 
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Аннотация. В статье описывается методическая разработка 

проведения занятия с учащимися среднего школьного возраста на тему 

применения растений, занесенных в Красную книгу России в городском 

озеленении. Представлен сценарий занятия, описаны методы 

взаимодействия с группой, повышающие эффективность усвоения 

материала. Статья будет полезна педагогам, преподающим дисциплины 

биология, экология и окружающий мир как в старших, так и в начальных 

классах средних образовательных школ, а также педагогам 

дополнительных образовательных учреждений с экологическим 

и биологическим уклоном. 

Ключевые слова: растения Красной книги, начальное образование, 

дополнительное образование, практикум по озеленению, цветники 

Abstract. The article describes the methodological development of 

conducting a lesson with students of secondary school age on the use of plants 

listed in the Red Book of Russia in urban landscaping. The scenario of the 

lesson is presented, the methods of interaction with the group are described, 

which increase the efficiency of mastering the material. The article will be 

useful for teachers teaching the disciplines of biology, ecology and the world 

around them both in senior and primary grades of secondary educational 

schools, as well as for teachers of additional educational institutions with an 

ecological and biological bias. 

Keywords: Red Book plants, primary education, additional education, 

gardening workshop, flower beds 

 

В системе современного школьного образования почти отсутствует 

связь ребенка с живой природой. Редкие учителя-энтузиасты проводят 

практические занятия на природе, классные часы о взаимосвязи экологии 

и человека, организуют экскурсии в ботанические сады и походы. 

В некоторых школах совсем отсутствуют занятия по экологии, даже 
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теоретические. Все это неизбежно ведет к увеличению пропасти между 

подрастающим поколением и экологией нашей планеты [1, 2]. 

В рамках образовательной части фестиваля «Первозданная Россия 

2021» был проведен практикум для учащихся среднего школьного возраста 

направленный на знакомство школьников с растениями Красной книги 

России. Основной упор программы был сделан на то, что растения, 

занесенные в Красную книгу, можно встретить не только в условиях дикой 

природы. Был подготовлен импульсный доклад [6] о том, что эти растения 

сохраняются и размножаются в ботанических садах и могут быть 

использованы как в экспозициях садов, так и в озеленении городских 

и частных территорий. 

План мероприятия в данном случае также включал вводную 

информацию о профессии ландшафтного архитектора, как 

профориентационная часть мероприятия. Занятие было проведено таким 

образом, чтобы учащиеся не только ознакомились с теоретическим 

материалом, но и попробовали себя в роли ландшафтного дизайнера, 

выполнив практическое задание. Общая продолжительность практикума – 

1 академический час или 45 минут. Сценарий занятия отображен в таблице. 
 

Таблица 

План-сетка практикума 
Тайминг Раздел Содержание 

3 минуты Знакомство Узнать об участниках воркшопа, 

собрать ожидания 

5 минут О профессии Рассказать о профессии ландшафтного 

архитектора, какие задачи выполняет 

специалист, кем можно работать после 

обучения  

5 минут О цветниках Что такое цветник, какие бывают, 

смысл и польза 

15 минут Проектирование цветников Моно и комбинированные цветники, 

различия, тенденции. 

Базовые правила проектирования: 

стиль, композиция, ритм, непрерывная 

декоративность 

7 минут О Красной книге Растения красной книги и применение 

их в ландшафтном дизайне 

5 минут Введение к практической 

части 

Объяснить план работы, рассказать 

о наборах карточек, сформировать 

команды, выдать командам карточки 

и условия проектирования (описание 

территорий) 

15-20 минут Работа в группах Анализ и выработка решений в группах, 

ответы на текущие вопросы 

3 минуты 

на группу 

Презентация-защита Смотр работ, рекомендации 

при необходимости 

5 минут Заключение Сбор обратной связь 
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В лекционной части занятия была раскрыта базовая информация 

о функциях озеленения [3], важности сохранения краснокнижных 

растений, возможности внедрения краснокнижных растений в городское 

озеленение. А практическая работа заключалась в проектировании 

цветников из предложенных краснокнижных растений. 

Команды получили наборы из 25 двусторонних типовых карточек 

с краснокнижными растениями (рис.). На лицевой стороне карточки 

находится ботаническое описание растения, ареал обитания, и рисунок 

растения, изнаночная сторона содержит информацию, необходимую для 

проектирования цветника. Данные взяты из книги Тихонов А.В. «Растения 

России. Красная книга» [5]. 

 

 

 

Рис. Пример карточки из типового набора «Краснокнижные растения» 

 

С помощью раздаточного материала участники спроектировали 

цветники для определенных территорий (солнечный и хорошо 

дренированный участок вдоль садовой дорожки, солнечный и влажный 

участок у пруда, тенистый участок у фасада с плохо дренированной 

почвой и т.д.). Необходимо было максимально учесть экологические 

потребности растений, предложить композиционное решение. 

В данном случае практикум является экспресс погружением в тему 

ландшафтной архитектуры и озеленения. Автор практикума также 

разработала курс общеобразовательных занятий «Моделирование 

ландшафтного дизайн-проекта» [4]. Проведение практикума позволяет 

заинтересовать участников и мотивировать принять участие в полной версии 

курса. Кроме этого, опыт проведения занятий в формате практикума 

позволил автору актуализировать тематические занятия курса по озеленению. 

Практикум был проведен при поддержке Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского 3 апреля 2021 года 
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в Новой Третьяковке (г. Москва) для 40 школьников, представителей 

экологических движений города Москвы и Московской области: ученики 

школы № 1530, члены эковолонтёрского объединения «Зелёный Патруль» 

из Наро-Фоминской школы и юных железнодорожников – обучающихся 

учреждения дополнительного образования «Московской детской 

железной дороги» [7]. 
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