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УДК 574.578(571.54)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
БАССЕЙНА РЕК ТУГНУЙ-СУХАРА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

О.А. Аненхонов, Н.К. Бадмаева, М.Г. Меркушева
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН,

г. Улан-Удэ, Россия

Введение 
Тугнуйская котловина охватывает 

территорию бассейна рек Тугнуй и Су-
хара и расположена в Мухоршибирском 
районе в южной части Республики Бу-
рятия (Россия). Общая площадь Тугнуй-
ской долины составляет 4539 км2 и зани-
мает 19,4% водосборной площади бас-
сейна озера Байкал (Российской терри-
тории). По геоморфологическому рай-
онированию территория района распо-
ложена в Селенгинском среднегорье и 
представляет собой слегка всхолмлен-
ную равнину (Тугнуйская долина), пе-
реходящую в предгорья. С севера огра-
ничена Цаган-Дабанским хребтом, с юга 
Тугнуйским и частично Заганским хреб-
тами (рис. 1). 

Рельеф Тугнуйской долины типичен 
для Селенгинского среднегорья: невы-
сокие горы, слабосхолмленные пологие 
склоны с степной и лесостепной форма-
цией растительных сообществ, мелко-
водные пресные и содовые озера, широ-
кие долины рек Тугнуй и Сухара. Сухара 
после впадения в Тугнуй впадает в Хи-
лок, который является правым притоком 
Селенги [2].

Климат котловин характеризуется 
большой контрастностью и их измен-

Ресейдің био алуантүрлілігін 
сақтаудың Ұлттық Стратегия-
сына сәйкес Забайкалье көптеген 
экожүйелер бойынша экожүйелерді 
қорғаудың басым аймағына жа-
тады [1]. Әсіресе бұл далалық, 
ормандық, батпақтық және сор 
экожүйелері кешеніне жатады. Ба-
тыс Забайкальенің котловиналарын-
дағы өсімдіктерді зерттеу дәрежесі 
біртекті емес, ал Тугнуй котлови-
насы бойынша зерттеулер тіптен 
жоқ, сондықтан бұл мәселе оны 
сақтау мен табиғатты тиімді 
пайдалану бойынша іс шаралар-
ды әзірлеуді қиындатады. Сонымен 
қатар, бұл территорияда бидай егу 
мен көмір өндіру жүзеге асырыла-
ды, яғни, өсімдіктер жабынының 
ауданы үнемі азаюда. Зерттеулерде 
территорияның өсімдіктер жабыны 
жөнінде мәліметтер алуға мүмкіндік 
беретін әдістер қолданылған. Био-
логиялық алуантүрлілікті сақтау 
үшін өсімдіктерді бағалап, оларды 
қорғауға перспективалар беретін 
нақтылы мәліметтер жиналып, 
оларға сараптама жасалды. Тугнуй-
Сухара өзені бассейнінің өсімдіктер 
жабынының қазіргі кездегі 
жағдайын бағалау нәтижесінде 
оның типологиялық құрамында Ба-
тыс Забайкальеде аса кең таралған 
формациялар мен типтерге жа-
татын қоғамдастықтардың бар 
екендігі анықталды. Өсімдіктердің 
басым синтаксондары негізінен 
зоналдық типті болып табылады 
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чивостью из года в год, ярко выражен-
ной засушливостью и континентально-
стью. Годовая сумма осадков составляет 
350–450 мм. По температурному режи-
му за последние 5 лет среднемесячные 
показатели составляли: в июне +12°С, 
+15°С; в июле +16°С, +21°С; в авгу-
сте +13°С, +18°С, что выше среднемно-
голетних данных. Дневная температу-
ра в ясную погоду повышается с +25°С 
до +30°С, в отдельные дни с +33°С до 
+38°С, +40°С. 

На территории района можно выде-
лить 2 участка: Цолгинская котлови-
на (характеризуется более засушливым 
климатом) и бассейн реки Сухара (более 
увлажненная часть). 

На настоящее время растительный 
покров изучаемой территории слабо ис-
следован, отсутствуют характеристики 
формаций и сообществ, что затрудняет 
разработку мероприятий по их рацио-
нальному природопользованию. 

Результаты и обсуждение
Лесная растительность, в основ-

ном, занимает склоны и водораздель-
ные гребни хребтов, окружающих доли-
ну. В мелких долинах и распадках, где 
слабо проявляется заболачивание почв, 
также преобладают лесные фитоценозы. 
Кроме того, участки лесных сообществ 
(иногда очень небольшие по площади) 
встречаются на северных склонах сопок 
(преимущественно в их привершинной 
части), расположенных в пределах дни-
ща Тугнуйской долины.

және қорғау бойынша арнайы шара-
ларды талап етпейді.

Согласно Национальной Страте-
гии сохранения биоразнообразия Рос-
сии, Забайкалье по многим экосисте-
мам отнесено к приоритетным ре-
гионам охраны экосистем [1]. Осо-
бенно это относится к комплексам 
степных, лесных, болотных и засо-
ленных экосистем. Степень изучен-
ности растительности в котло-
винах Западного Забайкалья неод-
нородна, а в Тугнуйской котловине 
практически отсутствует, что за-
трудняет разработку мероприятий 
по ее сохранению и рациональному 
природопользованию. В то же вре-
мя эта территория является произ-
водителем зерна и добычи угля, т.е. 
площади растительного покрова по-
стоянно уменьшаются. В исследова-
ниях использованы методы, позво-
ляющие получить сведения о расти-
тельном покрове территории. Про-
веден сбор фактических данных и 
их анализ, что позволило дать оцен-
ку растительности и перспективы 
ее охраны для сохранения биоразноо-
бразия. Оценка современного состо-
яния растительного покрова бассей-
на рек Тугнуй-Сухара выявила, что 
в его типологическом составе при-
сутствуют сообщества, относящи-
еся к достаточно широко распро-
страненным в Западном Забайкалье 
формациям и типам. Господству-
ющие синтаксоны растительно-
сти представляют, в основном, зо-
нальные типы и специальных мер по 
охране не требуют.

The region of Transbaikalia due to 
presence of many types of important 
ecosystems is related to priority regions 
where ecosystems should be protected 
according to the National Strategy for 
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Biodiversity Conservation in Russia 
[1]. This particularly applies to steppe, 
forest, wetland, and halomorphic 
ecosys-tems. The current knowledge on 
vegetation in the depressions of Western 
Transbaikalia is not uniform. Among 
those depressions the Tugnui one is less 
studied, consequently the development 
of policies for conservation of vegetation 
as well as rational use of natural 
resources are complicated. Besides, 
this area is significantly important for 
regional economy owing to cereals 
production and the coal mining. 
These kinds of human activity result in 
permanent decreasing of areas covered 
by the natural vegetation. Presented 
paper consists of data on vegetation 
diversity and briefly outlines the actual 
condition of vege-tation as well as some 
issues for plant protection. Based on 
the data obtained it was concluded that 
plant communities occurring within the 
Tugnui-Sukhara rivers basin are related 
to the widespread types inher-ent to 
the Western Transbaikalia vegetation. 
Predominant syntaxa of vegetation 
represent, mainly, the zonal types and 
special protection measures do not 
required.

В типологическом отношении в со-
ставе лесной растительности рассматри-
ваемого района выделяются формации 
сосновых (из Pinus sylvestris), листвен-
ничных (из Larix sibirica), повислобере-
зовых (из Betula pendula) и пушистобе-
резовых (из Betula pubescens) лесов.

По занимаемым площадям полно-
стью преобладают сосновые леса, кото-
рые для данного района являются корен-
ными. Значительно меньшие площади 
заняты вторичными березняками, обра-

зовавшимися на гарях и вырубках, а так-
же заболоченными березняками, при-
уроченными к днищам долин водото-
ков и их конусам выноса. Лиственнич-
ники встречаются на небольших участ-
ках и приурочены к наиболее холодным 
местообитаниям – северным склонам, 
заболоченным днищам узких долин во-
дотоков, реже они формируются на по-
логих участках в нижней части склонов. 
Более обычным для лиственницы явля-
ется присутствие ее в качестве примеси 
в составе сосновых лесов.

Среди коренных типов зональных ле-
сов в пространственно-типологическом 
отношении наблюдаются различия меж-
ду лесами склонов хребтов Заганско-
го и Цаган-Дабан, водораздела рек Туг-
нуй – Сухара. В частности, леса сопок, 
расположенных на водоразделе, харак-
теризуются наибольшим ксероморфиз-
мом и, соответственно, значительной 
ролью остепненных сообществ. Изред-
ка на северных склонах здесь встреча-
ются псевдотаежные лиственничные ле-
са. Леса на склонах хребтов Заганско-
го и Цаган-Дабан типологически наибо-
лее разнообразны, включают широкий 
спектр типов – от ксерофильных до ги-
громезофильных.

Сосновые леса представлены сосня-
ками рододендроновыми, бруснично-
разнотравными, разнотравными, ксеро-
фитно-низкотравными, каменисто-раз-
нотравными, осочково-разнотравными, 
беспокровными. Для них характер-
ны средняя или сравнительно невысо-
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Рис. 1. Схема приселенгинских котловин Забайкалья [2].
1 – Торейская; 2 – Бургултайско-Гегетуйская; 3 – Цагатуйская; 4 – Ичетуйская; 

5 – Худогинская; 6 – Желтуринская; 7 – Боцинско-Нижне-Джидинская; 8 – Боргойская; 
9 – Иройская; 10 – Тамчинская; 11 – Среднегусиноозерская; 12 – Убукунская; 

13 – Верхнеоронгойская; 14 – Нижнеоронгойская; 15 – Иволгинская; 16 – Дырестуйская; 
17 – Убур-Дзокойская; 18 – Усть-Чикойская; 19 – Новоселенгинская; 20 – Ноехонская; 

21 – Тугнуйская; 22 – Цолгинская; 23 – Шаралдайская; 24 – Цаган-Усунско-Субуктуйская; 
25 – Харьястинская; 26 – Киранская; 27 – Чикойско-Топкинская; 28 – Хилокская; 

29 – Усть-Оборская; 30 – Кударинская.

кая видовая насыщенность, для боль-
шинства – общая ксерофитизация 
травяно-кустарничкового яруса. Подле-
сок выражен только в некоторых типах 
(спирейно-разнотравном, рододендро-
новом) и сформирован из Spiraea media, 
Rhododendron dahuricum, Rosa acicularis, 
Cotoneaster melanocarpus, иногда с уча-
стием Duschekia fruticosa. В качестве 
наиболее часто встречающихся видов 
в нижних ярусах выступают обычные 
виды светлохвойных лесов: Vaccinium 
vitis-idaea, Pulsatilla  avescens, Artemisia 
tanacetifolia, Dendranthemum zawadskii, 
Maianthemum bifolium, Antennaria dioica, 

Iris ruthenica, Lathyrus humilis и др. Фи-
тоценотическая роль мхов обычно неве-
лика, встречаются Pleurozium schreberii, 
Dicranum polysetum, Rhytidium rugosum, 
реже – Polytrichum piliferum, Ceratodon 
purpureus, а из лишайников – Cladina 
arbuscula, C. rangiferina.

Березовые леса представлены берез-
няками разнотравными, мелкотравны-
ми, разнотравно-злаковыми, осоковы-
ми. Ввиду различий в положении в сук-
цессионном ряду как видовая насыщен-
ность, так и видовой состав разных ти-
пов березняков заметно различается. На 
начальных стадиях лесовосстановле-
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ния в их травяном покрове еще сохра-
няется значительная роль Chamaenerion 
angustifolium, затем все большее уча-
стие в составе травяного яруса прини-
мают Bromopsis inermis, Sanguisorba 
of cinalis, Carex macroura, Calamagrostis 
epigeios и др.

Лиственничные леса. На данной тер-
ритории выделяются следующие группы 
типов лиственничных лесов: рододен-
дроновый, разнотравный, багульнико-
вый, осоково-зеленомошный, бруснич-
ный. Видовая насыщенность невелика, 
подлесок имеется в рододендроновых и 
зеленомошных типах леса, состоит он, 
как правило, из Rhododendron dahuricum, 
довольно часто – с примесью Duschekia 
fruticosa. Травяно-кустарничковый ярус 
в мезофильных типах (из рододендро-
новой, осочково-разнотравной, брус-
ничной групп) сложен такими видами, 
как Bromopsis inermis, Pulsatilla patens, 
Vicia unijuga, Vaccinium vitis-idaea, 
Linnaea borealis, Maianthemum bi oium, 
Aegopodium alpestre и др. В мезогигро-
фильных типах (багульниковая и зеле-
номошная группы) преобладают Ledum 
palustre, Carex globularis; примесь обра-
зуют виды Pyrola, Equisetum, Vaccinium 
uliginosum и др.

Кустарниковая растительность. В 
прирусловье рек и ручьев, особенно при 
выходе их на днище Тугнуйской доли-
ны сформированы кустарниковые зарос-
ли из мезогигрофильных видов ив. Ме-
стами такие кустарниковые сообщества 
встречаются и по днищу Тугнуйской 

долины, где сравнительно близко к по-
верхности почвы поднимаются проточ-
ные грунтовые воды. Кроме того, встре-
чаются сообщества мезофильных и ме-
зоксерофильных кустарников, приуро-
ченные обычно к опушкам лесных мас-
сивов. Площади кустарниковых сооб-
ществ невелики, ландшафтообразующе-
го и существенного хозяйственного зна-
чения они не имеют.

Кустарниковые сообщества в рассма-
триваемом районе занимают незначи-
тельные площади и довольно бедны в 
типологическом отношении. Они при-
урочены большей частью к долинам рек, 
встречаясь в прирусловье и на участках 
поймы с очень близким уровнем грун-
товых вод, но, благодаря дренажу, не 
вызывающим интенсивного засоления 
почв. В прирусловье рек развиты ивняки 
(Salix viminalis, S. rorida, S. microstachya 
и др.), иногда с участием Malus baccata 
или Padus avium. Заболоченные участ-
ки долин, расположенные в лесном по-
ясе, – характерные местообитания для 
зарослей кустарниковых берез (Betula 
fruticosa, B. humilis) и ивняков из Salix 
rosmarinifolia, S. pseudopentandra, неред-
ко с примесью Pentaphylloides fruticosa. 
Резко отличаются от них мезофильные 
и мезоксерофильные кустарниковые со-
общества. Они встречаются в основном 
на опушках лесов, доминантами в них 
выступают Cotoneaster melanocarpus, 
Spiraea media, Salix bebbiana и др.

Особой категорией сообществ явля-
ются ильмовники из Ulmus pumila, кото-
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рые по своим биоморфологическим ха-
рактеристикам чаще относятся к жиз-
ненной форме деревьев, но в эколого-
ценотическом отношении более близ-
ки к степным кустарникам. Эти сообще-
ства строго приурочены к степным ланд-
шафтам, занимая среди них вогнутые 
привершинные участки склонов и раз-
личные суходольные понижения. Разви-
ваются они на почвах легкого грануло-
метрического состава (каменистых или 
песчаных). Флористически ильмовники 
довольно близки к луговым степям, од-
нако часто содержат петрофильные ви-
ды (Rubia cordifolia, Bidens parvi ora, 
Spiraea aquilegifolia и др.).

Степная растительность является 
ландшафтообразующей в срединной ча-
сти Тугнуйской долины, занимая скло-
ны и подгорные шлейфы сопок на во-
доразделе рек Тугнуй и Кусота, а также 
нижние части склонов хребтов, окружа-
ющих Тугнуйскую долину и речные тер-
расы различных уровней. Сообщества 
степной растительности выступают в 
качестве основного фонда пастбищных 
угодий и поэтому имеют большое хозяй-
ственное значение.

Степная растительность в рассма-
триваемом районе типична для Юго-
Западного Забайкалья в целом и доволь-
но разнообразна. Для степей долины 
р. Тугнуй отмечается не менее 10 фор-
маций, которые, согласно классифика-
ции Г.А. Пешковой [3], относятся к трем 
классам формаций – горных, настоящих 
и луговых степей.

К горным степям принадлежат кисте-
видномятликовые, бесстебельнолапчат-
ковые, холоднополынные и др.; к настоя-
щим – гребенчатотонконоговые, твердо-
ватоосоковые, ковыльные и др.; к луго-
вым – китайсковострецовые, стоповид-
ноосоковые, красодневовые и др. Часть 
формаций (холоднополынные, твердова-
тоосоковые, бесстебельнолапчатковые) 
следует отнести к дигрессионным вари-
антам коренных формаций. Ландшафт-
ное значение на территории имеют со-
общества, относящиеся к горным и на-
стоящим степям. Сообщества луговых 
степей вкраплены среди них неболь-
шими участками. При этом простран-
ственная структура степной раститель-
ности характеризуется довольно высо-
кой сложностью, что связано с разно-
образием экспозиционного положения, 
почвенных условий, степени камени-
стости субстратов и др. Обобщая зако-
номерности пространственной структу-
ры степной растительности, можно от-
метить, что горные степи занимают ча-
ще верхние части необлесенных сопок, 
расположенных в долинах, и их крутые, 
обычно каменистые участки. Кроме то-
го, они встречаются на крутых южных 
склонах хребтов по периферии долины. 
Пространственно сопряжены с горными 
степями настоящие степи, часто образуя 
вместе с ними различные комбинации и 
сочетания. Но чаще они преобладают на 
подгорных шлейфах, поднимаясь также 
на нижние части пологих склонов.

Наибольшее распространение из чис-
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ла степных формаций имеют ленскотип-
чаковые, полидоминантнозлаковые и 
кистевидномятликовые степи. Они ха-
рактеризуются довольно однородны-
ми, невысокими (10–30 см) травосто-
ями, проективное покрытие варьиру-
ет в сравнительно широких пределах – 
30–70%. В составе этих степей доми-
нируют, соответственно, Poa botryoides, 
Festuca lenensis, Artemisia frigida. Не-
редко содоминантами являются Koeleria 
cristata, Agropyron cristatum, Cleistogenes 
squarrosa. В качестве примеси встре-
чаются Artemisia commutata, Veronica 
incana, Galium verum, Potentilla bifurca, 
P. acaulis, Bupleurum scorzonerifolium, 
Thymus serpyllum и др. Широкое рас-
пространение холоднополынных степей 
обусловлено использованием практиче-
ски всей территории под выпас скота.

Бесстебельнолапчатковые (Potentilla 
acaulis) и твердоватоосоковые (Carex 
duriuscula) степи формируются на участ-
ках, наиболее подверженных выпасу и 
вытаптыванию в окрестностях населен-
ных пунктов и ферм. Они (как и холод-
нополынные степи) обеднены по видо-
вому составу, в них встречаются такие 
характерные представители дигрессион-
ного ряда, как Plantago media, Artemisia 
frigida, Potentilla multi da и др.

Гребенчатотонконоговые (Koeleria 
cristata) и ковыльные (Stipa krylovii) 
степи часто пространственно сопряже-
ны между собой и с кистевидномятли-
ковыми степями, образуя переходные 
друг к другу варианты. Более распро-

страненными из первых двух являют-
ся гребенчатотонконоговые степи. Тра-
востой представлен типичными видами 
степей Забайкалья: Agropyron cristatum, 
Poa botryoides, Stipa baicalennsis, Carex 
duriuscula, Potentilla acaulis, Oxytropis 
oxyphylla, Leontopodium conglobatum 
и др.

Китайсковострецовые (Leymus chi-
nensis) луговые степи характеризуются 
некоторой засоленностью субстратов и 
формируются на участках с относитель-
но неглубоким залеганием грунтовых 
вод. Такими местообитаниями являются 
террасы и другие плоские повышения 
днища долины р. Тугнуй, нижние части 
пологих подгорных шлейфов.

Стоповидноосоковые степи занима-
ют небольшие площади, приурочен-
ные к ложбинам и западинам на скло-
нах световых экспозиций. Они харак-
теризуются довольно своеобразным со-
ставом. Специфичность их определя-
ется, в частности, такими видами, как 
Phlomis tuberosa, Potentilla longifolia, 
Achnatherum sibiricum, Polygonatum 
odoratum, Ribes diacantha, Thalictrum 
foetidum и др. В этих же местообитани-
ях, но несколько более влагообеспечен-
ных, встречаются красодневовые степи.

Луговая растительность. К наибо-
лее пониженным участкам днищ до-
лин водотоков приурочены луговые и 
лугово-болотные растительные сооб-
щества. Нередко луга несут признаки 
засоления, а местами полностью пред-
ставлены солончаковыми сообщества-
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ми. Луговые сообщества занимают до-
вольно значительные площади и служат 
основным фондом сенокосных угодий.

В составе луговой растительности 
выделяется целый ряд сообществ, отно-
сящихся к 3 классам формаций по клас-
сификации А.П. Шенникова [4]: остеп-
ненные, настоящие и болотистые луга. 
Из них, как по площадям, так и по типо-
логическому разнообразию преоблада-
ют настоящие и болотистые луга. Остеп-
ненные луга занимают промежуточное 
положение между луговым и степным 
типами растительности. Болотистые лу-
га занимают небольшие площади, на 
участках с близким к поверхности уров-
нем грунтовых вод и со слабым дрена-
жем, при этом часть их сообществ раз-
вивается в условиях засоления почв.

Луга образуют сложный простран-
ственный комплекс по днищу долин рек 
Тугнуй и Сухара и их притоков. При этом 
наиболее низкие участки заняты болоти-
стыми и торфянистыми лугами, сочета-
ющимися с травяными болотами, а не-
сколько более высокие участки – насто-
ящими. Остепненные луга либо пред-
ставлены небольшими по площади со-
обществами на границе лугового и степ-
ного типов растительности, либо соче-
таются с сообществами мезофильных и 
мезоксерофильных кустарников, обра-
зуя опушечные комплексы. 

В составе остепненных лугов выделя-
ются 3 формации: кострецовая, трини-
усополевицевая, люцерновая; среди на-
стоящих лугов насчитывается не менее 6 

формаций: ползучепырейная, ячменевая, 
луговомятликовая, монгольскополеви-
цевая, ползучеклеверная, бескильнице-
вая; болотистых лугов – не менее 5 фор-
маций: безжилковоосоковая, шмидто-
осоковая, злаково-рассеченнополынная, 
дернистоосоковая и др.

Триниусополевицевая (Agrostis trinii) 
и особенно кострецовая (Bromopsis 
inermis) формации развиты на неболь-
ших площадях на невысоких террасах 
в долинах рек, а вторые также на лес-
ных опушках и полянах. В травостое 
присутствуют Poa pratensis, Sanguisorba 
of cinalis, Galium verum, G. boreale, Vicia 
cracca, Silene repens, Inula britannica, 
Geranium pratense и др.

Люцерновые луга (Medicago falcata) 
занимают незначительные площади и 
располагаются только в мелкодолин-
ных ландшафтах. Травостой их состо-
ит преимущественно из мезофитов – 
Elymus sibiricus, Elytrigia repens, Vicia 
cracca, Sanguisorba of cinalis, Astragalus 
adsurgens, Achillea asiatica и др., но име-
ются и признаки остепнения, отража-
ющиеся присутствием Koeleria cristata, 
Poa botryoides, Galium verum, Taraxacum 
mongolicum и некоторых других.

Из числа формаций настоящих лугов 
три (ползучепырейная, ячменевая, пол-
зучеклеверная) относятся к антропоген-
ным по происхождению. При этом пол-
зучепырейные луга (Elytrigia repens) не-
редко приурочены к залежам, иногда 
встречаются в поймах рек. Ячменевые 
сообщества (Hordeum brevisubulatum) 
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более характерны для слабо засолен-
ных местообитаний, а ползучеклевер-
ные (Trifolium repens) встречаются на 
участках, периодически подвержен-
ных вытаптыванию и умеренному вы-
пасу. В составе всех этих формаций, до-
вольно бедном по числу видов, доста-
точно обычны антропофильные виды: 
Potentilla anserina, P. tergemina, Artemisia 
vulgaris, Cirsium esculenthum, Plantago 
media и др.

Монгольскополевицевые луга (Ag-
rostis mongolica) сформированы в доли-
нах рек на низких и средних террасах, 
иногда их местообитания слабо засо-
лены. Во флористическом составе при-
сутствуют Leymus chinensis, Alopecurus 
brachystachyus, Trifolium pratense и др., 
а на участках с несколько более высо-
ким уровнем засоления – Iris dichotoma, 
Potentilla anserina, Carex enervis, 
Hordeum brevisubulatum.

Луговомятликовая формация (Poa 
pratensis) характеризуется довольно 
близким к монгольскополевицевым лу-
гам видовым составом, но в отличие 
от последних ее сообщества занимают 
только гликофильные местообитания. 
Травостой образован, помимо домини-
рующего мятлика лугового, такими ви-
дами, как Trifolium pratense, T. repens, 
Agrostis mongolica, Vicia cracca, Galium 
verum, Thermopsis lanceolata и др.

Бескильницевые луга (Puccinellia 
tenui ora, P. hauptiana) – наиболее га-
лофильная формация настоящих лугов 
– встречаются на участках с довольно 

близким уровнем грунтовых вод и явля-
ются переходным к болотистым лугам. 
Наиболее типичные ее представители – 
Cirsium esculenthum, Juncus salsuginosus, 
Halerpestes salsuginosa, Limonium 
 exuosum, Iris dichotoma, Plantago 
maritima, Salicornia europaea и др.

Болотистые (с доминантами Poa 
subfastigiata, Carex acuta, C. enervis, 
Artemisia laciniata) и торфянистые (из 
Carex schmidtii и C. cespitosa) луга зани-
мают участки по наиболее низким уров-
ням пойм рек и заболоченным депресси-
ям у водоемов. Для них характерно го-
сподство гигромезофитов и мезогигро-
фитов, иногда присутствуют и виды пре-
имущественно гигрофильной экологии: 
Calamagrostis purpurea, C. angustifolia, 
Lathyrus pratensis, Ranunculus propinquus, 
Ligularia sibirica, Allium sibiricum, Rumex 
gmelinii, Triglochin palustre, Parnassia 
palustris и некоторые другие.

Рудеральная растительность. На 
участках с разрушенным, незакреплен-
ным или слабо закрепленным поверх-
ностным слоем почв сформированы 
пионерные рудеральные и иногда 
псаммофитные сообщества. В наиболь-
шей степени это касается участков от-
крытых горных работ, строительных 
площадок и селитебных зон. 

Рудеральная растительность пред-
ставлена сообществами полыней 
(Artemisia vulgaris, A. mongolica, 
A. sieversiana, A. palustris), пионер-
ными разнотравными группировками 
(Polygonum aviculare, Stellaria media, 
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Leonurus sibiricus, Potentilla anserina, 
Sasola collina, Crepis tectorum, Urtica 
cannabina и др.), иногда злаковыми со-
обществами лугового типа (Elytrigia 
repens, Elymus sibiricus и др.), а также 
сообществами, в которых отчетливо до-
минирующие виды не выявляются.

Редкие и подлежащие охране виды 
растений. В составе флоры бассейна 
рек Тугнуй-Сухара выявлено 3 вида, за-
несенных в Красную книгу Бурятии [5]. 
Это: Stipa pennata (ковыль перистый), 
Neottianthe cucullata (гнездоцветка кло-
бучковая), Glycyrrhiza uralensis (солод-
ка уральская). Ковыль перистый – вид, 
входящий в сообщество настоящих и 
горных степей. Гнездоцветка клобучко-
вая и солодка уральская представлены 
по одной или несколькими малочислен-
ными популяциями. Популяция солодки 
уральской, приуроченная к сообществу 
разнотравно-злаковой луговой степи, в 
4,5 км к северу от с. Шаралдай (долина 
р. Сухары в нижнем течении) находится 
под прямой угрозой негативного антро-
погенного воздействия. 

Заключение
Таким образом, оценка современного 

состояния растительного покрова бас-
сейна рек Тугнуй-Сухара показывает, 
что в его типологическом составе при-
сутствуют растительные сообщества, 
относящиеся к достаточно широко рас-
пространенным в Западном Забайкалье 
формациям и типам. Господствующие 
синтаксоны растительности представля-
ют, как правило, зональные типы и спе-
циальных мер по охране не требуют. Ви-
довой состав их типичен для раститель-
ности Южного Забайкалья. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТЕНИЯХ 
ACHILLEA NOBILIS L. НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА
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и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Мелеуз

Актуальность темы. Исследование 
содержания биологически активных ве-
ществ (БАВ) в составе растений, при-
меняемых в народной медицине с це-
лью внедрения их в ряд фармакопей-
ных, является одной из главных задач 
фармакогнозии [1]. Известно, что рас-
тениям лекарственные свойства прида-
ет не один какой-либо компонент, а со-
держащийся в них комплекс БАВ. Ши-
роко распространенный на Южном Ура-
ле Achillea nobilis L., наряду с другими 
видами рода тысячелистник использу-
ется населением для лечения многих за-
болеваний. Поэтому проблема изучения 
особенностей содержания БАВ в соста-
ве растений представляется актуальной. 

Флавоноиды обладают широким ди-
апазоном фармакологического действия 
и применяются в качестве сердечных, 
желчегонных, эстрогенных средств [1]. 
Рутин в сочетании с аскорбиновой кис-
лотой уменьшает проницаемость и лом-
кость капилляров. Кверцетин применя-
ется при остром ревматизме, полиартри-
тах [3]. 

Цель исследований – выявить содер-
жание суммы флавоноидов (кверцетина 
и рутина), а также изучить влияние фи-

Achillea nobilis L. өсімдік шикі-
затының құрамында флавоноид-
тар, кверцетин, рутиннің саны 
және оның өсуінің фитоцено-
тикалық жағдайларға тәуелділігі 
зерттелді. Зерттеу барысында 
спектрометриялық, хроматогра-
фиялық (ВЭЖХ) зерттеу әдістері 
қолданылды. Құрамы биологиялық 
белсенді заттарға бай Achillea 
nobilis L. өсімдігінің ценопопуляци-
ялары анықталып, олардың белгілі 
бір өсімдік қоғамдастықтарына 
байланысқаны анықталды. Гео-
ботаникалық мәліметтерді өңдеу 
нәтижесінде ценопопуляция-
лар жойылған дала жайылымы 
өсімдіктерінің бір ассоциациясы-
на Polygono avicularis-Artemisietum 
austriacae Yamalov in Yamalov et 
al., 2008 және дәрежесі жоқ үш 
қоғамдастыққа енгізілді: Origanum 
vulgare, Stipa zalesskii, Tussilago 
farfara. Зерттеулер нәтижесінде 
дәрілік өсімдіктерді кверци-
тин мен рутиннің көзі ретінде 
Stipa zalesskii қоғамдастығында 
өсімдіктердің жер бетіндегі бүкіл 
бөліктерін жинауға болатыны 
анықталды. Өсімдіктің зерттел-
ген түрі мен басқа да түрлеріндегі 
флавоноидтардың құрамына са-
лыстырмалы сараптама жасалып, 
соның нәтижесінде Achillea nobilis 
L. өсімдігінде флавоноидтардың (ру-
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тоценотических условий произрастания 
на их количество в надземных частях 
Achillea nobilis L. 

Методика исследований. Исследо-
вания проводились в 11 ценопопуляци-
ях (ЦП) с Achillea nobilis L. на террито-
рии Республики Башкортостан и приле-
гающих к ней Оренбургской и Челябин-
ской областей. Данные ЦП находились 
изолированными друг от друга с разны-
ми почвенно-климатическими и физио-
логическими условиями, на степных и 
горных участках Южного Урала (рис. 1). 

В каждой ЦП в фазе массового цве-
тения вида у 30 особей среднего генера-
тивного возрастного состояния собира-
ли надземные органы (соцветия, листья, 
стебли). Сушку и подготовку к химиче-
скому анализу проводили по стандарт-
ной методике [2]. 

Количественное определение содер-
жания флавоноидов спектрофотоме-
трическим методом

Для количественного определения 
содержания флавоноидов в раститель-
ном сырье Achillea nobilis L. использова-
ли общепринятую методику [2], соглас-
но которой образцы заливали 70%-ным 
этанолом из расчета 1 г сухой массы на 
30 мл раствора. В качестве комплексо-
образователя в этаноловый экстракт до-
бавлялся спиртовой раствор хлорида 
алюминия (III) с расчетом на 1 кювету 
1 каплю раствора. Этаноловые экстрак-
ты исследовались на спектрофотометре 
СФ 2000 в диапазоне 200–1000 нм. Ис-

тин мен кверцитин) құрамы аз 
екендігі белгілі болды.

Изучено содержание суммы фла-
воноидов, кверцетина, рутина в рас-
тительном сырье Achillea nobilis L. 
и его зависимость от фитоцено-
тических условий произрастания. 
В ходе исследования использовались 
спектрофотометрические, хрома-
тографические (ВЭЖХ) методы ис-
следования. Определены ценопопуля-
ции Achillea nobilis L. с высоким со-
держанием биологически активных 
веществ, выявлена их приурочен-
ность к определенным раститель-
ным сообществам. В результате 
обработки геоботанических дан-
ных ценопопуляции были отнесены 
к одной растительной ассоциации 
сбитых степных пастбищ Polygono 
avicularis-Artemisietum austriacae 
Yamalov in Yamalov et al., 2008 и 
трем безранговым сообществам: 
Origanum vulgare, Stipa zalesskii, 
Tussilago farfara. Исследования по-
казали, что в лекарственных целях, 
как источников кверцетина и рути-
на, можно собирать всю надземную 
часть растения в сообществе Stipa 
zalesskii. Дана сравнительная оцен-
ка содержания флавоноидов в ис-
следуемом и в других видах расте-
ний, которая показала, что содер-
жание флавоноидов (рутина и квер-
цетина) в растении Achillea nobilis 
L. низкое.

The content amount of flavonoids, 
quercetin, rutin in vegetable stock 
Achillea nobilis L. and its dependence 
on phytocenotic growing conditions. 
The study used spectrophotometric, 
chromatographic (high-performance 
liquid chromatography) research 
methods. Defined cenopopulations 
Achillea nobilis L. with a high content of 

biologically active substances, also 
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found their association to specific plant 
communities. As a result of processing 
of geobotanical data cenopopulation 
were assigned to one plant association 
trampled steppe pasture Polygono 
avicularis-Artemisietum austriacae 
Yamalov in Yamalov et al., 2008 and 
the three communities: Origanum 
vulgare, Stipa zalesskii, Tussilago 
farfara. Research studies have shown 
that for officinal purposes, as sources 
of quercetin and rutin can gather 
all herbs in the community of Stipa 
zalesskii. A comparative evaluation of 
flavonoid content in research and in 
other plant species, which displayed 
that the content of flavonoids (rutin and 
quercetin) in the plant Achillea nobilis 
L. is low.

следования показали, что при λ 322 нм 
оптическая плотность наивысшая.

Калибровочный график для данного 
опыта построили по рутину в 70%-ном 
этаноле в следующих концентрациях: 1; 
0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 г/л. Пересчёт дан-
ных оптической плотности растворов в 
реальное значение содержания флавоно-
идов осуществлялся по формуле:

1 100 ,
2 1000 (100 )
D VX

M V W
 


   

где X – сумма флавоноидов (в пере-
счете на рутин), мг/г сухой массы; D – 
содержание флавоноидов в 1 мл испы-
туемого раствора, найденное по кали-
бровочному графику, построенному по 
рутину, мкг; V1 – объем экстракта, мл; 
М – масса воздушно-сухого сырья, г; 
V2 – объем образца, мл; W – потеря при 
высушивании сырья до абсолютно су-
хой массы, % [5].

Количественное определение содер-
жания кверцетина и рутина методом 
высокоэффективной жидкостной хро-
матографии

Количественное определение содер-
жания кверцетина и рутина проводи-
лось методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ). Из-
мерения проводились на жидкостном 
хроматографе СТАЙЕР фирмы «Акви-
лон». Колонка Luna C18 (Phenomenex, 
США) с размерами 250×4,6 мм, размер 
частиц – 5 мкм. В качестве подвижной 
фазы использовали смесь растворите-
лей 0,2%-ный раствор трифторуксусной 
кислоты (60%) и ацетонитрила (40%), 
что позволило увеличить разрешение 
хроматограмм за счет улучшения раз-
деления компонентов смеси на непод-
вижной фазе. Детектирование проводи-
ли при длине волны 360 нм. Скорость 
потока 1 мл/мин. Анализируемый об-
разец вводили в петлю объемом 20 мкл. 
Отчет выдан программой МультиХром 
для Windows. Для построения градуи-
ровочных графиков были приготовлены 
3 раствора рутина и кверцетина с точ-
но известной концентрацией: 0,1 мг/мл, 
1 мг/мл, 10 мг/мл. Для данных стандарт-
ных растворов были получены хромато-
граммы, из которых определялись пло-
щади пиков.

По полученным площадям пиков с 
использованием метода наименьших 
квадратов в программе Sigma Plot 5 бы-
ли построены прямые (r = 0,999 для ру-
тина, r = 0,996 для кверцетина).
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Рис. 1. Карта-схема расположения исследованных 
ценопопуляций Achillea nobilis L.

Из тангенса угла наклона данных 
прямых были рассчитаны коэффици-
енты k и получены хроматограммы для 
всех анализируемых образцов. Полу-
ченные на хроматограммах площади пи-
ков анализируемых образцов подставля-
лись в уравнение. Дальнейшее опреде-
ление концентрации рутина и кверцети-
на в анализируемых образцах проводи-
лось с использованием программы MS 
Excel 2003 по следующей формуле:

y= к * х,
где у – площадь пика; к – коэффициент 
(равен тангенсу угла наклона прямой); 
х – концентрация данного вещества.

Определения уровня варьирования 
биологически активных веществ в цено-
популяциях

Для определения уровня варьирова-
ния БАВ использовали коэффициент ва-
риации (CV,%). По величине СV разли-
чали три степени варьирования: CV > 
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20% – высокая, CV = 11–20% – средняя, 
CV 10% – низкая [6]. 

Для характеристики фитоценотиче-
ских условий произрастания были сде-
ланы полные геоботанические описа-
ния сообществ по шкале обилия Браун-
Бланке [4].

Результаты исследования
На рисунке 2 дана хроматограмма 

одного из образцов Achillea nobilis L. 
Содержание кверцетина в соцве-

тиях Achillea nobilis L. колеблется от 
0,12·10-2 до 0,33·10-2 мг/г (СV = 33,6%), 
в листьях – от 0,02·10-2 до 0,05·10-2 мг/г 
(СV = 25,4%), в стеблях – от 0,003·10-2 
до 0,012·10-2 мг/г (СV = 42,8%). Нако-
пление кверцетина в листьях и стеблях 
A. nobilis в большинстве ЦП низкое, от-
носительно высоким содержанием квер-
цетина в листьях среди изученных ЦП 
отличается №9, в стеблях – №3, 4. Со-
держание рутина в соцветиях колеблет-
ся от 3,78·10-2 до 9,23·10-2 (СV = 25,5%); 
в листьях – от 16,7·10-2 до 30,0·10-2 (СV = 
21,6%); в стеблях от 4,08·10-2 до 8,52·10-2 
мг/г (СV = 21,2%). Таким образом, со-
держание кверцетина в органах Achillea 
nobilis L. изменяется в ряду: соцветия → 
листья → стебли, а рутина – в ряду: ли-
стья → соцветия → стебли. В надземной 
части A. nobilis L. от общей суммы фла-
воноидов содержание рутина составляет 
4,52%, кверцетина – 0,03%, т. е. они ха-
рактеризуются стабильно низким их со-
держанием по сравнению с концентра-
цией общей суммы флавоноидов. В це-
лом, у образцов A. nobilis L. исследован-

ные нами БАВ в общем по растению не 
являются доминирующими. Согласно 
литературным данным, и у других видов 
рода тысячелистник наблюдается анало-
гичная картина [14; 15; 16; 17].

В результате обработки геоботани-
ческих данных ЦП были отнесены к 
одной растительной ассоциации сбитых 
степных пастбищ Polygono avicularis-
Artemisietum austriacae Yamalov in 
Yamalov et al., 2008 (ЦП 1, 2, 9) и трем 
безранговым сообществам: Origanum 
vulgare (ЦП 3, 4), Stipa zalesskii (ЦП 5, 6, 
7, 8, 10), Tussilago farfara (ЦП 11) (Таб-
лица 1).

Содержание суммы флавоноидов в 
сырье Achillea nobilis L. по убывающей 
расположилось следующим образом: 
сообщество Tussilago farfara → Stipa 
zalesskii → Origanum vulgarе (рис. 3). 
Наибольшее их содержание в сообще-
стве Tussilago farfara, по-видимому, на-
блюдается за счет других компонен-
тов данных БАВ. Максимальное содер-
жание кверцетина и рутина наблюдает-
ся в сообществе Stipa zalesskii, мини-
мальное – в сообществе Tussilago farfara 
(рис. 4). 

В ЦП содержание суммы флавоно-
идов в разных органах A. nobilis L. не оди-
наковы. Если в ЦП 1, 5 и 11 увеличение 
происходит в ряду: соцветия → листья 
→ стебли, то в ЦП 2 и 3 выстраивает-
ся такой же ряд, но в сторону уменьше-
ния. В ЦП 4 и 9 наибольшее содержание 
флавоноидов характерно для листьев, а 
в ЦП 6, 8 и 10 наблюдается обратное.
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Таблица 1. Характеристика ценопопуляций растений Achillea nobilis L. на Южном Урале

Цено-
попу-
ляции

Расположение Рельеф
Тип расти-
тельного
сообщества

ЦП 1 1 км к западу от станции Альмухаметово Абзели-
ловского района

Выровненный Polygono 
avicularis-
Artemisietum 
austriacae

ЦП 2 1 км к востоку от с. Кизильское Челябинской об-
ласти, около реки Большой Кизил

ЦП 9 500–600 м к северу от д. Кугарчи Зианчуринско-
го района Подножие горы

ЦП 3 1 км к западу от г. Баймак Баймакского района Восточный склон 
хребта Ирендык Сообщество 

Origanum 
vulgareЦП 4 5 км к северу от д. Абдулькаримово Баймакского 

района
Склон южной экспо-
зиции с уклоном 2-3°

ЦП 5 400–500 м к северу от с. Ямансаз Зилаирского рай-
она, на левом берегу р. Ямансаз

Холмистая равнина

Сообще-
ство Stipa 
zalesskii

ЦП 6 11 км к западу от с. Зилаир Зилаирского района, на 
левом побережье р. Чувашленок

ЦП 7 4 км к западу от д. Петропавловск Хайбуллинско-
го района

ВыровненныйЦП 8 3 км к востоку от п. Бурибай Хайбуллинского рай-
она

ЦП 10 1 км к северо-западу от д. Абзаново Зианчурин-
ского района, в 500 м от правого берега р. Аселе

ЦП 11 На территории Оренбургской области в 3 км к югу 
от д. Бурунча

Выемка по краям 
шоссейной дороги

Сообщество 
Tussilago 
farfara

Рис. 2. Хроматограммы соединений рутина и кверцетина в листьях Achillea nobilis L. 
из ЦП 5 выделенных методом ВЖЭХ. Условия анализа: колонка Luna С18 (250х4,6 мм), 
элюент 0,2% водный раствор трифторуксусной кислоты (60%) и ацетонитрил (40%), 

скорость потока 1 мл/мин.
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Из вышеизложенного следует сделать 
вывод, что в лекарственных целях, как 
источников кверцетина и рутина, можно 
собирать всю надземную часть растения 
в сообществе Stipa zalesskii. 

Согласно литературным данным, со-
держание флавоноидов в сырье Achillea 
asiatica Serg. больше, чем в составе 
A. nobilis L. в тех же условиях [7] (та-
блица 2). 

У A. asiatica основная масса флаво-
ноидов сосредоточена в листьях, в сте-
блях находится небольшое количество 
фенольных соединений. По содержанию 
суммы флавоноидов A. nobilis уступает 
A. asiatica, но имеет выгодное преиму-
щество, заключающееся в том, что у рас-
тения можно собирать полностью всю 
надземную часть, при этом, во-первых, 
урожайность с единицы площади будет 
выше; во-вторых, выход флавоноидов 
будет примерно такой же, как у других 
видов Achillea; в-третьих, нет необходи-
мости в отдельном сборе соцветий или 
листьев, что намного облегчит и удеше-
вит производство лечебного сырья. 

Согласно Минаевой В.Г. (1978), в ге-
неративных органах растений флавоно-
идов обнаружено больше, чем в листьях 
и стеблях [8]. Другие работы [7; 9; 10] 
показали, что флавоноидов больше в ли-
стьях, чем в соцветиях. 

Судить о том, что по содержанию 
суммы флавоноидов A. nobilis L. име-
ет преимущества или нет по сравнению 
с A. millefolium, трудно. Литературный 
обзор показывает, что содержание БАВ 

в растениях зависит от экологических 
условий произрастания (влажность, 
температура, освещенность и т.д.). Так, 
по К.С. Тилляеву с соавторами (1973), 
у A. millefolium L., произрастающего в 
Узбекистане, содержание флавоноидов 
в соцветиях составляет 0,15%, в листь-
ях – 0,30%, а в стеблях и корнях вовсе 
не обнаружены. По В.М. Ушановой с со-
авторами (2001), в Красноярском крае в 
A. millefolium L. содержится 1,94% фла-
воноидов, а согласно П.Б. Лубсандоржи-
евой (2009), в условиях Забайкалья со-
ставляют 4,98%.

Согласно Государственной фармако-
пеи [2], Hypericum perforatum L. стан-
дартизируется по содержанию флавоно-
идов в лекарственном растительном сы-
рье. Химическая таксация зарослей по 
накоплению исследуемой группы БАВ 
выявила, где количество флавоноидов 
колеблется от 3,99±0,06 до 6,69±0,16 
мг/г. [18], что превышает его содержа-
ние в траве Achillea nobilis L. (в надзем-
ной массе – 2,24 мг/г).

По литературным данным [20], содер-
жание флавоноидов в надземной части 
Artemisia dracunculus L. составляет 45,0 
мг/г, кверцетина – 3,62 мг/г, рутина – 0,65 
мг/г, а среднее содержание суммы фла-
воноидов в растительном сырье (в над-
земной массе) A. nobilis L. – 2,24±0,042 
мг/г, кверцетина – 0,00087±0,00003 мг/г, 
рутина – 0,1143±0,004 мг/г, где вид-
но, что концентрация суммы флавоно-
идов в Artemisia dracunculus L. превы-
шает содержание данных БАВ в сырье 
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Таблица 2. Сравнение содержания флавоноидов в сырье Achillea asiatica и Achillea nobilis

Листья, мг/г Соцветия, мг/г Стебель, мг/г
A. asiatica Serg. 6,7±0,135 2,5±0,075 1,0±0,107
A. nobilis L. 2,22±0,103 – 3,10±0,212

СV = 9,1%
1,62±0,071 – 2,82±0,142
СV = 12,5%

0,95±0,028-2,94±0,43
СV = 7,3%

Рис. 3. Содержание суммы флавоноидов в растениях A. nobilis 
в разных типах растительных сообществ

Рис. 4. Содержание рутина и кверцетина в растениях A. nobilis в разных типах расти-
тельных сообществ

Примечание: растительные сообщества: 1 – Polygono avicularis-Artemisietum austriacae, 
2 – Origanum vulgare, 3 – Stipa zalesskii, 4 – Tussilago farfara

A. nobilis L. в 18,5 раз, кверцетина – в 
4160 раз, рутина – в 5,7 раз. 

Выводы. Делая вывод, можно ска-
зать, что содержание флавоноидов (ру-
тина и кверцетина) в растении Achillea 
nobilis L. низкое. Наиболее перспектив-
ными видами для использования в ка-

честве источников данных БАВ, а так-
же отдельных компонентов могут быть 
изучены и рекомендованы другие виды. 
Поэтому дальнейшее исследование ис-
точников флавоноидов на Южном Ура-
ле остается актуальным. 
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На территории Северного и Восточ-
ного Казахстана известно много место-
нахождений палеонтологических остат-
ков палеозойской, мезозойской и кайно-
зойской эры. Все выявленные местона-
хождения ископаемых уникальны, по-
скольку являются источником наших 
знаний о событиях, происходивших на 
Земле в течение многих миллионов лет, 
и своеобразным архивом естественной 
истории флоры и фауны. 

Обнаружение в результате поиска в 
любом регионе континента какой-либо 
формы позволяет судить о ее распро-
странении в определенную эпоху, появ-
ление любого вида в более высоких сло-
ях земли и в новой местности дает воз-
можность предполагать расселение об-
наруженных ископаемых видов. Нали-
чие форм в отложениях определенных 
экологических свойств позволяет в каж-
дом отдельном случае с большой досто-
верностью судить о ландшафтах, кли-
мате и экологической среде различных 
геологических периодов [1].

В палеонтологических коллекциях 
областных историко-краеведческих му-
зеев Северного и Восточного Казахста-
на представлены значительные материа-
лы по ископаемой флоре и фауне иссле-

УДК 56(4/9)(574.25)

К СИСТЕМАТИКЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА МУЗЕЕВ 
СЕВЕРНОГО И ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

В.Н. Алиясова
Павлодарский государственный педагогический институт,

г. Павлодар, Казахстан

Мақалада Солтүстік және 
Шығыс Қазақстанның қазынды 
жануарларының түр құрамы 
бойынша жинақ материалда-
ры ұсынылған. Солтүстік және 
Шығыс Қазақстанның өлкетану 
мұражайларында сақталатын 88 
жерден табылған үш мың тоғыз 
жүз сегіз палеонтологиялық заттың 
негізінде палеофаунаға сарапта-
ма жасалған. Қазынды жануарлар 
қалдықтарының басым көпшілігі 
бизон (Bison priscus), үлкенмүйізді 
бұғы (Megaloceros giganteus), 
жүнді мүйізтұмсық (Coelodonta 
antiquitatis), мамонт (Мammuthus 
primigenius), көне жылқы (Eguus 
caballus), трогонтериев пілі 
(Mammuthus trogпtherii), хилотерия 
мүйізтұмсығы (Chilotherium orlov), 
гиппарион (Hipparion sp.), қазынды 
акула және моллюскалардың іздері 
болып табылады. Бұл жануарлардың 
сүйекті қалдықтары палеонтоло-
гия және стратиграфия үшін са-
лыстырмалы ғылыми материал 
ретінде қызығушылық тудырады.

Мақалада Солтүстік және Шы-
ғыс Қазақстанның мұражайларын-
дағы палеонтологиялық коллекция-
ларға ғылыми және мәдени мұралар-
дың құрамдас бөлігі ретінде, қазынды 
ағзаларды, палеобиогеография мен 
биостратиграфияны жүйеге келті-
рудің пәндік негізі ретінде аса көп 
көңіл бөлінген.
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дуемого региона. Очевидна важность со-
хранения и создания условий доступно-
сти палеонтологического материала для 
развития направлений биологических и 
геологических наук и образовательного 
процесса будущих поколений.

Изучение палеонтологических ма-
териалов происходило параллельно с 
углубленным изучением остатков ор-
ганизмов отдельных систематических 
групп. Данный подход способствует 
квалифицированной инвентаризации 
музейного фонда, изучению ранее нако-
пленных коллекций, ревизии ранее уста-
новленных таксонов. В таблице 1 пред-
ставлен количественный состав палео-
фауны этих коллекций, включая коллек-
цию музейного комплекса Павлодар-
ского государственного педагогическо-
го института и территориального управ-
ления «Севказнедра». В общей сложно-
сти собрана информация о 3908 образ-
цах, из них 2737 представлены остатка-
ми ископаемой фауны, имеющими точ-
ные географические привязки; 253 об-
разца представлены палеофлорой; о 436 
образцах известно лишь, что обнаруже-
ны они в пределах изучаемого регио-
на; 482 единицы хранения не отражают 
естественную историю региона, т. к. по-
ступили в музеи из разных уголков быв-
шего постсоветского пространства. Па-
леофлористическая коллекция представ-
ляет в основном другие регионы Казах-
стана, большая часть образцов этой кол-
лекции поступила в музеи в результате 
актов дарения, и поэтому они не вклю-

В статье представлены сводные 
материалы по видовому составу ис-
копаемых животных Северного и 
Восточного Казахстана. Дан ана-
лиз палеофауны на основе трех ты-
сяч девятьсот восьми палеонтологи-
ческих находок из 88 местонахож-
дений Северного и Восточного Ка-
захстана, хранящихся в краеведче-
ских музеях названого региона. Наи-
большее количество остатков ис-
копаемых животных принадлежит 
бизону (Bison priscus), большерого-
му оленю (Megaloceros giganteus), 
шерстистому носорогу (Coelodonta 
antiquitatis), мамонту (Мammuthus 
primigenius), древней лошади (Eguus 
caballus), трогонтериеву слону 
(Mammuthus trogпtherii), носоро-
гу хилотерию (Chilotherium orlov), 
гиппариону (Hipparion sp.), ископае-
мой акуле и отпечаткам моллюсков. 
Костные остатки этих животных 
представляют интерес как сравни-
тельный научный материал для пале-
онтологии и стратиграфии.

В статье уделено большое внима-
ние палеонтологическим коллекциям 
музеев Северного и Восточного Ка-
захстана как важной составляющей 
научного и культурного наследия, 
предметной основой систематиза-
ции ископаемых организмов, палео-
биогеографии и биостратиграфии.

In article summary materials on 
specific structure of fossil animals of 
Northern and East Kazakhstan are 
presented. The analysis палеофауны on 
the basis of nine hundred three thousand 
eight paleontologic finds from 88 sites 
of Northern and East Kazakhstan which 
are storing in museums of local lore of 
the called region is given. The greatest 
number of the remains of fossil animals 
belongs to bison (Bison priscus), 
(Megaloceros giganteus), to woolly 
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чены в предлагаемую таблицу. Также в 
таблицу не включена коллекция руково-
дящих форм беспозвоночных животных 
территориального управления «Севказ-
недра», как не отражающая палеофауну 
региона. 

По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод, что наибольшее количество остат-
ков ископаемых животных принадлежит 
бизону (Bison priscus), большерогому 
оленю (Megaloceros giganteus), шерсти-
стому носорогу (Coelodonta antiquitatis), 
мамонту (Мammuthus primigenius), древ-
ней лошади (Eguus caballus), трогонте-
риеву слону (Mammuthus trogпtherii), 
носорогу хилотерию (Chilotherium 
orlov), гиппариону (Hipparion sp.), иско-
паемой акуле и отпечаткам моллюсков. 
Костные остатки этих животных име-
ют не только познавательное значение – 
они представляют интерес как сравни-
тельный научный материал для палеон-

тологии и стратиграфии. Общепринято 
считать, что чаще всего люди обращают 
внимание на большие по размеру кост-
ные остатки ископаемых животных, од-
нако данные таблицы 1 показывают, что 
в половине музеев имеется большое ко-
личество окаменелостей достаточно 
мелких размеров. Тем не менее в боль-
шинстве работ по палеонтологии отме-
чается тот факт, что в музейные коллек-
ции поступали прежде всего кости круп-
ных ископаемых животных [2,3]. Одна-
ко даже П.С. Паллас отмечает нахожде-
ние створок раковин: «...выброшенный 
изо рва песок смешан с весьма мелкими 
раковинками, кои уже почти в известь 
превратились, и дале на высоких бере-
гах Иртыша во многих местах мне по-
падались...» [4, с.119, 129–130]. Содер-
жание мелкого палеооостеологического 
материала в коллекциях не менее важно 
и значимо для выявления полной исто-
рической картины формирования орга-
нического мира прошлых геологических 
эпох на территории региона.

Остатки животных и растений, со-
хранившиеся в последовательных сло-
ях осадочных пород фанерозоя, являют-
ся основными документами для восста-
новления истории развития отдельных 
групп организмов, времени их появления 
и вымирания, темпов их эволюции, аре-
алов и миграций. Сравнение окаменело-
стей позволило выделить в истории Зем-
ли ряд этапов со свойственным каждому 
из них комплексом животных и расте-
ний; отложения, образованные в эти эта-

rhinoceros (Coelodonta antiquitatis), 
to a mammoth (Мammuthus to 
primigenius), ancient horse (Eguus 
caballus), (Mammuthus trogпtherii), to 
a rhinoceros of hiloteriya (Chilotherium 
orlov), (to Hipparion sp.), to a fossil 
shark and prints of mollusks. The bone 
remains of these animals are of interest 
as a comparative scientific material for 
paleontology and stratigraphy.

In article it is paid much attention to 
paleontologic collections of museums 
of Northern and East Kazakhstan as by 
an important component of a scientific 
and cultural heritage, a subject 
basis of ordering of fossil organisms, 
paleobiogeography and biostratigraphy
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Таблица 1. Видовой состав и остатки ископаемых животных, хранящиеся в музеях Северного 
и Восточного Казахстана

Виды
Музеи Северного и Восточного Казахстана

ВсегоВКО
ИКМ

СКО
ИКМ

ПО
ИКМ

КО
ИКМ

АО
ИКМ

УМК
ПГПИ СКН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бизон Bison priscus 14 40 25 5 8 53 – 145
Ископаемая сайга
Saiga imberbis – – – – – 3 – 3

Ископаемый марал
Cervus elaphus 2 3 1 – 5 12 – 23

Большерогий олень
Megaloceros giganteus 1 1 29 1 7 21 – 60

Широколобый лось
Alces latifrons.

1 Alces 
аlces 2 1 – 2 17 – 23

Древняя лошадь
Eguus caballus 11 23 8 3 21 11 – 77

Кулан Eguus hemionis 4 6 – – – – – 10
Шерстистый носорог
Coelodonta antiquitatis 2 29 9 4 5 3 – 52

Мамонт
Мammuthus primigenius 24 69 61 106 53 17 8 325

Мамонт
Mammuthus chosaricus 11 2 2 4 – – – 19

Трогонтериев слон
Mammuthus trogoпtherii 1 3 7 – – 70 – 81

Южный слон
Archidiskodon meridionalis 1 32 1 4 – – – 38

Слон Вюста – 4 – – 3 – – 7
Phanagoroloxodon 
irtyshensis – – 1 – – – – 1

Сибирский эласмотерий
Elasmotherium sibiricum – – – 2 6 4 – 12

Носорог этрусский – 2 – – 1 – – 3
Ископаемый зубр
Bison bonasus – – – 2 – – – 2

Первобытный тур
Bos primigenius – 3 4 6 4 13 – 30

Верблюд Кноблоха
Camelus knoblochi – – – – – 2 – 2

Пребактриан
P. praebactrianus – 2 1 5 2 – – 10

Ovis ammon 3 – – – 2 – – 5
Лошадь Стенона
Equus stenonis – – 1 – – – – 1

Пещерный лев
Panthera spelaea – – – – – 1 – 1
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Малый пещерный медведь
Ursus (Spelaearctos) – – 1 1 – – – 2

Бобр Castor  ber – 1 – – – 2 – 3
Страус азиатский
Struthio asiaticus – – – – – 18 – 18

Газель Gazella deperdita – – 5 – – 3 – 8
Гиена крокута Crocuta sp. – – 1 – – 2 – 3
Иктитерий
Ictitherium hipparionus – – – – – 53 – 53

Носорог хилотерий
Chilotherium orlovi 3 – 5 – – 92 – 100

Жирафы Paleotragus sp.,
Samotherium sp. – – 4 – – 18 – 22

Антилопа трагоцерус
Tragocerus sp. – – 7 – – 11 – 18

 Черепаха трионикс
Trionychidae 4 – – 39 – 3 1 47

Зайцеобразные
Proochotona cf. eximia – – – – – 8 – 8

Беличьи Plesiosciurus s.p. – – – – – 3 – 3
Тушканчиковые
Lophocricethus vinogradov
Proalactaga varians
Brachiscirtetes robustus
Scirtodipus kazakhstanica
Sicisna bagajevi

– – – 2 –

1
4
8
4
8

– 27

Хомякообразные
Sinocricetus cf. zdanskyi
Allocricetulus sp.
Rhinocedon pauli

– – – – – 4
47
16

– 67

Гиппарион Hipparion sp. – – 20 2 – 504 – 526
Мастодонт
Anancus, овернский 1 – 1 1 1 – – 4

Ископаемая полевка – 2 – – – – – 2
Ископаемые рыбы,
Амии, палеонесциды 4/4 1

– – 11 – – – 20

Ископаемая акула – 26 – 29 257 – 2 314
Ископаемый скат – – – 2 – – – 2
Ископаемый крокодил
Crocodilidae sp. – – – 2 – – – 2

Мозозавр Mosasaurus sp. – – – 9 – – – 9
Плезиозавр Plesiosauridae – – – 3 – – – 3
Эласмозавр
Elasmosaurus sp. – – – 1 – – – 1

Скорлупа яиц динозоавра 38 – – – – – – 38
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пы, легли в основу стратиграфической 
шкалы, утвержденой на Международ-
ном геологическом конгрессе в Болонье 
в 1881 г. [5]. По коллекциям историко-
краеведческих, вузовских и отраслевых 
музеев можно выявить стратиграфиче-
ское распространение фауны фанерозоя 
Северного и Восточного Казахстана.

Весь коллекционный материал проис-
ходит из 88 основных местонахождений 
Северного и Восточного Казахстана, за 
исключением местонахождений по ис-
копаемой флоре. Определение видовой 
принадлежности ископаемого материала 
выполнено: д.б.н. профессором Н.К. Ве-
рещагиным, к.б.н. К.Ж. Жылкибаевым, 
к.б.н. В.С. Бажановым, к.б.н. П.А. Тлеу-
бердиной, к.г.м.н. А.В. Шпанским (хо-
ботные); к.б.н. Б.С. Кожамкуловой, к.б.н. 
Б.У. Байшашовым, к.б.н. П.А. Тлеубер-
диной, В.Г. Коченовым, к.г.м.н. Л.Л. Гай-
дученко (копытные); к.б.н. О.Г. Бенду-

кидзе (рептилии); к.г.м.н. В.С. Ерофее-
вым и Б.В. Приземленным (пресмыкаю-
щиеся); д.г.м.н. Н.Л. Бубличенко, к.г.м.н. 
Н.А. Ляджиной, к.б.н. Несоновым (бес-
позвоночные).

Палеонтологические коллекции му-
зеев Северного и Восточного Казахста-
на являются важной составляющей на-
учного и культурного наследия, пред-
метной основой систематизации ископа-
емых организмов, палеобиогеографии и 
биостратиграфии. При изучении коллек-
ций возможно выявление новых видов 
ископаемых животных. Так, в ПОИКМ 
им. Г.Н. Потанина был выявлен новый 
вид Phanagoroloxodon irtyshensis sp. 
nov. из местонахождения близ с. Пяти-
рыжск [6].

Большая роль в изучении, сохране-
нии и популяризации естественноисто-
рического наследия и формировании па-
леонтологических коллекций принадле-

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отпечатки моллюсков 41 144 3 96 – 3 – 287
Аммонит – 6 – – – 1 – 7
Белемниты – 2 – 14 – – – 16
Опечатки раковин бра-
хиопод 21 1 – 3 – 1 – 26

Брахиоподы спирифериды
Spiriferida – – 2 – – 10 – 12

Трилобит – 2 2 – – – – 4
Кораллы 9 1 4 5 – 6 1 26
Всего 200 418 210 362 396 1139 12 2740

(Сокращения, используемые в таблице: АОИКМ – Акмолинский областной историко-краеведче-
ский музей; ВКОИКМ – Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей; 
КОИКМ – Костанайский областной историко-краеведческий музей; ПОИКМ – Павлодарский 
областной историко-краеведческий музей; ПГПИ – Павлодарский государственный педагогиче-
ский институт.
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жит научно-исследовательским экспе-
дициям. Казахстанскими учеными бы-
ло открыто более 500 местонахожде-
ний палеонтологических ископаемых на 
территории Казахстана, ½ часть из ко-
торых приходится на территорию Се-
верного и Восточного Казахстана. Весь 
основной палеоостеологический мате-
риал, собранный учеными вузов Казах-
стана и сотрудниками музеев, хранит-
ся в коллекциях областных историко-
краеведческих и отраслевых музеев. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ЛИСИЦЫ 
В СНЕЖНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В УСЛОВИЯХ СТЕПНЫХ ЛЕСОВ

А.В. Михеев
НИИ биологии Днепропетровского национального университета 

им. Олеся Гончара, г. Днепропетровск, Украина

Далалық зерттеулер ма-
териалдарының негізінде Укра-
инаның оңтүстік-шығысындағы 
далалық ормандардағы қар жи-
налуы кезіндегі түлкі іздері 
белсенділігінің сипаттамасы ұсы-
нылады. Жылдың көрсетілген 
кезеңдерінде айқын біртексіз си-
патта болатын ақпараттық 
кеңістігінің элементтері ретінде 
бұл түрдің тіршілік іздерінің 
жиынтығына сапалық және сандық 
бағалау жүргізілген. Ақпараттық 
кеңістіктің жеке параметрлері 
және оның вариациясының диапа-
зоны қар жиналуының мерзімі, қар 
жабындысының жағдайы және 
тіршілік орнының ерекшеліктеріне 
байланысты анықталады. Далалық 
ормандар жағдайында қарлы 
кезең бойы түлкінің ақпараттық 
кеңістігі динамикалық жүйенің 
қасиеттерін сақтап, із белсен-
ділігінің қарқындылығының, же-
келеген сигналдық элементтердің 
биотоптық бағынушылығының 
және олардың кеңістікте орнала-
су сипатының адекватты сапалық 
өзгерістері арқылы көрініс береді.

На основании материалов по-
левых исследований представлена 
характеристика следовой актив-
ности лисицы в степных лесах юго-
востока Украины в градиенте сро-
ков снегоотложения. Проведена ка-
чественная и количественная оцен-

Известно, что в комплексе биогеоце-
нотических факторов, значимых для жи-
вотных, климатическая составляющая 
играет едва ли не ведущую роль. Зави-
симость различных групп животных от 
климатических условий проявляется в 
широком диапазоне и, пожалуй, в наи-
меньшей степени характерна для мле-
копитающих – в силу развития у них 
разнообразных экологических адапта-
ций, определивших распространение 
представителей этого класса практиче-
ски во всех климатических зонах. Тем 
не менее, влияние отдельных проявле-
ний климатического фактора зачастую и 
в этом случае носит определяющий ха-
рактер, и именно в этом ключе следу-
ет рассматривать характерный элемент 
зимнего периода – снежный покров.

Влияние снежного покрова на мле-
копитающих проявляется как на уровне 
отдельных особей, так и на уровне попу-
ляций и сообществ – за счет формирова-
ния специфических условий для жизне-
деятельности животных. В первую оче-
редь, это связано с изменением характе-
ра питания на фоне резкого изменения 
состояния кормовой базы, что законо-
мерно вызывает перестройку всего ком-
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плекса пищедобывательного поведения 
большинства видов.

В данных условиях (особенно при об-
разовании обледеневшей корки – наста) 
зимняя охота хищных млекопитающих 
значительно затрудняется [19]. Напри-
мер, даже такой активный хищник, как 
лисица (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), ис-
пытывает затруднения при передвиже-
нии по рыхлому и высокому снегу, осо-
бенно в лесных биотопах [2]. Последнее 
обстоятельство напрямую связано с раз-
личным распределением снега в лесу и 
на равнине [3]. В связи с этим у лисицы 
формируется поведенческая стратегия 
размещения в относительно благопри-
ятных условиях снежности. Увеличение 
энергетических затрат на передвижение 
по снегу может во многих случаях огра-
ничивать длительность перемещений 
животных. В этих условиях отдельные 
особи могут сосредотачиваться в зоне 
максимальной численности копытных 
(что определяется возможностью пита-
ния падалью), а также зайца-беляка [2].

В целом следовая активность млеко-
питающих в снежный период является 
видоспецифичной в отношении как су-
точной, так и сезонной ритмики [9]; ее 
максимумы характерны для вечерних и 
ночных часов, а также для зимних ме-
сяцев (по сравнению с ноябрем и мар-
том). Повышение зимней активности в 
этих условиях свойственно, в первую 
очередь, именно для лисицы: ее суточ-
ный ход составляет в среднем 13–14 км, 

ка совокупностей следов жизнедея-
тельности этого вида как элемен-
тов информационного поля, которое 
в указанный период года имеет вы-
раженный неоднородный характер. 
Отдельные параметры информаци-
онного поля и диапазон их варьиро-
вания во многом определяются сро-
ком снегоотложения, состоянием 
снежного покрова и особенностя-
ми местообитаний. На протяжении 
снежного периода в условиях степ-
ных лесов информационное поле лиси-
цы сохраняет свойства динамичной 
системы, что выражается адек-
ватными качественными изменени-
ями интенсивности следовой актив-
ности, биотопической приуроченно-
сти отдельных сигнальных элемен-
тов и характера их пространствен-
ного размещения.

On the basis of materials of field 
researches the characteristics of fox 
tracking activity in steppe forests of a 
southeast of Ukraine in the gradient 
of conditions of a snow cover were 
presented. It is spent the qualitative 
and quantitative estimation of sets 
of this species signs as elements of 
an information field, which in the 
specified season of year has the 
expressed heterogeneous character. 
Some parameters of an information 
field and a range of their variation 
are in many respects defined by time 
of snowfall, snow state and habitat 
features. Throughout the snow season 
in the conditions of steppe forests 
the information field of a fox saves 
properties of dynamical system that 
is expressed by adequate qualitative 
changes of tracking activity intensity, 
biotopical distribution of separate 
signal elements and character of their 
space allocation.
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и этот показатель мало меняется по го-
дам [9; 21]. 

Варьирование количества следов на 
протяжении снежного периода также 
носит видоспецифичный характер [10; 
14]. При этом учеты в рамках одного 
маршрута свидетельствуют, что измене-
ния следовой активности у разных ви-
дов происходят, как правило, независи-
мо друг от друга. Однако также установ-
лено, что количество следов таких ви-
дов, как лисица, заяц-русак, белка, мо-
жет колебаться синхронно на территори-
ях, значительно удаленных друг от друга 
[11]. Данное наблюдение также можно 
рассматривать в качестве примера опти-
мизации пищедобывательных стратегий 
в рамках системы «хищник-жертва».

Характер перемещений тесно свя-
зан с особенностями пространственного 
размещения животных и поддержания 
ими своей территориальности в снеж-
ный период. У лисиц семейная террито-
рия составляет в среднем 5–6,5 км2, при-
чем привязанность к ней сохраняется у 
животных из года в год [4; 9; 21]. Одна-
ко указанный показатель широко варьи-
рует по различным частям ареала, и да-
же индивидуальный участок одной осо-
би может охватывать 5–10 км2, а вне ле-
са, в менее охраняемом режиме – до 
30–35 км2 [2].

Общей особенностью следовой ак-
тивности млекопитающих в снежный 
период является пульсирование про-
странственного размещения следов. 
Наиболее стабильно оно у лисицы и ми-

кромаммалий, более изменчиво – у мел-
ких куньих, таких как горностай и ласка 
[9]. При этом отмечаются сгущения сле-
дов, разделенные значительными про-
межутками. Пятна сгущений приуро-
чены, как правило, к границам лесных 
массивов и долинам рек [3]. Некоторые 
биотопы в этих условиях могут по раз-
личным причинам терять свою «привле-
кательность» для животных; к примеру, 
волки чрезвычайно редко посещают ма-
лоснежные участки под пологом хвой-
ного леса [20]. Напротив, активность 
лисицы особенно велика именно в хвой-
ных лесах, менее выражена она в ли-
ственных насаждениях и минимальна на 
лесных полянах [2]. При этом постоян-
ство использования территории допол-
нительно иллюстрирует и тот факт, что 
входные следы лисицы у «своего» лес-
ного квартала всегда находятся поблизо-
сти друг от друга.

Система визуальных ориентиров, 
объединяющая тропы, просеки, замерз-
шие реки, склоны холмов, опушки и 
проч., в снежный период создает осно-
ву распределения по территории раз-
нообразных следов жизнедеятельно-
сти животных, формирующих зооген-
ное информационное поле как совокуп-
ность следов различной природы [5; 12; 
15]. Поведение лисицы, как чрезвычай-
но активного хищника с наиболее широ-
ким диапазоном информационных кон-
тактов со средой обитания, является, по-
жалуй, самым показательным приме-
ром, отражающим особенности форми-
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рования видового информационного по-
ля млекопитающих в условиях снежно-
го покрова. 

Маркировочное поведение зверя 
обычно сопутствует пищедобыватель-
ной активности и рассматривается в ка-
честве разновидности коммуникатив-
ной деятельности [5; 6; 16]. Распределе-
ние меток (моча, экскременты) хищника 
тесно коррелирует с плотностью грызу-
нов, хотя пограничные и внутренние ча-
сти кормовой территории маркируются 
приблизительно в равной степени [22]. 
Однако биотические факторы все же 
оказывают свое влияние, так как боль-
ше всего мочевых меток лисицы реги-
стрируется на опушках, меньше – на от-
крытых местах, еще меньше – непосред-
ственно в лесу [7; 8].

Как правило, маркировочная деятель-
ность лисицы в снежный период реа-
лизуется на таких объектах, как низкие 
куртины растений, ветки, коряги, а так-
же в местах охоты, на падали или про-
сто на открытом снегу. При этом самцы 
чаще выбирают стационарные «пред-
меты», а самки – снежную поверхность 
[22]. В среднем же количество мочевых 
меток лисицы оценивается в 4,41 шт. 
на километр маршрута, экскрементов – 
0,35 шт. Необходимо учитывать, что от-
рицательная температура препятствует 
восприятию запахов на расстоянии, что, 
в свою очередь, обуславливает увеличе-
ние количества мочевых меток на фоне 
потепления: интенсивность маркирова-
ния мочой у лисицы относительно мала 
в декабре-январе и растет к весне [7; 8].

Исследовательская форма деятель-
ности проявляется у лисицы постоян-
но, даже и не в связи с пищедобыватель-
ной активностью, так как нередко обхо-
ды территории совершаются и сытыми 
зверями [6]. При этом разведывательная 
деятельность хищника содержит эле-
менты оценки трофической обстановки 
и активного исследования компонентов 
сигнального поля.

Отмечено, что антропогенный фак-
тор способен значительно увеличивать 
объем (количество исследованных объ-
ектов) и напряженность (число элемен-
тарных реакций на все объекты) инфор-
мационного поля некоторых хищных 
млекопитающих [17]. Также отмечается, 
что животные могут использовать такие 
проявления антропогенной трансформа-
ции среды, как дороги, пешеходные тро-
пы и лыжни, в частности – для своих пе-
ремещений. У лисицы, например, с ни-
ми может совпадать до 16% всего прой-
денного расстояния [2; 3]. Кроме того, в 
качестве путей перемещения зачастую 
используются тропы, проложенные по 
снегу другими животными, что в слож-
ных условиях снежности прежде всего 
способствует экономии энергетических 
затрат организма. При высоком и рых-
лом снеге лисица, например, часто пере-
двигается по тропам различных копыт-
ных [2; 3]. До 0,4% всех перемещений 
лисицы может осуществляться по тро-
пам зайца-беляка, и в целом в изменени-
ях следовой активности этих видов про-
слеживается определенное сходство [3]. 
Несомненно, что в данном случае в меж-
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видовых контактах присутствует ярко 
выраженный трофический аспект [14]. 

Анализ литературных источников по-
зволяет констатировать, что в различных 
экосистемах специфика условий снеж-
ного периода сходным образом отра-
жается на всех аспектах жизнедеятель-
ности млекопитающих, в том числе – и 
на информационно-коммуникативных, 
связанных с формированием животны-
ми информационных полей различных 
уровней. Необходимо также отметить, 
что особенности формирования инфор-
мационных полей млекопитающих, в 
частности, такого распространенного и 
экологически пластичного вида, как ли-
сица, в снежный период в условиях степ-
ных лесов до сих пор остаются недоста-
точно изученными. Восполнение этого 
недостатка и являлось основной целью 
настоящей работы.

Материал и методика исследова-
ний

Процесс сбора полевого материала 
базировался на ранее разработанных ме-
тодических подходах [13]. Показатели 
следовой активности и параметры ин-
формационного поля изучаемого вида 
определяли в ходе учетов на маршрутах 
общей протяженностью 75 км в снеж-
ные периоды (с учетом градиента воз-
раста снежного покрова) 2002–2006 гг. 
на базе Присамарского биосферного 
стационара Комплексной экспедиции 
ДНУ (Днепропетровская обл., Украина).

Характер биотопического распреде-
ления следов жизнедеятельности оце-

нивали с помощью показателя биото-
пической приуроченности Fij [18], осо-
бенности пространственного размеще-
ния отдельных сигналов – с помощью 
индекса агрегированности Дажо (дис-
персия, деленная на среднее арифмети-
ческое); градации выбранного индекса 
распределяются следующим образом: 
«0» – равномерное распределение, «1» – 
случайное, «>1» – агрегированное. Сте-
пень корреляции количественных значе-
ний определяли с помощью коэффици-
ента Пирсона. Для определения степе-
ни пространственной взаимосвязи меж-
ду элементами видового информацион-
ного поля рассчитывали среднее рассто-
яние между ними в метрах (по алгорит-
му «ближайшего соседа»).

Результаты и обсуждение
В ходе наших исследований установ-

лено, что с активностью изучаемого ви-
да в различных типах лесных биогеоце-
нозов (БГЦ) степной зоны Украины свя-
зана значительная доля (25,65%) всех 
выявленных на снежном покрове следов 
млекопитающих и других элементов их 
воздействия на среду обитания. 

В качественном плане спектр сиг-
нальных элементов информационного 
поля лисицы включает в себя, прежде 
всего, собственно следы, а именно отпе-
чатки лап. Основным типом хода этого 
зверя в спокойном состоянии является 
характерная лисья «цепочка». Совершая 
перемещения с целью оценки трофиче-
ской обстановки или «патрулирования», 
т. е. обхода индивидуальной территории 
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лисица очень часто выбирает одни и те 
же направления, как правило, совпада-
ющие с определенными отрезками лес-
ных дорог, являющихся своеобразными 
границами участка обитания. Результа-
том таких систематических перемеще-
ний являются комплексные следовые 
дорожки (тропы), которые могут вклю-
чать в себя 3–4 и более отдельных насле-
дов, оставленных в разное время. Кроме 
того, по ходу следовых дорожек встреча-
ются остатки добычи, различные ямки-
покопки, следы так называемого мыш-
кования (когда хищник, почувствовав 
запах или услышав движение под сне-
гом мыши или полевки, мгновенно раз-
рывает лапами снег в этом месте и хва-
тает добычу), а также кучки помета и 
мочевые точки, выполняющие функцию 
ольфакторно-визуальной маркировки.

Отмечено, что информационное поле 
изучаемого вида по количеству и разме-
щению отдельных следов и прочих сиг-
нальных элементов имеет неравномер-
ный характер, во многом определяемый 

временем, прошедшим после последне-
го выпадения снега (рис. 1). Тем не ме-
нее, в целом можно отметить, что на-
растание количества следов после пред-
шествующего снегоотложения происхо-
дит практически линейно (коэффициент 
корреляции в рамках одного и того же 
маршрута составляет 0,99).

В среднем плотность размещения эле-
ментов информационного поля, опре-
деленная на протяжении пройденных 
маршрутов, составляет 114,46±55,84 
сигн./км маршрута. Указанные величи-
ны средней и отклонения от него свиде-
тельствуют о значительном варьирова-
нии интенсивности сигнальной нагруз-
ки, что также подтверждается расчетом 
коэффициента вариации, значение кото-
рого составляет 119,51. Таким образом, в 
указанный период года активность зверя 
поддерживается на достаточно высоком 
уровне, но образование снежного покро-
ва увеличивает степень неоднородности 
среды, что, в свою очередь, проявляется 
в столь широком диапазоне изменчиво-

Рис. 1. Динамика количества элементов информационного поля лисицы 
в зависимости от возраста снега.
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сти количества следов. Например, на от-
метке возраста снега «7 суток» этот диа-
пазон составляет 12,82–182,12 сигн./км.

В ходе нашего исследования отмече-
но, что при оптимальных условиях (на-
пример – при выпадении небольшо-
го уровня снега в периоды оттепелей) 
зверь может начинать свои активные пе-
ремещения буквально в первые часы по-
сле выпадения снега и даже в самый мо-
мент снегопада. Наряду со следовыми 
дорожками в данных условиях наблю-
дается активизация маркировочной дея-
тельности посредством нанесения моче-
вых меток (до 0,46 сигн./км) на стволы 
отдельно стоящих деревьев, выступаю-
щие наружу корни и проч. Маршрутный 
учет в первые 10–12 часов после форми-
рования снежного покрова показал, что 
к этому моменту интенсивность следо-
вой активности лисицы уже находилась 
на уровне 126,09 сигн./км. При этом до 
24,96 сигн./км (19,79% от общего коли-
чества сигналов) было обусловлено пе-
ремещениями зверя непосредственно в 
период выпадения снега (следы оказа-
лись частично припорошенными).

Достаточно сильное влияние на коли-
чественные параметры информационно-
го поля также могут оказывать и другие 
факторы, в частности – специфика кон-
кретных стаций. Установлено, напри-
мер, что в снежный период на откры-
том пространстве замерзшего русла ре-
ки Самара информационное поле лиси-
цы характеризовалось значением 83,33 
сигн./км, что соответствует среднему 

показателю для недельного периода сне-
гоотложения в условиях лесных БГЦ. 
Напротив, в периоды, когда поверхность 
снега покрывается обледеневшей кор-
кой (настом), перемещения даже такого 
активного животного, как лисица, значи-
тельно затрудняются, что вызывает из-
бегание соответствующих участков ле-
са. Выявленная в нашем исследовании 
следовая активность зверя, этих усло-
виях характеризуется крайне низкой ин-
тенсивностью и составляет всего лишь 
1,11 сигн./км.

В ходе проведенных исследований 
нами были также изучены показате-
ли следовой активности лисицы в раз-
личных типах лесных БГЦ (описания 
проводились по типологической схе-
ме А.Л. Бельгарда [1]). В частности, 
рассматривались такие типы леса: ду-
бравы различных типов (Д); искус-
ственные сосновые насаждения (иС); 
березо-осиновые колки (К); орешники 
(Л); участки соснового редколесья (рС); 
естественные сосновые боры (С); субо-
ри (СБ); судубравы (СД). Кроме того, 
в тех случаях, когда учетный маршрут 
пролегал между различными типами на-
саждений, появлялась возможность оце-
нить влияние фактора амфиценотично-
сти на количественные параметры изу-
чаемого явления. Данные стации выде-
лялись в качестве отдельных элементов 
общей биогеоценотической структуры; 
в частности, рассмотрены такие сочета-
ния: «дубрава + искусственное сосновое 
насаждение» (Д+иС); «искусственное 
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сосновое насаждение + колок» (иС+К); 
«искусственное сосновое насаждение + 
естественный сосновый бор» (иС+С); 
«колок + сосновый бор» (К+С); «осин-
ник + сосновый бор» (ОС+С).

Установлено, что наибольшее ко-
личество (11,25–14,88%) следов жиз-
недеятельности лисицы зафиксирова-
но в различных БГЦ второй песчаной 
(аренной) террасы – в коренных сосно-
вых борах, в колках, в экотонных стаци-
ях иС+С, а кроме того – в насаждени-
ях лещины, приуроченных к централь-
ной пойме (табл. 1). Последнее связа-
но, по-видимому, как с достаточными 
защитными свойствами указанных на-
саждений, так и с обеспеченностью кор-
мом (ветки, кора, орехи осеннего уро-
жая и проч.) различных мелких млеко-
питающих, составляющих в этот пери-
од основную категорию жертв хищни-
ка. Увеличение концентрации следов по 
мере «старения» снега в этих типах леса 
выражается показателями положитель-
ной корреляционной зависимости, близ-
кими к линейным (r = 0,90–0,96).

В большинстве остальных типов 
аренных лесных БГЦ распределение 
элементов информационного поля лиси-
цы носит достаточно равномерный ха-
рактер (8,07–10,14% от общего количе-
ства выявленных следов жизнедеятель-
ности) при выраженной положительной 
корреляции увеличения их количества 
со временем (r = 0,90–0,99). Прочие ти-
пы леса в значительно меньшей степе-
ни посещаются лисицами в снежный пе-

риод года и поддержание территориаль-
ности за счет следовой и маркировочной 
активности в этих условиях также выра-
жено слабее (см. табл. 1). Во многом это 
определяется отсутствием пригодных 
стаций, а также наличием выраженного 
фактора беспокойства вблизи населен-
ных пунктов (охота, рекреация). 

Таблица 1. Биогеоценотическая характери-
стика информационного поля лисицы в снеж-
ный период года в условиях степных лесов

Тип 
БГЦ

Относи-
тельное ко-
личество 
следов, %

Корреляция 
от возраста 
снега

Fij

Д 3,46 0,85 -0,35
Д+иС 3,30 0,88 -0,30
иС 8,75 0,99 0,23
иС+К 8,25 0,99 0,23
иС+С 11,25 0,94 0,34
К 11,36 0,91 0,31
К+С 10,14 0,93 0,13
Л 13,24 0,96 0,09
ОС+С 8,07 0,90 0,12
рС 1,57 0,06 0,42
С 14,88 0,90 0,36
СБ 1,75 ? -0,31
СД 3,97 0,75 -0,40

Примечание: «?» – показатель не определен

На минимальном уровне (1,57–1,75%) 
концентрация сигнальных элементов 
информационного поля лисицы отме-
чается в разреженных сосняках и субо-
рях; при этом интенсивность следовой 
активности зверя практически не кор-
релирует с возрастом снежного покро-
ва (r ≈ 0,06). Это объясняется, в первую 
очередь, слабыми защитными свойства-
ми указанных типов насаждений, а так-
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же низкой обеспеченностью кормовыми 
ресурсами.

Дополнительной количественной ил-
люстрацией отмеченных особенностей 
может быть показатель относительной 
биотопической приуроченности Fij. Рас-
четы показывают, что в аспекте разме-
щения сигнальных элементов видово-
го информационного поля лисицы на 
снежном покрове в исследованных ти-
пах лесных БГЦ нет явно предпочитае-
мых либо избегаемых биотопов (значе-
ние Fij в этих случаях должно стремить-
ся к «1» и «-1», соответственно). Для 
большинства типов леса характерны в 
той или иной мере положительные зна-
чения степени биотопической приуро-
ченности (см. табл. 1), и именно они со-
ставляют своеобразное ядро биогеоце-
нотической мозаики данного региона. В 
свою очередь, это подтверждает данные 
об активном отношении лисицы к про-
странству и широте ее информационных 
контактов со средой обитания [5; 6; 15], 
представленной в данном случае разно-
образием вариантов лесных насажде-
ний.

Определенное отрицательное (но не 
свидетельствующее об избегании) зна-
чение Fij (-0,30 – -0,40) характерно для 
таких БГЦ, как дубравы, судубравы, су-
бори, а также экотонные участки Д+иС 
(см. табл. 1). Необходимо заметить, что в 
этих условиях и корреляция количества 
следов от возраста снега хоть и остается 
положительной, но выражена слабее (r = 
0,75–0,88).

Интересно отметить, что разрежен-
ные сосняки, согласно статистическо-
му критерию Fij, относятся к категории 
более или менее предпочитаемых; тем 
не менее, при крайне низкой (до 5,68 
сигн./км) интенсивности следовой на-
грузки зверя в этом типе лесных на-
саждений лишь на одном из пройден-
ных нами маршрутов ее показатель до-
стиг уровня 113,52 сигн./км. Проведен-
ное тропление (т. е. движение непо-
средственно по следам животного) по-
зволило представить схему поведения 
лисицы в данной ситуации: скрадывая 
зайца-русака по свежим следам, лисица 
вышла в разреженный сосняк и активно 
перемещалась там в пространстве меж-
ду прилегающими массивами коренного 
соснового леса и притеррасной дубравы. 
Таким образом, достаточно высокое на 
общем фоне значение Fij позволяет ста-
тистически подтвердить сделанное «в 
поле» эмпирическое наблюдение: столь 
активная следовая деятельность лисицы 
в данном лесном насаждении носит, ско-
рее, нетипичный, локальный характер и 
не отражает тенденций биогеоценотиче-
ской приуроченности элементов инфор-
мационного поля.

В условиях наста, на фоне обледене-
ния снежной поверхности, диапазон ак-
тивно посещаемых лисицей типов леса 
значительно сужается. Наиболее пред-
почитаемыми для следовой активности 
зверя оказываются естественные сосно-
вые боры на арене (Fij = 0,82) и их эко-
тонные участки на стыках с искусствен-
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ными сосновыми насаждениями (иС+С, 
Fij = 0,75) и колками (К+С, Fij = 0,96).

На фоне градиента периодов снежно-
сти распределение следов лисицы в раз-
личных типах БГЦ определенным обра-
зом трансформируется, что можно про-
иллюстрировать колебаниями значе-
ний Fij, которые находятся в достаточ-
но широком числовом диапазоне с гра-
ничными показателями, порой соответ-
ствующими значительной степени пред-
почтения либо избегания различных ти-
пов насаждений (табл. 2). В целом при 
этом четкие закономерности не просле-
живаются; по мере увеличения возраста 
снега приоритет различных типов леса в 
аспекте количества концентрируемых в 
них следов жизнедеятельности лисицы 
может существенным образом менять-
ся. Следует предположить, что интен-
сивность следовой активности лисицы в 
различных БГЦ определяется не только 
возрастом снега, но и такими неучтен-
ными факторами, как толщина снежно-
го покрова, температурный фон, обилие 
пищевых ресурсов, фактор беспокой-
ства и проч. Круг этих вопросов нужда-
ется в дополнительных детальных ис-
следованиях. В этой связи необходи-
мо подчеркнуть, что выявленные зако-
номерности отражают поведение лиси-
цы на фоне достаточно длительных сро-
ков снегоотложения в степных лесах 
(1–14 сут.). Интересно отметить, что са-
мые первые после выпадения снега сле-
ды зверя (4,87–71,55 сигн./км) отмече-
ны нами в сосновых борах, искусствен-

ных сосновых насаждениях, в поймен-
ных дубравах, а также в районах их сты-
ков (Д+иС).

Таблица 2. Динамика биотопической приуро-
ченности следовой активности лисицы в за-
висимости от возраста снега

Тип 
БГЦ

Возраст снега, сут.
1 3 7 14

Д -0,05 -0,06 -0,76 -0,19
Д+иС -1,00 -0,92 -0,36 -0,47
иС 0,23 0,50 0,17 0,18
иС+К -1,00 -0,76 0,26 0,09
иС+С 0,12 -0,93 0,34 0,20
К 0,61 -0,10 -0,24 0,26
К+С 0,59 -0,53 -0,33 0,05
Л -1,00 -1,00 -0,02 0,00
ОС+С -1,00 ? -1,00 0,00
рС 0,56 -1,00 0,30 -1,00
С 0,49 -0,87 0,37 0,11
СБ ? ? ? ?
СД -0,91 0,56 -0,62 -0,61

Примечание: «?» – отсутствие данных

Установлено, что динамика степени 
биотопической приуроченности элемен-
тов информационного поля лисицы со-
провождается характерными изменени-
ями их распределения в пространстве 
различных местообитаний. На основа-
нии результатов статистической обра-
ботки данных маршрутных учетов мож-
но сделать вывод, что распределение 
следов жизнедеятельности зверя в усло-
виях снежного покрова в градиенте воз-
раста снега характеризуется как слу-
чайное либо агрегированное в различ-
ной степени (рис. 2). В таких достаточ-
но специфических стациальных усло-
виях, как замерзшая поверхность реки, 
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размещение лисьих следов приближает-
ся к случайному (0,87), в условиях на-
ста – носит исключительно случайный 
характер (1,00).

При установлении зависимости ха-
рактера пространственного размеще-
ния элементов информационного поля 
лисицы от сроков снегоотложения так-
же не представляется возможным вы-
делить какую-либо устойчивую законо-
мерность. Можно, например, отметить, 
что распределение следов лисицы непо-
средственно после выпадения снега из-
начально носит характер, близкий к слу-
чайному (значение индекса составля-
ет 0,96), но в течение первых 6–12 ча-
сов приобретает тенденцию к агреги-
рованности (1,24). Однако в целом сле-
дует констатировать, что общая карти-
на расположения отдельных следов и 
их скоплений в пределах исследован-
ных местообитаний меняется неадек-
ватно возрасту снега и практически от 
него не зависит (r = 0,06). С одной сто-
роны, это еще раз позволяет констатиро-

вать общую неоднородность формируе-
мых в этот экологически сложный пери-
од информационно-коммуникативных 
структур указанного вида. С другой сто-
роны, сделанное заключение свидетель-
ствует о том, что характер следовой ак-
тивности лисицы в данный период со-
храняет свое постоянство независимо от 
фактора «старения» снежного покрова.

По большей части случайный харак-
тер пространственного распределения 
следов означает, что в данных услови-
ях отдельные особи постоянно оптими-
зируют свое участие в информационных 
процессах, происходящих в лесных эко-
системах. Это связано с осуществлени-
ем своеобразного мониторинга условий 
существования – с учетом факторов сре-
ды и на фоне сложной обстановки, вы-
званной специфическими изменениями 
субстрата и общего качества местооби-
таний. Именно такого рода стратегия, 
свойственная для активных хищников-
генералистов, способствует успешно-
сти выживания в сложный период го-

Рис. 2. Характер пространственного размещения элементов информационного поля лиси-
цы в зависимости от возраста снега
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да. Выбор наиболее оптимальных соче-
таний характера активности и простран-
ственного размещения на фоне неравно-
мерного распределения ресурсов опре-
деляет некоторую агрегацию следов в 
узловых, «стратегически важных» точ-
ках экологического пространства лес-
ных БГЦ. В нашем исследовании это-
му соответствует период снегоотложе-
ния 3–7 сут., когда случайный тип про-
странственной структуры информаци-
онного поля сменяется агрегированным 
(см. рис. 2).

В ходе наших исследований прово-
дилась оценка размещения сигнальных 
элементов не только в пространстве в 
целом, но также и относительно следов 
своего же вида. Разумеется, такое сопо-
ставление в ходе различных наблюде-
ний проводилось как относительно сле-
дов других особей, так и в рамках сово-
купности следов одного и того же зверя. 
Тем не менее, выявляемая тенденция к 
пространственному совпадению следов 
жизнедеятельности позволяет судить о 

стратегии освоения животными место-
обитаний и поддержания территориаль-
ности на уровне отдельных особей и по-
пуляции в целом. 

Установлено, что на снежном покрове 
среднее расстояние между следами ли-
сицы составляет 15,20±3,61 м, что под-
разумевает значительную плотность и 
насыщенность видового информацион-
ного поля сигнальными элементами. Не 
исключением в данном случае является 
и заснеженный речной лед, где данный 
показатель составляет 10,50±2,39 м. На-
против, в условиях, когда снег покрыва-
ется настом, на фоне резкого снижения 
интенсивности следовой активности ли-
сицы дистанция между отдельными сле-
дами ее жизнедеятельности резко воз-
растает, в среднем – до 636,29 м. 

В динамике показателя средней дис-
танции между отдельными следами 
прослеживается определенная зависи-
мость от возраста снега. Например, сле-
ды, оставленные животными в течение 
1–3 сут. после выпадения снега, характе-

Рис. 3. Динамика степени пространственной взаимосвязи элементов информационного 
поля лисицы в зависимости от возраста снега
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ризуются некоторой тенденцией к про-
странственному расхождению друг от-
носительно друга (среднее расстояние 
при этом увеличивается) (рис. 3). Од-
нако с течением времени степень про-
странственной взаимосвязи неуклонно 
увеличивается, при этом возраст снега и 
среднее расстояние между следами в до-
статочно высокой отрицательной степе-
ни коррелируют между собой (r = -0,78).

Таким образом, с течением времени 
на сформированном снежном покрове 
в лесных БГЦ протекает процесс посте-
пенной концентрации отдельных следо-
вых элементов, результатом чего являет-
ся образование густых скоплений сле-
дов с характерным типом распределения 
в пространстве.

Заключение
В снежный период года следовая ак-

тивность лисицы по своим качествен-
ным и количественным проявлениям 
является заметной составляющей все-
го разнообразия элементов воздействия 
млекопитающих на среду обитания, в 
своей совокупности формирующих те-
риогенные информационные поля в лес-
ных БГЦ степной зоны Украины.

Отдельные параметры информацион-
ного поля и диапазон их варьирования 
во многом определяются сроком снего-
отложения, а также состоянием снеж-
ного покрова и особенностями отдель-
ных БГЦ и стаций. Зачастую установ-
ленные зависимости приближаются к 
линейным, однако в целом в указанный 
период года информационное поле ли-

сицы, как совокупность разнообразных 
сигнальных элементов, имеет выражен-
ный неоднородный характер. Тем не ме-
нее, следует отметить, что характер сле-
довой активности лисицы в этих усло-
виях сохраняет определенное постоян-
ство независимо от фактора «старения» 
снежного покрова. 

Для поведенческих стратегий зверя 
на фоне разнообразия биогеоценотиче-
ских условий степных лесов в снежный 
период характерно активное отношение 
к пространству, отражающее широту 
информационных контактов данного ви-
да со средой обитания. На протяжении 
снежного периода в условиях действия 
комплекса факторов различной приро-
ды информационное поле лисицы со-
храняет свойства динамичной системы, 
что выражается адекватными качествен-
ными изменениями интенсивности сле-
довой активности, биотопической при-
уроченности отдельных сигнальных эле-
ментов и характера их пространствен-
ного размещения. Сложность и неодно-
родность информационного поля соче-
тается с динамикой приоритетов в вы-
боре различных БГЦ и стаций, что яв-
ляется необходимым для оптимизации 
жизненных функций отдельных особей 
и сохранения популяции в целом. Наи-
более оптимальные сочетания характе-
ра стаций, спектра доступных ресурсов 
и свойств снежного покрова определяют 
формирование в рамках местообитаний 
разномасштабных узловых точек про-
странственной структуры информаци-
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онного поля, непосредственно поддер-
живающих территориальность особей и 
семейных групп лисицы.

Характерной экологической страте-
гией лисицы как активного хищника-
генералиста в снежный период явля-
ется реализация поведенческих схем 
«оценка-реагирование» по отношению 
к свойствам субстрата, распределению 
ресурсов, общему характеру условий су-
ществования и проявлениям их динами-
ки. При этом следы жизнедеятельности 
в своем расположении ориентированы 
не только относительно структуры ме-
стообитаний, но и взаимосвязаны друг с 
другом. Это позволяет рассматривать их 
совокупность в качестве именно инфор-
мационного поля, формирование и под-
держание которого определяет успеш-
ность и эффективность реализации жиз-
ненных потребностей животных и явля-
ется необходимым условием оптимиза-
ции их взаимоотношений со средой оби-
тания в экологически сложный период 
года.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ 
И ДИНАМИКА УЛОВОВ ТРЕХ МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ 

БЕЛЬДЮГОВЫХ РЫБ (ZOARCIDAE) 
В ТИХООКЕАНСКИХ ВОДАХ СЕВЕРНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ1

А.М. Орлов1, А.М. Токранов2

1Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО), г. Москва, Россия

2Камчатский филиал Тихоокеанского института географии 
(КФ ТИГ) ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, Россия

Введение
Бельдюговые (Zoarcidae) являются 

многочисленной группой рыб, посто-
янно присутствующих в донных трало-
вых уловах на шельфе и материковом 
склоне в северной части Тихого океа-
на [21]. Ввиду своей многочисленности 
они представляют собой важный эле-
мент донных экосистем. Северотихооке-
анские зоарциды не имеют в настоящее 
время промыслового значения, хотя не-
которые виды могут рассматриваться в 
качестве перспективных объектов добы-
чи [10], пригодных, как показали техно-
логические исследования [6], для произ-
водства кулинарной продукции, а также 
холодного и горячего копчения. 

В нижних отделах шельфа и верхних 
отделах материкового склона северных 
Курильских островов и юго-восточной 
Камчатки в уловах донных тралов регу-
лярно отмечается свыше 10 представи-
телей этого семейства [34]. Особенно-
сти распределения, биологии и динами-

Бельдюгалар (Zoarcidae) Тынық 
мұхитының солтүстік бөлігіндегі 
шельфі мен материк қырындағы 
көпсанды балықтар тобы болып та-
былады және су түбіндегі экожүйенің 
маңызды элементін құрайды. Со-
нымен қатар, ауланған балықтар 
туралы жарияланған мәліметтер 
аз және әдетте үстіртін жазыл-
ған. Көпжылдық зерттеулер нәти-
желерінің негізінде Солтүстік Ку-
риль аралдары мен оңтүстік-шығыс 
Камчатканың тынықмұхит сула-
рында бельдюга балықтарының 
Zoarcidae аз зерттелген үш түрінің 
(Bothrocara zestum, Lycodes concolor 
және Lycodes soldatovi) кеңістіктік 
және вертикальдық таралуы, 
мөлшерлік құрамы мен аулау дина-
микасы қарастырылған. B. zestum 
мен L. soldatovi Куриль аралдарының 
бұғазына жақын жерлерде аса 
тығыз жинақталса, ал L. сonco-
lor – оңтүстік-шығыс Камчат-
ка жағалауында жинақталғаны 
белгілі болды. Максималды балық 
түсімі 400-500 м тереңдікте B. 
zestum болса, 350 м аз тереңдікте – 
L. сoncolor және 250 м аз тереңдік-
те – L. soldatovi белгіленді. Ауланған 

1 Материалы статьи представлены на 13-м Европейском ихтиологическом конгрессе (Клайпеда, 
Литва, 6-12 сентября 2009 г.)
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ки уловов обычных для указанного рай-
она и некоторых редких видов нами опу-
бликованы ранее [18-20, 37]. Слизеголов 
Солдатова Bothrocara zestum Jordan et 
Fowler 1902, одноцветный ликод Lycodes 
concolor (Gill et Townsend, 1897) и ликод 
Солдатова Taranetz et Andriashev, 1935 
в прикурильских и прикамчатских во-
дах Тихого океана являются обычными 
видами [23, 26]. Однако сведения по их 
распределению и биологии в рассматри-
ваемом районе скудны и, как правило, 
ограничиваются количественными по-
казателями встречаемости в уловах, глу-
бинами поимок и предельными размера-
ми [9, 22, 23, 26, 34]. В недавно опубли-
кованной одним из авторов настоящего 
сообщения монографии [13] приводят-
ся карты распределения рассматривае-
мых видов в отдельные сезоны, базиру-
ющиеся на результатах донных учетных 
траловых съемок и не учитывающие ре-
зультаты промысловых тралений. Кро-
ме того, в рассматриваемой публикации 
на картах распределения, построенных 
с помощью технологии GIS, каждый од-
ноградусный квадрат разбит по широте 
и долготе на 25 равных по площади пря-
моугольника, что дает лишь общее пред-
ставление об особенностях простран-
ственного распределения видов.

Целью данной статьи является ха-
рактеристика встречаемости, про-
странственно-батиметрического распре-
деления, размерно-весового состава, су-
точной, сезонной и многолетней дина-
мики обилия трех редких видов бель-

балық түсімінің аз мөлшері B. zestum 
болса, максималды мөлшермен L. 
soldatovi ерекшеленді. Барлық үш 
түрдің балық түсімінің динамика-
сы көпжылдық, маусымдық және 
тәуліктік өзгерістерге ұшыраған.

Бельдюговые (Zoarcidae) являют-
ся многочисленной группой рыб на 
шельфе и материковом склоне в се-
верной части Тихого океана и пред-
ставляют важный элемент дон-
ных экосистем. Между тем, опу-
бликованные сведения о некото-
рых обычных в уловах видах доста-
точно скудны и фрагментарны. На 
основании результатов многолет-
них исследований рассматривают-
ся пространственное и вертикаль-
ное распределение, размерный со-
став и динамика уловов трех мало-
изученных видов бельдюговых рыб 
Zoarcidae (слизеголова Солдатова 
Bothrocara zestum, одноцветного ли-
кода Lycodes concolor и ликода Сол-
датова Lycodes soldatovi) в тихо-
океанских водах северных Курильских 
островов и юго-восточной Камчат-
ки. Показано, что наиболее плотные 
концентрации B. zestum и L. soldatovi 
формировали вблизи проливов Ку-
рильских островов, а L. сoncolor – у 
побережья юго-восточной Камчат-
ки. Максимальные уловы отмечены 
на глубинах 400-500 м у B. zestum, 
менее 350 м – у L. сoncolor и менее 
250 м – у L. soldatovi. Наименьши-
ми размерами в уловах характеризо-
вался B. zestum, а максимальными – 
L. soldatovi. Динамика уловов всех 
трех видов была подвержена много-
летней, сезонной и суточной измен-
чивости.

Eelpouts (Zoarcidae) are abundant 
fish group inhabiting shelf and 
continental slope of the North Pacific. 
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дюговых рыб в нижней части шельфа и 
верхних отделах склона тихоокеанских 
вод северных Курильских островов и 
юго-восточной Камчатки.

Материал и методика
Материалами для настоящей статьи 

послужили результаты более 50 научно-
промысловых рейсов (около 11 тыс. дон-
ных тралений на глубинах 83–850 м), 
проведенных в феврале-декабре 1992–
2002 гг. по совместной программе 
ВНИРО-СахНИРО-КамчатНИРО в ти-
хоокеанских водах северных Куриль-

ских островов и юго-восточной Камчат-
ки (участок от 47°50' до 52°10' с.ш.). 

Траления выполняли круглосуточ-
но донным тралом с вертикальным рас-
крытием 5–6 м и горизонтальным – 25 м 
(параметры раскрытия трала контроли-
ровали по приборам) при средней скоро-
сти – 3.6 узла. Поскольку продолжитель-
ность тралений в период рейсов варьи-
ровала от 0.5 до 10 ч., в дальнейшем все 
уловы были пересчитаны на стандарт-
ное часовое траление. В большинстве 
рейсов при каждом тралении измеряли 
придонную температуру. Распределение 
рассматриваемых видов по глубинам и 
в зависимости от придонной температу-
ры анализировали по их встречаемости 
(в %), которую рассчитывали по сред-
ним уловам за часовое траление. Все-
го проанализированы данные 229 уло-
вов со слизеголовом Солдатова, 152 уло-
ва с одноцветным ликодом и 157 уловов 
с ликодом Солдатова.

Для характеристики размерного со-
става использовали результаты проме-
ров 118 особей слизеголова Солдатова 
(из них 89 экз. со взвешиванием), 232 
особей одноцветного ликода (138 экз. 
со взвешиванием) и 182 особей ликода 
Солдатова (104 экз. со взвешиванием). 
Зависимость между общей длиной (TL) 
и массой тела (W) находили с помощью 
компьютерной программы Excel паке-
та Microsoft Of ce и выражали форму-
лой: W = a·TLb, где a и b линейный ко-
эффициент и показатель степени, соот-
ветственно, вычисляемые эмпирически. 

They represent important element 
of bottom ecosystems. Meanwhile, 
published data on some eelpouts 
common in catches are scarce and 
fragmentary. Based on results of long-
term research spatial and vertical 
distributions, size composition and 
catch dynamics of three insufficiently 
studied eelpouts Zoarcidae (western 
eelpout Bothrocara zestum, ebony 
eelpout Lycodes concolor, and 
Soldatov’s eelpout Lycodes soldatovi) in 
the Pacific waters off the northern Kuril 
Islands and southeastern Kamchatka 
are considered. It is shown that the 
densest concentrations of B. zestum and 
L. soldatovi occurred near straits off 
Kuril Islands while L. concolor formed 
dense aggregations off the southeastern 
Kamchatka. Maximum catches of B. 
zestum were registered at depths 400 to 
500 m, those of L. concolor – less than 
350 m, and those of L. soldatovi – less 
than 250 m. B. zestum had lesser sizes in 
catches, while specimens of L. soldatovi 
had maximum sizes. Catch dynamics 
of all the three species demonstrated 
inter-annual, seasonal and diurnal 
variability.
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Статистическую обработку производи-
ли по общепринятым методикам [7].

Результаты и обсуждение
Прежде чем начать изложение ма-

териалов, необходимо сделать неболь-
шое пояснение по поводу русскоязычно-
го названия Bothrocara zestum, которое 
в отечественной литературе закрепи-
лось как «ликограмма Солдатова» [26]. 
До недавней ревизии рода Bothrocara 
[29] в русскоязычных публикациях [8, 
17, 24, 27] для рассматриваемого вида 
использовались названия Lycogramma 
zesta [32], Lycogramma soldatovi [17] и 
Bothrocara soldatovi [28], которые в на-
стоящее время признаются младшими 
синонимами Bothrocara zestum Jordan 
et Fowler 1902 [29]. Поскольку в отече-
ственной литературе русскоязычное на-
звание данного вида прочно связано с 
именем В.К. Солдатова, а представите-
лей родов Bothrocara, Bothrocarichthys и 
Lycogrammoides принято называть сли-
зеголовами [13, 14, 26], предлагается в 

дальнейшем для Bothrocara zestum ис-
пользовать русское название «слизего-
лов Солдатова», которое употребляется 
в последних отечественных фаунисти-
ческих обзорах [24, 26].

Распространение, встречаемость 
и пространственное распределение в 
районе исследований. Слизеголов Сол-
датова является эндемиком северной Па-
цифики, где распространен от о-вов Ид-
зу и центральной части Тихоокеанско-
го побережья о. Хонсю вдоль Куриль-
ских о-вов, восточного побережья Кам-
чатки и Алеутских о-вов до зал. Аляска, 
включая акватории Охотского и Берин-
гова морей [8, 29, 34, 24]. 

В районе наших исследований из всех 
трех рассматриваемых видов он обладал 
наибольшей численностью (Табл. 1), со-
ставляя в донных траловых уловах мак-
симально до 24,4% их общей массы. Од-
нако в среднем доля данного вида в уло-
вах результативных тралений (т. е. тех, в 
которых вид был зарегистрирован) бы-

Таблица 1. Некоторые количественные показатели встречаемости в уловах трех мало-
изученных видов бельдюговых в тихоокеанских водах северных Курильских островов и юго-
восточной Камчатки в 1992–2002 гг.

Вид Доля в 
уловах*

Число рыб* Масса рыб*
Глуби-
на**, м

Придонная 
температу-

ра**, °С

Дли-
на**, см

Масса 
тела**, г

Количе-
ство уло-
вов с ви-

дом
Об-
щее

За часо-
вое тра-
ление

Об-
щая

За часо-
вое тра-
ление

B. zestum
24.368
———
0.474

608
——
17.3

495
——
6.6

340
——
10.7

212
——
4.1

204-775
———
515.3

0.85-4.25
———

2.63

20-65
———
44.86

30-2100
———
531.9

229

L. concolor
3.074

———
0.253

220
——
13.8

45
——
3.6

276
——
11.2

84
——
2.7

105-824
———
493.5

0.4-4.2
———

2.77

26-69
———
48.43

100-2300
———
611.3

152

L. soldatovi
6.127

———
0.356

259
——
13.1

50
——
3.4

407
——
14.5

43
——
3.1

111-655
———
465.3

0-4.2
———

2.74

23-75
———
50.71

70-3000
———
798.2

157

Примечание: * – максимальное/среднее значение,
  ** – минимальное – максимальное/среднее значение. 
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ла незначительной (около 0.5%). Макси-
мально за одно траление вылавливалось 
до 608 экз. (в среднем 17.3), что в пере-
счете на часовое траление составило 495 
экз. (в среднем 6.6). В весовом выраже-
нии соответствующие показатели соста-
вили 340 кг (в среднем 10.7) и 212 кг (в 
среднем 4.1). 

Слизеголов Солдатова встречался на 
всей обследованной акватории от 48° до 
52° с.ш. (Рис. 1а), с наибольшей встре-
чаемостью на западном склоне подво-
дного плато к юго-востоку от о. Онеко-
тан, но максимальные уловы, превыша-
ющие 50 экз. за часовое траление, от-
мечались исключительно в Четвертом 
Курильском проливе и на его травер-
зе. При этом для распределения рассма-
триваемого вида было характерно про-
странственное обособление скоплений в 
Четвертом Курильском проливе от кон-
центраций, расположенных вдоль ти-
хоокеанского склона северных Куриль-
ских островов и юго-восточной Камчат-
ки. Причиной такого характера распре-
деления может быть выход части особей 
слизеголова Солдатова на нагул в район 
исследований из Охотского моря, где он 
обладает достаточно высокой численно-
стью [4]. Об этом также свидетельству-
ет присутствие концентраций рассма-
триваемого вида в районе исследований 
в весенне-летний период и отсутствии в 
осенние месяцы [13]. Сходный характер 
пространственного распределения с вы-
ходом из Охотского моря на нагул в при-
курильские воды характерен также и для 

Рис. 1. Пространственное распределение и 
относительная численность трех мало-

изученных видов бельдюговых в тихоокеан-
ских водах северных Курильских островов и 
юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг.: 
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный 

ликод, в) ликод Солдатова.
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других видов слизеголовов [13, 14]. В 
восточной части Берингова моря слизе-
голов Солдатова по склону был распре-
делен неравномерно, формируя макси-
мальные концентрации в южной его ча-
сти от о-вов Прибылова до пролива Уни-
мак [36]. Возможно, что и в данном рай-
оне для нагула особи рассматриваемого 
вида выходят в Тихий океан из Берин-
гова моря через проливы Алеутской гря-
ды.

Ареал одноцветного ликода прости-
рается дугой от банки Китами-Ямато у 
северо-восточного побережья о. Хоккай-
до в Охотском море до западной части 
зал. Аляска (о. Кодьяк) вдоль Куриль-
ских и Алеутских о-вов, включая аква-
торию Берингова моря на север до вос-
точной части Чукотского моря [31, 33]. 
Ликод Солдатова широко распространен 
в северной Пацифике от Берингова мо-
ря до о. Садо у япономорского побере-
жья Японии, включая тихоокеанские во-
ды Камчатки и Курильских о-вов и аква-
торию Охотского моря [8, 24, 33], хотя 
встречаемость данного вида в Японском 
море ставится под сомнение [2]. 

Относительная численность одно-
цветного ликода и ликода Солдатова в 
районе исследований по своей величи-
не была вполне сопоставима (Табл. 1). 
Максимальная доля этих видов в уловах 
результативных тралений составляла, 
соответственно, 3.1% (в среднем 0.25%) 
и 6.1% (в среднем 0.36%). При этом чис-
ло пойманных экземпляров, как в целом 
за траление (максимально 220 и 259, в 

среднем 13.8 и 13.1, соответственно), 
так и в пересчете на час траления (мак-
симально 45 и 50, в среднем 3.6 и 3.4, со-
ответственно), оказалось для обоих ви-
дов близким. Средние показатели массы 
пойманных особей обоих видов также 
были близки друг к другу, некоторые от-
личия наблюдались лишь в максималь-
ных значениях. 

При всей схожести величин уловов 
обоих рассматриваемых видов ликодов 
характер их пространственного распре-
деления существенно различался (Рис. 
1б, в). Оба вида отмечены на всей обсле-
дованной акватории от 48° до 52° с. ш. 
Одноцветный ликод при этом наибо-
лее часто встречался к югу от Четвер-
того Курильского пролива до северной 
оконечности упоминавшегося уже под-
водного плато, а максимальные одиноч-
ные уловы, превышавшие 25 экз./ч, за-
фиксированы у юго-восточного побере-
жья Камчатки на 51° и 52° с. ш. и на тра-
верзе Четвертого Курильского проли-
ва. Ранее на основании результатов тра-
ловых съемок было отмечено [13], что 
данный вид в районе исследований наи-
более многочислен в весенние и летние 
месяцы и практически отсутствует осе-
нью. При этом весной наибольшей чис-
ленности он достигает в южной части 
района, а летом – в северной, что сви-
детельствует о наличии у данного вида 
миграций.

В отличие от данного вида ликод Сол-
датова наиболее часто отмечался на за-
падном склоне подводного плато в юж-
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ной части обследованной акватории, а 
также на участке склона от Первого Ку-
рильского пролива до центральной ча-
сти о. Парамушир. При этом максималь-
ные уловы (свыше 25 экз./ч) зарегистри-
рованы вблизи Четвертого Курильского 
пролива и у центральной части побере-
жья о. Парамушир (приблизительно на 
50° с. ш.). Наличие максимальных уло-
вов ликода Солдатова возле Четверто-
го Курильского пролива наталкивает на 
мысль, что в район наших исследований 
может выходить на нагул часть его осо-
бей из Охотского моря, где данный вид 
обладает высокой численностью [4, 5], 
и формирует повышенные концентра-
ции в районе охотоморского побере-
жья островов Парамушир и Шумшу и 
юго-западной оконечности Камчатки 
[12]. Тяготение повышенных концентра-
ций ликода Солдатова к участкам вбли-
зи проливов, свидетельствующее о воз-
можности миграций рыб из Охотского 
моря в Тихий океан, отмечалось ранее 
одним из авторов [13]. 

Глубины обитания и вертикальное 
распределение. В период наших иссле-
дований в траловых уловах слизеголов 
Солдатова отмечен с глубин 204–775 м 
при среднем значении 515.3 м (Табл. 1). 
Максимальная встречаемость при этом 
(19.7–24.5%) приходилась на диапазон 
глубин 450–600 м, а самые высокие ве-
личины уловов (10.7–14.4 экз./ч) зареги-
стрированы на глубинах от 400 до 500 м 
(Рис. 2а). 

В восточной части Берингова моря 

данный вид характеризуется бóльшими 
глубинами обитания. В траловых уло-
вах он наибольшей численности (свы-
ше 50% особей) он достигал в диапазоне 
глубин 500–700 м [36]. При этом значи-
тельная часть особей также отмечалась 
на глубинах 1100–1200 м. Наши иссле-
дования на таких глубинах по причинам 
технического характера не проводились. 
Федоров [22] отмечает, что в целом сли-
зеголов Солдатова встречается на глуби-
нах 250–1840 м с максимальными кон-
центрациями между 450 и 900 м, что, в 
принципе, соответствует полученным в 
последние годы данным из разных ча-
стей видового ареала [13, 34, 36, наши 
данные].

Из трех рассматриваемых видов одно-
цветный ликод в уловах характеризовал-
ся наиболее широким батиметрическим 
диапазоном – от 105 до 824 м (средняя 
493.5 м). При этом максимальные вели-
чины уловов (5.5–10.9 экз./ч) приходи-
лись на глубины менее 350 м и свыше 
650 м, а наибольшая встречаемость это-
го вида (17.1–27.6%) была характерна 
для глубин 450–600 м (Рис. 2б). Наличие 
двух диапазонов с повышенными улова-
ми может быть связано как с наличием 
сезонных изменений глубин обитания, 
так и с различными глубинами обитания 
взрослых особей и молоди, о чем будет 
сказано ниже. 

Данные по оптимальным глубинам 
обитания одноцветного ликода несколь-
ко противоречивы. В тихоокеанских во-
дах северных Курильских о-вов и юго-
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Рис. 2. Вертикальное распределение трех малоизученных видов бельдюговых в тихоокеан-
ских водах северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг.: 

а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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восточной Камчатки таковыми призна-
ются 500–800 м [22], 550–650 и свыше 
750 м [34] или 800–900 м [11], для Бе-
рингова моря – 400–600 м [11], для вод 
Аляски – 250–850 м [33]. С учетом по-
следних данных можно заключить, что 
на всем протяжении ареала данный вид 
наиболее многочислен на глубинах от 
250 до 900 м.

Ликод Солдатова в наших уловах за-
регистрирован на глубинах 111–655 м 
(в среднем 465.3 м). Максимальные уло-
вы пришлись на глубины менее 250 м 
(11.7 экз./ч) и 350–400 м (5.2 экз./ч). Са-
мые высокие показатели встречаемости 
(14.1–23.1%) отмечены в диапазоне глу-
бин 450–600 м (Рис. 2в). Как и в случае с 
одноцветным ликодом, описанные осо-
бенности вертикального распределения 
ликода Солдатова, вероятно, обуслов-
лены сезонными вертикальными мигра-
циями особей и различными глубинами 
обитания молоди и взрослых рыб. Нали-
чие двух диапазонов с максимальными 
концентрациями характерно для верти-
кального распределения ликода Солда-
това и в Охотском море [2, 5].

Наибольшие концентрации ликода 
Солдатова в тихоокеанских водах се-
верных Курильских островов и юго-
восточной Камчатки отмечаются в диа-
пазоне глубин от 300 до 650 м [22, 34]. 
В Охотском море максимальные уловы 
данного вида зарегистрированы на глу-
бинах 300–500 м [5] или 400–800 м [2] 
с наиболее плотными концентрациями 
в диапазоне 300–500 м у западной Кам-

чатки и 300–400 м и 600–800 м у восточ-
ного Сахалина [2]. 

Наблюдая сезонные изменения глу-
бин поимок рассматриваемых трех ви-
дов бельдюговых, следует отметить, 
что наименьшая их вариабельность бы-
ла характерна для слизеголова Солдато-
ва (Рис. 3а). С мая по декабрь (данные за 
март нерепрезентативны, за апрель – от-
сутствуют) средние глубины, на кото-
рых был выловлен данный вид, варьи-
ровали незначительно – от 490 м в октя-
бре до 544–545 м в мае и декабре. При 
этом максимальные глубины, на кото-
рых зарегистрирован слизеголов Солда-
това, отмечены в мае (775 м) и сентябре 
(761 м), а минимальные – в июле-августе 
(204–270 м).

В отличие от слизеголова Солдато-
ва оба вида ликодов в течение года де-
монстрировали значительные измене-
ния глубин обитания. Минимальные 
средние глубины поимок одноцветно-
го ликода (401 и 406 м) пришлись, соот-
ветственно, на май и декабрь (для мар-
та и апреля данные нерепрезентативны), 
а максимальные (545–555 м) отмечены 
с июня по ноябрь (Рис. 3б). При этом 
наиболее широким диапазоном встре-
чаемости рассматриваемого вида в уло-
вах характеризовались июнь, сентябрь 
и октябрь. Минимальные глубины по-
имок (105 и 157 м) отмечены, соответ-
ственно, в июне и октябре, максималь-
ная (824 м) – в сентябре.

Сезонные изменения глубин обита-
ния у ликода Солдатова были выраже-



56

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2012

Рис. 3. Распределение трех малоизученных видов бельдюговых 
в тихоокеанских водах северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки 

в 1992–2002 гг. в зависимости от придонной температуры: 
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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ны более отчетливо (Рис. 3в). С мая по 
октябрь средние глубины поимок варьи-
ровали незначительно – от 466 до 530 м 
при максимальных значениях глубины в 
этот период свыше 600 м. Этот же пери-
од характеризовался наибольшими диа-
пазонами глубин поимок (200–655 м) за 
исключением декабря, когда особи рас-
сматриваемого вида вылавливались на 
глубинах от 111 до 575 м. После октября 
средняя глубина поимок последователь-
но уменьшалась, составив 332 м в дека-
бре. С февраля по май наблюдалось по-
степенное увеличение данного показа-
теля с 274 до 530 м, соответственно. 

Распределение в зависимости от 
придонной температуры. Слизеголов 
Солдатова в районе исследований встре-
чался при температурах у дна от 0.85 до 
4.25°С при среднем значении 2.63°С. 
Максимальные уловы отмечены в двух 
диапазонах придонных температур 
(Рис. 4а): 1.1–2.5°С (11.7–13.9 экз./ч) и 
3.6–4.0°С (15.0 экз./ч). При этом данный 
вид наиболее часто (11.1–39.7%) реги-
стрировался в уловах при температурах 
у дна от 1.6 до 3.5°С. Опубликованные 
сведения по термическим условиям оби-
тания данного вида в других районах от-
сутствуют.

Одноцветный ликод отмечен в уло-
вах при температурах у дна 0.4–4.2°С (в 
среднем 2.77°С). Наиболее часто (20.0–
38.7%) он регистрировался в диапазоне 
придонных температур от 2.1 до 3.5°С 
(Рис. 4б), но максимальные уловы бы-
ли характерны для двух диапазонов тем-

пературы у дна: ниже 1.0°С (4.0 экз./ч) 
и свыше 2.6°С (2.4-3.6 экз./ч). Как и в 
отношении вертикального распределе-
ния рассматриваемого вида, наличие 
двух диапазонов придонных темпера-
тур, в пределах которых отмечены мак-
симальные уловы, вероятно, связано с 
сезонным изменением глубин обитания 
и их различием у взрослых рыб и моло-
ди. Опубликованные данные по темпе-
ратурным условиям обитания одноцвет-
ного ликода в других частях его ареала 
отсутствуют.

Ликод Солдатова в районе исследова-
ний характеризуется минимальным ди-
апазоном придонных температур – от 0 
до 4.2°C (средняя 2.74°С). И максималь-
ная встречаемость (14.8–27.8%), и наи-
более высокие уловы (2.8–7.9 экз./ч) от-
мечены при температурах у дна от 2.6 до 
4.0°С (Рис. 4в). В Охотском море ликод 
Солдатова отмечался при температурах 
у дна от –0.8 до 3.5ºС при максимальной 
численности рыб (73.4%) в температур-
ном диапазоне 1.6–2.5ºС [2], т.е. при зна-
чительно более низких значениях в срав-
нении с районом наших исследований. 

Сопутствующие в уловах виды
В целом, видовой состав уловов, в ко-

торых отмечены три рассматриваемых 
вида бельдюговых, был довольно схож 
(Табл. 2). Наиболее часто (свыше полови-
ны уловов) всем трем видам сопутствова-
ли семь видов рыб и один вид головоно-
гих моллюсков: малоглазый Albatrossia 
pectoralis и пепельный Coryphaenoides 
cinereus макрурусы, азиатский стре-
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Рис. 4. Сезонные изменения вертикального распределения 
трех малоизученных видов бельдюговых в тихоокеанских водах северных Курильских 

островов и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг.: 
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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Таблица 2. Видовой состав уловов (частота встречаемости – FO, %) с тремя малоизучен-
ными видами бельдюговых в тихоокеанских водах северных Курильских островов и юго-
восточной Камчатки в 1992–2002 гг. (1 – B. zestum, 2 – L. concolor, 3 – L. soldatovi).

Вид
FO, %

Вид
FO, %

1 2 3 1 2 3
Albatrossia pectoralis 81.2 79.6 63.7 Hemilepidotus jordani + + 12.7
Anoplopoma  mbria 25.3 25.7 15.3 Hexagrammos 

lagocephalus
+ + 13.4

Antimora microlepis 52.4 50.0 37.6 Hippoglossoides elassodon + + 12.7
Aptocyclus ventricosus 12.2 13.8 18.5 Hippoglossus stenolepis 11.8 17.8 32.5
Artediellichthys nigripinnis 10.5 + + Icellus canaliculatus 36.7 37.5 21.0
Atherestes evermanni 86.9 86.2 84.1 Icelus perminovi 12.7 + +
Bathyagonus nigripinnis 56.3 57.2 35.0 Laemonema longipes 25.8 32.2 10.8
Bathyraja aleutica 50.2 63.2 42.7 Lepidopsetta polyxystra + 15.1 24.8
Bathyraja maculata 38.4 34.2 30.6 Lycodes albolineatus 49.3 69.7 42.0
Bathyraja matsubarai 62.9 61.8 26.8 Lycodes brunneofasciatus 19.2 14.5 22.3
Bathyraja minispinosa 21.4 15.1 12.1 Lycodes concolor 10.0 100.0 +
Bathyraja violacea 25.8 23.0 11.5 Lycodes soldatovi + + 100.0
Berryteuthis magister 93.0 91.5 88.5 Malacocottus zonurus 79.9 78.3 75.8
Bothrocara brunneum 51.1 56.6 29.9 Myoxocephalus 

polyacanthocephalus
+ + 10.8

Bothrocara zestum 100.0 15.1 + Paraliparis grandis 16.2 11.2 11.5
Careproctus cypselurus 29.3 24.3 32.5 Percis japonica + + 11.5
Careproctus furcellus 72.5 70.4 46.5 Pleurogrammus 

monopterygius
+ 11.8 17.8

Careproctus melanurus 10.9 + 11.5 Reinchardtius matsuurae 77.7 84.9 72.6
Careproctus rastrinus 18.3 + 15.9 Sarritor frenatus 25.8 19.7 25.5
Careproctus roseofuscus 18.3 11.8 19.8 Sebastes aleutianus 10.5 13.2 +
Careproctus sp.n. macrocephalus 33.6 19.1 21.7 Sebastes alutus 15.3 17.8 17.8
Clidoderma asperrimum 30.1 52.0 33.1 Sebastes borealis 75.1 79.6 76.4
Coryphaenoides cinereus 69.9 72.4 54.1 Sebastolobus alascanus 58.1 67.8 47.1
Elassodiscus obscurus 50.2 52.6 31.9 Sebastolobus macrochir 93.0 90.1 77.1
Elassodiscus tremebundus 78.6 75.0 47.1 Theragra chalcogramma 22.7 27.6 41.4
Gadus macrocephalus + 15.1 26.1 Triglops scepticus + + 10.2

Примечание: В таблицу включены только «обычные» (частота встречаемости 10–50%) и «много-
численные» (более 50%) виды рыб по градации Шейко, Федорова (2000).
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Рис. 5. Размерный состав трех малоизученных видов бельдюговых в тихоокеанских 
водах северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг.:

а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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лозубый Atheresthes evermanni и тихо-
океанский черный палтусы Reinhardtius 
hippoglossoides matsuurae, черноперый 
бычок Malacocottus zonurus, северный 
морской окунь Sebastes borealis, длинно-
перый шипощек Sebastolobus macrochir 
и командорский кальмар Berryteuthis 
magister. При этом наиболее близкими 
частоты встречаемости сопутствующих 
в уловах видах оказались у слизеголова 
Солдатова и одноцветного ликода, что, 
по-видимому, связано с большей схо-
жестью у данных видов характера про-
странственного и вертикального распре-
деления.

Длина и масса тела. Из всех трех 
рассматриваемых видов бельдюговых 
слизеголов Солдатова отличался наи-
меньшими размерными показателя-
ми – длиной от 20 до 65 см (в среднем 
44.9 см) и массой тела от 30 до 2100 г (в 
среднем 531.9 г). Более половины осо-
бей в уловах (52.5%) имели длину от 39 
до 45 см (Рис. 5а). В восточной части 
Берингова моря особи данного вида не-
сколько крупнее (максимальная и сред-
няя длина 73 и 46.1 см, соответственно, 
средняя масса тела 0.6 кг), а в уловах до-
минируют две размерные группы дли-
ной 11–15 см и 55–65 см [36]. 

Одноцветный ликод характеризовал-
ся несколько бóльшими размерами: дли-
ной 26–69 см (средняя 48.4 см) и массой 
тела 100–2300 г (средняя 611.3 г). Чис-
ленно в уловах преобладали (63.4%) осо-
би длиной тела от 45 до 54 см (Рис. 5б). 
Особи данного вида могут достигать 

длины 80 см [33]. До сих пор считалось, 
что максимальное значение массы тела 
одноцветного ликода составляет 1.65 кг 
[11]. Опубликованные данные по раз-
мерному составу данного вида в других 
частях ареала отсутствуют.

Максимальные размеры из рассма-
триваемых видов были присущи лико-
ду Солдатова, чья длина в уловах со-
ставляла 23–75 см при среднем значе-
нии 50.7 см, а масса тела – 70–3000 г 
при среднем значении 798.3 г. При этом 
на графике размерного состава (Рис. 5в) 
выделялись два пика, сформирован-
ные наиболее многочисленными в уло-
вах размерными группами: 47–53 см 
(37.4%) и 58–61 см (14.9%). Ранее счи-
талось, что в уловах в рассматриваемом 
районе наиболее часто отмечаются осо-
би ликода Солдатова длиной 48–52 см и 
массой 0.4–0.7 кг [12]. В Охотском море 
вылавливаются в целом более крупные 
рыбы, достигающие длины 80 см, сред-
няя длина которых составляет 55.8 см 
у западной Камчатки, 47.2 см у восточ-
ного Сахалина и 54.4–57.7 см в северо-
восточной части Охотского моря [1, 2]. 

Размерно-весовые зависимости у всех 
трех видов бельдюговых (Рис. 6) были 
хорошо выражены (R2 = 0.828–0.895). 
При этом минимальным значением по-
казателя степени (2.762) характеризова-
лось уравнение рассматриваемой зави-
симости слизеголова Солдатова, а мак-
симальным (3.559) – ликода Солдато-
ва. Поскольку показатель степени от-
ражает особенности формы тела [30], 
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Рис. 6. Зависимости между длиной и массой тела 
у трех малоизученных видов бельдюговых в тихоокеанских водах 

северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг.: 
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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расчисленные нами зависимости сви-
детельствуют о значительных разли-
чиях во внешнем облике рассматрива-
емых видов. Несмотря на близкие зна-
чения их высоты тела (6.4–13.5% стан-
дартной длины у B. zestum, 13.3–14.5% 
у L. сoncolor и 7.5–13.3% у L. soldatovi) 
[11, 12, 29, 33, 38], различия показате-
лей степени размерно-весовых зависи-
мостей указывает на то, что слизеголов 
Солдатова обладает наиболее сжатым 
с боков, а ликод Солдатова – наиболее 
круглым в сечении телом. 

Опубликованных данных по размер-
но-массовым зависимостям трех рассма-
триваемых видов бельдюговых немно-
го. Для слизеголова Солдатова из вос-
точной части Берингова моря линейный 
и степенной коэффициенты уравнения 
рассматриваемой зависимости состави-
ли, соответственно, 0.0009 и 3.3692 [36], 
что существенно отличается от получен-
ных нами данных и может быть обуслов-
лено целым рядом причин (различные 
популяционная принадлежность, усло-
вия обитания, физиологическое состоя-
ние рыб и т. п.). В уравнении размерно-
массовой зависимости одноцветного ли-
кода в западной части Берингова мо-
ря величины соответствующих коэффи-
циентов составили 0.00064 и 3.50 [35], 
что близко к полученным нами данным. 
При этом коэффициенты в рассматрива-
емом уравнении у самцов и самок замет-
но различались (0.00041 против 0.00129 
и 3.61 против 3.33, соответственно), что 
свидетельствует о наличии у данного 

вида полового диморфизма в размерах, 
отмеченного ранее одним из авторов на-
стоящей статьи [11]. Половой димор-
физм в размерах также характерен и для 
ликода Солдатова, обитающего в Охот-
ском море [1]. 

Размеры всех трех рассматриваемых 
видов подвержены изменениям в зави-
симости от глубины лова. У слизеголова 
Солдатова самые мелкие особи отмече-
ны на границах батиметрического диа-
пазона его встречаемости (Рис. 7а) – ме-
нее 300 м (средняя масса тела 839 г) и 
свыше 650 м (средняя масса 521 г.), а са-
мые крупные рыбы (1077–110 г) зареги-
стрированы на глубинах от 350 до 500 
м. В восточной части Берингова моря 
максимальное количество крупных осо-
бей длиной 55–65 см отмечено на глу-
бинах 400–600 м (для более мелких глу-
бин нет данных), а самых мелких дли-
ной 10–20 см – глубже 1000 м [36]. Та-
ким образом, в различных частях ареала 
характер вертикального распределения 
различных размерных групп слизеголо-
ва Солдатова носит сходный характер.

В отличие от предшествующего ви-
да у одноцветного ликода зависимость 
между средней массой тела и глубиной 
поимок носила более прямолинейный 
характер (Рис. 7б). Самые крупные осо-
би (средней массой тела 1652 г) вылав-
ливались на глубинах менее 200 м, а са-
мые мелкие (средняя масса тела 401 г) – 
на глубинах свыше 650 м. Опубликован-
ные данные о вертикальном распределе-
нии различных размерных групп одно-
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Рис. 7. Изменение размеров у трех малоизученных видов бельдюговых
в тихоокеанских водах северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки

в 1992–2002 гг. в зависимости от глубины лова:
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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цветного ликода в литературе отсутству-
ют.

Зависимость между средней массой 
тела и глубиной поимок у ликода Сол-
датова носила сходный характер с тако-
вой слизеголова Солдатова (Рис. 7в). Са-
мые мелкие особи отмечены на грани-
цах батиметрического диапазона встре-
чаемости – до 300 м (средняя масса тела 
898 г) и свыше 600 (средняя масса тела 
677 г), в то время как наиболее крупные 
рыбы (средняя масса тела 1549–1755 г) 
зарегистрированы на глубинах от 300 
до 450 м. Несмотря на то, что характер 
вертикального распределения различ-
ных размерных групп ликода Солдатова 
в разных районах Охотского моря име-
ет свою специфику [2, 5], в целом по мо-
рю он достаточно близок к описанному 
нами: максимальное число мелких осо-
бей зафиксировано на глубинах свыше 
600 м, а крупных рыб – на глубинах ме-
нее 400 м. 

Обнаруженные закономерности изме-
нения размеров рассматриваемых видов 
с глубиной, вероятно, обусловлены осо-
бенностями их жизненного цикла. Об их 
размножении практически ничего неиз-
вестно. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что на нерест круп-
ные половозрелые особи должны сме-
щаться с меньших глубин на бóльшие 
либо подобные перемещения под дей-
ствием придонных течений должны со-
вершать икра или ранняя молодь этих 
видов. В любом случае наши результа-
ты убедительно говорят о наличии у рас-
сматриваемых видов по мере роста по-

ступательных миграций с бóльших глу-
бин на меньшие. 

Многолетние изменения величины 
уловов. Если не принимать во внима-
ние данные первого года работ (1992 г.), 
когда отмечались сложности в видо-
вой идентификации редких видов, то на 
протяжении всего периода исследова-
ний заметна вполне определенная тен-
денция снижения уловов и встречаемо-
сти слизеголова Солдатова на обследо-
ванной акватории (Рис. 8а). Максималь-
ная встречаемость (3.8%) была зафикси-
рована в 1993 г, после чего, постепенно 
снижаясь, достигла нулевой отметки в 
2002 г. Величина уловов не демонстри-
ровала такую ярко выраженную динами-
ку, но значения, превышавшие 10 экз./ч 
в 1995 и 1997 гг., в последующие годы 
не отмечались, а в 2002 г. сократились 
до нуля.

Уловы одноцветного ликода с 1993 по 
1995 г. росли (с 1.3 до 6.7 экз./ч), после 
чего начали постепенно снижаться до 
полного исчезновения данного вида из 
уловов в 2001 и 2002 гг. (Рис. 8б). Его 
встречаемость демонстрировала сход-
ную динамику лишь с той разницей, что 
максимальной своей величины (3.6%) 
она достигла в 1994 г., после чего, как 
и уловы, постепенно снижаясь, в 2001–
2002 гг. вышла на нулевой уровень. 

Совершенно иная картина наблю-
далась в отношении ликода Солдато-
ва (Рис. 8в). Максимальная частота его 
встречаемости в уловах (8.0%) была за-
фиксирована в 1992 г., в 1993 г. она рез-
ко снизилась (2.4%), до 1997 г. варьи-
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Рис. 8. Многолетняя динамика уловов и встречаемости трех малоизученных видов
бельдюговых в тихоокеанских водах северных Курильских островов 

и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг:
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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ровала незначительно (1.2–1.9%), а с 
1998 г. подверглась дальнейшему сни-
жению, достигнув нулевой отметки в 
2002 г. Величина уловов, напротив, по-
степенно росла – с 0.5 экз./ч в 1993 г. до 
10.3–10.5 экз./ч в 2000–2001 гг. Исклю-
чение на этом фоне составляют 1999 и 
2002 гг., когда ликод Солдатова в уловах 
отмечен не был. 

Однозначно определить причины вы-
явленных колебаний обилия трех ви-
дов бельдюговых в районе исследова-
ний пока не представляется возмож-
ным. Проведенный ранее анализ [10, 
16] свидетельствует, что величина уло-
вов и доля бельдюговых в общем улове 
рыб на материковом склоне рассматри-
ваемого района подвержена значитель-
ным флюктуациям, которые могут со-
ставлять 20 и более раз. Результаты ис-
следований 1993–1998 гг. [16] показы-
вают, что наибольшая доля бельдюго-
вых в уловах у тихоокеанского побере-
жья северных Курильских островов и 
юго-восточной Камчатки (3.0–4.3%) от-
мечалась в 1993, 1999 и 2000 гг., т.е. в 
те годы, когда уловы рассматриваемых в 
настоящей статье трех видов (за исклю-
чением ликода Солдатова в 2000 г.) бы-
ли незначительными. Поскольку дан-
ные виды не относятся даже к категории 
обычных, каковыми в районе являются 
бурый слизеголов Bothrocara brunneum, 
белолинейный Lycodes albolineatus и бу-
рополосый Lycodes brunneofasciatus ли-
коды [10, 18], то судить о видоспецифи-
ческих изменениях их обилия на осно-
вании обобщенных для представителей 

всего семейства данных не представля-
ется возможным.

Сезонные изменения величины уло-
вов. Величины уловов и встречаемость 
рассматриваемых видов бельдюговых 
в районе исследований подвержены за-
метной сезонной динамике, которая наи-
более выражена у слизеголова Солдато-
ва (Рис. 9а). Максимальные величины 
обоих параметров приходятся на летний 
период (34.7 экз./ч в августе и 3.8% в 
июле, соответственно). В остальные ме-
сяцы и уловы, и встречаемость характе-
ризуются существенно меньшими вели-
чинами. Причины этого пока неясны, но 
вряд ли связаны с сезонными изменени-
ями глубин обитания, поскольку выше 
было показано (см. Рис. 3а), что боль-
шую часть года глубины поимок рассма-
триваемого вида меняются незначитель-
но. Вероятно, это может быть обуслов-
лено выходом части особей из Охотско-
го моря в летние месяцы на нагул, что 
приводит к увеличению встречаемости 
и росту уловов в районе исследований. 

Встречаемость одноцветного ликода 
в районе исследований увеличивалась 
с февраля, достигая максимума (3.0%) в 
сентябре, после чего снижалась с неко-
торым ростом в декабре (Рис. 9б). Вели-
чина уловов какой-то определенной тен-
денции не демонстрировала, а макси-
мальные значения были зарегистрирова-
ны в мае (8.2 экз./ч) и августе (5.9 экз./ч). 
Поскольку у данного вида выявлены се-
зонные изменения глубин обитания (см. 
Рис. 3б), вполне вероятно, что динамика 
его обилия в районе исследований свя-
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Рис. 9. Сезонная динамика уловов и встречаемости трех малоизученных 
видов бельдюговых в тихоокеанских водах северных Курильских островов 

и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг:
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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зана именно с этим обстоятельством. Не 
исключено также, что наиболее высо-
кие уловы и встречаемость одноцветно-
го ликода на обследованной акватории 
в летне-осенний период обусловлены 
какими-то особенностями его жизнен-
ного цикла, например, нерестом, о кото-
ром ничего до сих пор практически не-
известно [3, 11].

Принципиально иную сезонную ди-
намику уловов и встречаемости на об-
следованной акватории демонстриро-
вал ликод Солдатова (Рис. 9в). Макси-
мальная встречаемость (18.0%) отмече-
на в марте, в остальные же месяцы дан-
ный вид в районе работ регистрировался 
гораздо реже. По величине уловов выде-
лялось два периода, когда она была наи-
более высокой – в июле-августе (4.4–5.2 
экз./ч) и октябре-ноябре (5.1–7.9 экз./ч). 
Однозначного объяснения полученным 
результатам дать сложно. Возможно, 
выявленная динамика, как и у преды-
дущего вида, обусловлена сезонным из-
менением глубин обитания, а высокие 
уловы – смещением промысловых опе-
раций в осенние месяцы на меньшие 
глубины. Жизненный цикл данного ви-
да практически не изучен [12]. Поэто-
му окончательные выводы относитель-
но причин выявленной динамики оби-
лия ликода Солдатова в районе исследо-
ваний делать преждевременно. 

Суточные изменения величины уло-
вов. Величина уловов и встречаемость 
трех рассматриваемых видов бельдюго-
вых в течение суток претерпевали суще-

ственные изменения, которые наиболее 
отчетливо были выражены у слизеголо-
ва Солдатова (Рис. 10а). Средние уло-
вы после полуночи увеличивались, до-
стигая максимума (32.3 экз./ч) между 4 
и 6 часами утра, после чего постепен-
но уменьшались и с 13 ч. до полуночи 
не превышали 3.1 экз. за часовое трале-
ние. Встречаемость данного вида в уло-
вах, напротив, росла с 7 утра (1.5%) до 
9 вечера (3.3%). Причины суточных ко-
лебаний показателей обилия слизеголо-
ва Солдатова неясны и, вероятно, свя-
заны с его образом жизни. Судя по со-
ставу пищи в восточной части Берин-
гова моря [36], в которой велика до-
ля мезопелагических рыб (серебрянка 
Leuroglossus schmidti, тихоокеанский ба-
тиляг Bathylagus paci cus, неопределен-
ные виды миктофид Myctophidae и бати-
лагид Bathylagidae), а также присутству-
ют кальмары, эвфаузииды и гиперииды, 
слизеголов Солдатова может питаться в 
толще воды, вероятно, совершая суточ-
ные кормовые миграции. По-видимому, 
именно с данным фактом связаны изме-
нения обилия особей рассматриваемого 
вида у дна в течение суток.

Величина уловов и встречаемость од-
ноцветного ликода в районе исследова-
ний в течение суток не демонстрирова-
ли какой-либо выраженной динамики 
(Рис. 10б). Максимальные уловы (свы-
ше 4 экз./ч) пришлись на период време-
ни с 4 до 9 ч. утра и 4 до 9 ч. вечера. 
Максимальная встречаемость в уловах 
(1.4–2.0%) отмечена между 13 и 21 ч. 
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Рис. 10. Суточная динамика уловов и встречаемости трех малоизученных 
видов бельдюговых в тихоокеанских водах северных Курильских островов 

и юго-восточной Камчатки в 1992–2002 гг:
а) слизеголов Солдатова, б) одноцветный ликод, в) ликод Солдатова.
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Одноцветный ликод является типичным 
бентофагом [3, 11], поэтому вряд ли су-
точные колебания показателей его оби-
лия обусловлены изменением пищевой 
активности.

Величина уловов ликода Солдатова в 
первой половине суток (2.9–6.1 экз./ч) 
была заметно выше, чем во второй 
(2.1–2.9 экз./ч). Максимальные значения 
встречаемости (2.0–2.1) отмечены меж-
ду 1 и 3 ч. и 19 и 21 ч. (Рис. 10в). При 
этом наблюдалось постепенное сниже-
ние рассматриваемого показателя в пе-
риод с 1 ч. до 18 ч. Как и одноцветный 
ликод, ликод Солдатова является типич-
ным бентофагом [12, 25]. Поэтому со-
мнительно, чтобы суточные колебания 
его обилия у дна были связаны с изме-
нениями пищевой активности. Известно 
о наличии изменений обилия в уловах 
в районе исследований и других видов-
бентофагов [15, 20], причины которых, 
тем не менее, пока остаются неясными.
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Инфекцияға қарсы жүргізіліп 
жатқан шараларға қарамастан, 
біздің республикамыздың аймақта-
рында, еліміздің ауыл шаруашылық 
экономикасына орасан зор шығын 
келтіретін бруцеллез инфекциясының 
жаңа ошақтары пайда болуда. 

Бұл көріністер қазіргі мәселені 
шешуде болашағы бар нәтижелі 
әдістерді қолдану негізінде, малдың 
бруцеллезі ауруын балау және ауру-
ды түп тамырымен жоюды талап 
етеді. 

Мақалада келтірілген, салыстыр-
малы балаудың құндылығын зертте-
генде ресми ұсынылған Қазақстан 
Республикасының Ветеринария за-
ңына сәйкес (Астана қаласы, 2000 
жыл) және де ХЭБ жер бетіндегі 
жануарлар басының амандығын 
сақтау Кодексінің (он тоғызыншы 
басылым, 2010 ж.) талаптары-
на сәйкес қойылуы қиын және за-
манауи серологиялық тесттердін 
нәтижелері келтірілген.

Серологиялық реакциялардың 
тиімділігі Алматы облысының 
ірі қара мүйізді және ұсақ 
малдарының қан сарысуын зерт-
теу жолымен анықталды. Мал-
дарды серологиялық зертегенде оң 
нәтиже көрсеткендерді дәлелдеу 
үшін бактериологиялық зерттеу 
жүргізілді, қанды арнайы қоректік 
ортаға сеуіп, бұл бруцелла өсіндісін 
бөліп алуға мүмкіндік берді, 

УДК 619:616-084:636.2/4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ

Ш.А. Барамова
Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт,

г. Алматы, Казахстан

Введение. В связи с имеющимися 
случаями регистрации бруцеллеза сре-
ди сельскохозяйственных животных в 
РК значимое место в системе противо-
инфекционных мероприятий занимает 
эпизоотологический мониторинг, кото-
рый позволяет не только следить за про-
исходящим эпизоотическим процессом 
и оценивать степень её развития, но и 
прогнозировать изменения эпизоотиче-
ской ситуации [1,2].

Проведение эпизоотологического мо-
ниторинга, основывающегося на пока-
заниях серологических и микробиоло-
гических исследований, складывается 
из постоянного сбора информации об 
уровне заболеваемости скота и анализа 
поступающих материалов с обобщени-
ем полученных данных. Собранная ин-
формация является основанием для со-
ставления рациональных и эффектив-
ных планов противобруцеллезных меро-
приятий с последующей их реализаци-
ей в борьбе с названным заболеванием. 
Полученные в результате эпизоотологи-
ческого мониторинга сведения позволя-
ют установить причины возникновения 
инфекции, предсказать динамику эпи-
зоотического процесса в хозяйствую-
щих субъектах, определить социально-
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зерттеу нәтижесі зерттелген 
аймақта бруцеллез инфекциясының 
қоздырғыштарының мал арасын-
да белсенді айналымда бар екенін 
дәлелдеді. Иегер әрбір серологиялық 
тестің артықшылығы мен кем-
шілігін және малды бруцеллез-
ге жаппай зерттегенде кешенді 
зерттеулерді жүргізу қажеттілігін 
атап өтті.

Несмотря на проводимые проти-
воинфекционные мероприятия, еже-
годно на территории нашей респуб-
лики выявляются новые очаги бру-
целлезной инфекции, наносящей ощу-
тимый ущерб экономике сельско-
го хозяйства страны. Эти аспек-
ты требуют решения существую-
щей проблемы искоренения бруцелле-
за животных на основе использова-
ния перспективных результативных 
приёмов, в том числе в области диа-
гностики заболевания. 

В статье приведены результа-
ты изучения сравнительной диагно-
стической ценности официально 
пред-писанных Ветеринарным зако-
нодательством Республики Казах-
стан [Астана, 2005] при диагности-
ке бруцеллеза животных и Кодексом 
здоровья наземных животных МЭБ 
(девятнадцатое издание, 2010 г.) ру-
тинных и современных серологиче-
ских тестов. Эффективность серо-
логических реакций изучалась путем 
исследования сывороток крови круп-
ного и мелкого рогатого скота, со-
держащегося в хозяйствах Алма-
тинской области. Для подтвержде-
ния полученных позитивных резуль-
татов серологических исследований 
животных были проведены бакте-
риологические высевы крови на спе-
циальные питательные среды, что 
позволило выделить культуры бру-

экономическую значимость заболевания 
и своевременно корректировать плани-
руемые оздоровительные мероприятия. 

В последние годы из-за установлен-
ных недостатков ранее использованных 
для специфической профилактики бру-
целлеза животных вакцинных препара-
тов иммунизация скота против бруцел-
леза на территории Казахстана не про-
водится. В этой связи борьба с указан-
ной инфекцией в нашей стране базиру-
ется на систематических диагностиче-
ских исследованиях, изоляции и убое 
больных бруцеллезом животных. 

Таким образом, при установлении 
эпизоотологической обстановки по бру-
целлезу в том или ином хозяйствующем 
субъекте решающее значение имеют ре-
зультаты массовых серологических ис-
следований животных, основанных на 
применении диагностических тестов с 
использованием высокоэффективных 
специфических антигенов. 

На сегодняшний день при массовых 
исследованиях животных на бруцеллез 
в РК применяются официально реко-
мендованные Кодексом здоровья назем-
ных животных МЭБ (девятнадцатое из-
дание, 2010 г.) серологические тесты – 
реакция связывания комплемента – РСК 
(CFT), розбенгал-проба – РБП (BBAT, 
RBT), иммуноферментный анализ – 
ИФА (enzyme-linked immunosorbent 
assay, ELISA), а в зарубежных странах 
также метод флюоресцентной поляри-
зации – ФПА (FPA). Для контроля эпи-
зоотической ситуации перечисленные 
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целл, доказывающих циркуляцию воз-
будителя бруцеллезной инфекции сре-
ди животных исследуемого регио-
на. Автором отмечены недостат-
ки и преимущества каждого серо-
логического теста и необходимость 
их комплексного использования при 
массовых исследованиях животных 
на бруцеллез. 

Despite carried-out anti-infectious 
actions, annually in the territory of 
our republic the new centers of the 
brucellosis infection, rural economics 
of the country causing a notable damage 
come to light. These aspects demand 
the solution of an existing problem of 
eradication of a brucellosis of animals 
on the basis of use of perspective 
productive receptions, including in the 
field of disease diagnostics. 

Results of studying of comparative 
diagnostic value are given in article 
officially ordered by the Veterinary leg-
islation of the Republic of Kazakhstan 
[Astana, 2005] at diagnostics of a 
brucellosis of animals and the Code 
of health of land animal OIE.INT (the 
nineteenth edition, 2010) routine and 
modern serological tests. Efficiency of 
serological reactions was studied by 
research of serums of blood large and 
small cattle, containing in farms of 
Almaty area. For confirmation of the 
received positive results of serological 
researches of animals bacteriological 
seedings of blood on special nutrient 
mediums that allowed to allocate 
cultures brucells, proving circulation 
of the causative agent of a brucellosis 
infection among animals of the studied 
region were carried out. The author 
noted shortcomings and advan-tages 
of each serological dough and need of 
their complex use at mass researches of 
animals on a brucellosis.

сероло-гические тесты являются стро-
го регламентированными при массовой 
диагностике бруцеллеза животных во 
всем мире. Кроме того, во многих стра-
нах СНГ (в т.ч. РК) и странах дальнего 
зарубежья при исследованиях животных 
на бруцеллез используются пробироч-
ная реакция агглютинации – РА (Agg, 
SAT), РДСК (LCFT) и кольцевая реак-
ция с молоком для КРС – КР (brucellosis 
milk Ring Test). В случаях необходимо-
сти доказательства поставленного диа-
гноза используется бактериологический 
метод (с биопробой) или ПЦР (PCR).

РСК является достоверным, доста-
точно информативным и объективным 
по показаниям тестом серологического 
метода. Широкое изучение эффективно-
сти РСК при исследованиях животных 
на бруцеллез в различных странах ми-
ра позволило определить её основные 
достоинства, заключающиеся в строгой 
специфичности и высокой чувствитель-
ности, а также её способности обнару-
живать больных животных с хрониче-
ски протекающей инфекцией. Назван-
ные качественные признаки теста, даже 
при рутинности её постановки, явились 
причиной использования РСК с давних 
пор до настоящего времени. Несмотря 
на высокую диагностическую ценность 
РСК, доказанную многими зарубежны-
ми и отечественными исследователя-
ми, постановка её достаточно трудоём-
ка, так как выполняется в две стадии: на 
первой образуется комплекс – антиген-
антитело, связывающийся с комплемен-
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том, а на второй – проявляется реакция 
гемолиза. Сравнительная сложность ме-
тодики проведения реакции, необходи-
мость использования дополнительных 
биоматериалов (комплемента, гемолизи-
на, эритроцитов барана и т. д.) при поста-
новке реакции, требующих ощутимых 
финансовых расходов на их приобрете-
ние и повышающих её себестоимость, 
являются основными недостатками этой 
реакции. Однако эти изъяны оправдыва-
ются высокой диагностической ценно-
стью РСК при проведении массовых ис-
следований животных на бруцеллез. В 
результате многолетних испытаний РСК 
при диагностике бруцеллеза животных 
на вооружении ветеринарной практики 
появился её усовершенствованный ва-
риант (РДСК) с использованием холода, 
внедрение которого заметно повысило 
результативность реакции. В настоящее 
время в силу высокой чувствительности 
и специфичности модифицированный 
тест, выявляющий животных как с позд-
ним, так и ранним течением инфекции, 
широко и успешно используется во всех 
ветеринарных диагностических лабора-
ториях [3–5].

Другим серологическим тестом, 
прочно внедрившимся в лабораторную 
практику, является РА, которая облада-
ет достаточно высоким уровнем эффек-
тивности при исследовании животных 
на бруцеллез в свежих случаях зараже-
ния. Главными позитивными характе-
ристиками данной реакции являются её 
высокая активность, строгая специфич-

ность, оперативность получения резуль-
татов, простота техники постановки с 
минимальными материальными затрата-
ми. Преимуществом данной реакции пе-
ред другими серологическими методами 
является то, что с помощью неё выявля-
ются больные бруцеллезом животные в 
ранний период инфицирования, что по-
зволяет своевременно изолировать боль-
ных животных и принять необходимые 
меры предосторожности по недопуще-
нию дальнейшего рассеивания инфек-
ции. Этот аспект подчеркивает неоспо-
римую ценность и весомое место РА в 
числе других серологических методов, 
если учитывать, что бруцеллез относит-
ся к ряду особо опасных инфекций [6,7]. 
РА, также как и любой другой серологи-
ческий тест, имеет свои определенные 
несовершенства. Так, например, в слу-
чае длительно протекающей инфекции 
в организме животного (с хронической 
формой) показания РА не всегда быва-
ют положительными и не всегда совпа-
дают с результатами РСК/РДСК. Дру-
гим недостатком РА является необходи-
мость использования в качестве стаби-
лизатора реакции фенолинизированно-
го физиологического раствора. Фенол в 
нашей стране включен в список прекур-
соров, что ограничивает его использова-
ние в лабораторной практике. 

В результате усовершенствования ре-
акции агглютинации также была разра-
ботана пластинчатая реакция агглюти-
нации с антигеном, окрашенным бен-
гальским розовым (РБП/ПРА) и име-
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ющим кислую среду, в которой актив-
ны только специфические агглютини-
ны. Предложенный забуференный кис-
лый окрашенный антиген для ПРА спо-
собен обнаруживать специфические аг-
глютинины не только в ранние сроки за-
болевания, но и в отдаленные периоды 
болезни, когда идёт угасание агглюти-
нирующих антител в организме и их не-
высокий титр уже не улавливается в РА с 
единым бруцеллезным антигеном. РБП 
была официально принята для исследо-
вания животных на бруцеллез в 1977 го-
ду и до настоящего времени широко ис-
пользуется при диагностике указанно-
го заболевания. РБП/ПРА обладает той 
же качественной динамикой, что и стан-
дартная агглютинация, но имеет некото-
рые количественные различия и благо-
даря низкой рН обладает большей чув-
ствительностью к специфическим ан-
тигенам, обнаруженным у инфициро-
ванных животных. Главным преимуще-
ством РБП/ПРА по сравнению с други-
ми серологическими реакциями являет-
ся то, что учет показаний реакции про-
водится уже через 3–5 мин. после по-
становки, что делает его востребован-
ным в случаях необходимости быстро-
го распознавания состояния эпизооти-
ческой обстановки в стаде. Кроме то-
го, технология проведения реакции на-
столько несложная и нетрудоемкая, что 
она доступна для исследований сыворо-
ток крови и сывороток молока и в поле-
вых условиях (непосредственно в хозяй-
ствах) [8–12].

В последние годы в нашей стране ши-
рокое применение при диагностике бру-
целлеза животных нашёл ИФА, который 
позволяет определять эпизоотическую 
ситуацию по бруцеллезу в хозяйствах 
регионов в кратчайшие сроки, уступая 
по оперативности получения результа-
тов и простоте постановки лишь РБП. 
ИФА – из числа серологических тестов 
является наиболее перспективным со-
временным нетрудоемким по постанов-
ке и оперативным по получению диагно-
за методом. Однако известно, что ИФА 
в некоторых случаях показывает неспе-
цифический результат, что связано с ис-
пользованием при его постановке анти-
гена, сорбированного на носителе, к ко-
торому добавляют тестируемую сыво-
ротку и вторичные антитела, меченные 
пероксидазой. В связи с тем, что исполь-
зуемый бруцеллезный антиген содер-
жит схожие антигенные детерминанты 
с возбудителями других инфекций (па-
стереллы, иерсиний и т.д.), он вступа-
ет во взаимодействие с антителами, вы-
работанными в организме животных к 
близкородственным микроорганизмам, 
чем и объясняется проявление неспе-
цифических показаний ИФА. На показа-
ния ИФА могут влиять и другие факто-
ры, вызывая ложноположительные ре-
акции, такие как глубокая стельность, 
стрессы, прививки против других бо-
лезней и т. д. Поэтому в связи с часты-
ми случаями неспецифических проявле-
ний ИФА, несмотря на его высокую чув-
ствительность и информативность, не-
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обходимо использовать комплекс рутин-
ных серологических реакций, рекомен-
дуемых МЭБ.

ФПА используется в лабораторной 
практике при диагностике бруцеллеза 
животных для выявления антител в ис-
следуемой сыворотке крови. Метод яв-
ляется автоматизируемым, точным и 
скоростным по получению результа-
тов по сравнению с другими серологи-
ческими тестами и не требует стандар-
тизации, т. к. основан на фундаменталь-
ных свойствах молекул, а используе-
мые реагенты стабильны. В диагности-
ческих ветеринарных лабораториях на-
шей страны, как и стран постсоветского 
государства при массовых исследовани-
ях животных на бруцеллез, ФПА ещё не 
нашёл широкого применения из-за необ-
ходимости приобретения дорогостояще-
го оборудования, на котором проводит-
ся реакция. В связи с этим в специаль-
ной литературе мы не нашли данных ис-
следователей стран СНГ, свидетельству-
ющих о высокой диагностической цен-
ности ФПА при диагностике бруцеллеза 
животных [13–15].

Таким образом, в связи с тем, что ди-
агностика бруцеллеза животных явля-
ется значимым и основным звеном мо-
ниторинга эпизоотической ситуации 
при определении благополучия хозяй-
ства, целью наших исследований было 
сравнительное изучение эффективности 
комплекса серологических тестов с ан-
тигенами отечественного и зарубежно-
го производства, широко используемых 
в РК и зарубежных странах.

Материал и методы. С целью опре-
деления опытных хозяйств нами был 
проведен анализ эпизоотической ситу-
ации по бруцеллезу животных в хозяй-
ствах Алматинской области на основе 
изучения материалов ветеринарной от-
четности, а также результатов собствен-
ных диагностических исследований. В 
результате проведенных исследований 
были определены наиболее неблагопо-
лучные хозяйства Жамбылского райо-
на Алматинской области, где от живот-
ных были взяты пробы крови непосред-
ственно в местах их содержания с со-
блюдением требований биологической 
безопасности уровня BL2,3. 

Серологические и бактериологиче-
ские исследования животных на бруцел-
лез осуществлялись в лаборатории бру-
целлеза КазНИВИ согласно «Методи-
ческим указаниям по лабораторной ди-
агностике бруцеллеза», официально ре-
гламентированным Ветеринарным за-
конодательством Республики Казахстан 
[Астана, 2005]. 

Для серологических исследований 
применялись официально регламенти-
рованные в Казахстане для массовой 
диагностики бруцеллеза животных ру-
тинные методы (РА, РБП, РДСК), а так-
же современные тесты: ИФА (Elisа) в 
различных его модификациях: непря-
мой (I-Elisa), конкурентный (C-Elisa) и 
ускоренный (R-Elisa) и ФПА. При по-
становке указанных серологических ре-
акций были использованы стандартизи-
рованные диагностикумы отечественно-
го и зарубежного производства. Поста-
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новка ИФА осуществлялась на оборудо-
вании «Tecan». Кровь для исследований 
на бруцеллез брали из ярёмной вены от 
каждого животного вакутейнерами в от-
дельные пробирки – в одну пробирку 
объёмом 10 см3 для получения сыворо-
ток (для серологических исследований) 
и в две пробирки с ЭДТА объёмами 5 см3 
для бактериологического исследования. 
Бактериологический высев крови про-
изводился в условиях лаборатории бру-
целлеза КазНИВИ на питательные сре-
ды, обычно применяемые при бактерио-
логической диагностике бруцеллеза жи-
вотных. 

Результаты исследований. Соглас-
но данным ветеринарной отчетности, в 
2011 году в Алматинской области насчи-
тывалось 232 неблагополучных пункта, 
в том числе 15 по бруцеллезу КРС и 217 
по бруцеллезу МРС. Анализ официаль-
ных данных по эпизоотической ситуа-
ции в разрезе районов Алматинской об-
ласти показал, что наиболее неблагопо-
лучными по бруцеллезу сельскохозяй-
ственных животных числятся Жамбыл-
ский и Енбекшиказахский районы, где 
выявлены также больные бруцеллезом 
люди, в том числе дети до 14 лет. Для 

достижения поставленной цели нами 
было совершено 3 выезда в 3 неблагопо-
лучные по бруцеллезу хозяйства Жам-
былского района Алматинской области. 
В результате первого выезда нами был 
получен биоматериал от 57 животных, в 
том числе от 22 голов КРС и 35 МРС. Ре-
зультаты проведенных диагностических 
исследований животных на бруцеллез 
приведены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, наи-
большее количество положительных 
случаев (6, что составляет 10,52%) вы-
явлено с помощью РБП, в т.ч. 4 (18,18%) 
среди КРС и 2 (5,71%) среди МРС, с 
которыми совпадали показания дру-
гих серологических тестов. Так, с по-
мощью РА было выявлено 4 (7,01%), 
РДСК 3 (5,26%), ИФА с зарубежным ан-
тигеном и ФПА по 2 (3,50%) позитивно 
реагирующих животных. Таким обра-
зом, информативность РА, РДСК, ИФА 
и ФПА при исследовании сывороток 
крови КРС и МРС оказалась ниже та-
ковой РБП. Кроме того, дополнительно 
к указанным результатам отмечен еще 
один положительный случай в ИФА с 
казахстанским антигеном при исследо-
вании сывороток КРС, который, одна-

Таблица 1. Эффективность серологических тестов при исследовании жив/х на бруцеллез

Всего исследовано 
животных (гол)

Выявлено положительно реагирующих животных

РБП РА РДСК ИФА с казахстан-
ским антигеном

ИФА с зарубеж-
ным антигеном ФПА

КРС – 22 4/18,18 3/13,63 2/9,09 1/4,54 2/9,09 2/9,09
МРС – 35 2/5,71 1/2,85 1/2,85 – – –
Всего – 57 6/ 10,52 4/ 7,01 3/ 5,26 1/ 1,75 2/ 3,50 2/ 3,50

Примечание: в числителе – абсолютное число, а в знаменателе – процентное количество положи-
тельно реагирующих на бруцеллез животных.
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ко, не был обнаружен с помощью ИФА 
с антигеном зарубежного производства 
и другими серологическими тестами 
(РБП, РА, РДСК и ФПА). 

Таким образом, из 57 исследован-
ных животных выявлено 7 положитель-
но реагирующих особей, что равняется 
12,28%. В результате анализа получен-
ных данных каких-либо преимуществ 
показаний современных реакций (ИФА 
и ФПА) перед рутинными тестами (РА, 
РДСК и РБП) не было установлено, и да-
же, наоборот, с помощью РБП выявле-
но дополнительно к показаниям: РА – 2, 
РДСК – 3, ИФА с казахстанским антиге-
ном – 6, ИФА с зарубежным антигеном – 
4, ФПА – 4 положительно реагирующих 
на бруцеллез животных. В то же время 
положительные результаты РБП были 
дополнены одним позитивным резуль-
татом ИФА с казахстанским антигеном. 

В результате бактериологическо-
го высева крови животных было изоли-
ровано 4 культуры бруцелл, в том чис-
ле 3 культуры по биологическим ха-
рактеристикам были отнесены к виду 
В.melitensis и 1 – к B.abortus. При этом 
необходимо отметить, что из числа вы-
деленных изолятов бруцелл одна куль-
тура (В.melitensis) была выделена из 
крови овцы, дополнительно реагировав-
шей на специфический антиген в РБП, 
две культуры (В.melitensis) – из крови 
животных, реагировавших по всем серо-
логическим тестам, и одна культура из 
крови коровы (B.abortus), реагировав-
шей в ИФА с казахстанским антигеном, 

что свидетельствует о специфичности 
используемых серологических реакций. 
При бактериологическом исследовании 
крови остальных животных гемкультура 
не обнаружена, что, однако, не является 
доказательством отсутствия инфекции 
в организме животных. Это обстоятель-
ство объясняется тем, что из крови даже 
явно больных животных (в отличие от 
человека) в редких случаях высеваются 
бруцеллы, которые чаще всего изолиру-
ются из лимфатических узлов, костного 
мозга и паренхиматозных органов.

Таким образом, анализ результатов 
серологических исследований живот-
ных, проведенных в первом опыте, пока-
зал преимущество эффективности РБП 
перед ранее применяемыми (РА, РДСК) 
и используемыми в последние годы со-
временными серологическими тестами 
(ИФА, ФПА).

Изучение диагностической ценности 
комплекса серологических тестов про-
водилось также при исследовании сыво-
роток крови 80 голов МРС, в т. ч. 77 ове-
цематок и трое баранов-производителей, 
принадлежащих одному из хозяйств 
Жамбылского района Алматинской об-
ласти (при втором выезде). Ранее в дан-
ном хозяйстве при массовых плановых 
исследованиях периодически выявля-
лись больные бруцеллезом животные. 
Результаты диагностических исследова-
ний приведены на рисунке 1.

Данные рисунка 1 показывают, что 
при проведении серологических ис-
следований МРС наиболее высокой ре-
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зультативностью обладала РДСК, с по-
мощью которой было выявлено 13 
(16,25%) положительно реагирующих 
животных. Показания остальных серо-
логических тестов совпадали с резуль-
татами РДСК: РА в 4 (5,0%), РБП в 1 
(1,25%), ИФА с казахстанским антиге-
ном в 9 (11,25%), ИФА с зарубежным ан-
тигеном в 8 (10,0%) случаях. 

Таким образом, наибольшее число 
больных бруцеллезом животных, выяв-
ленных с помощью РДСК, свидетель-
ствует о хроническом течении инфек-
ции, что, в свою очередь, указывает на 
длительное существование очага инфек-
ции на исследуемой территории.

Бактериологическое исследование 
крови животных позволило выделить 
две культуры бруцелл, которые были 
идентифицированы, как В.melitensis. 

В результате третьего выезда в один 
из неблагополучных хозяйств Жамбыл-
ского района Алматинской области бы-

ло произведено крововзятие от 24 голов 
МРС, в том числе от 12 овец и 12 коз для 
серологического и бактериологическо-
го исследования. При постановке ИФА 
использовались его различные вариан-
ты: непрямой (I-Elisa), конкурентный 
(C-Elisa) и ускоренный (R-Elisa). Резуль-
таты исследований представлены на ри-
сунке 2.

Как видно из рисунка 2, с помощью 
R-Elisa выявлено 22 (91,6%) головы, по-
зитивно реагирующих на бруцеллез, жи-
вотных, что является максимальным по-
казателем серологических исследова-
ний. Несколько ниже были показания 
I-Elisa с зарубежным и ИФА с казах-
станским антигенами, которые выявили 
21 (87,5%) и 20 (83,3%) животных, со-
ответственно. Результаты конкурентно-
го метода (C-Elisa) указанного сероло-
гического теста оказались заметно ниже 
вышеперечисленных вариантов Elisa, с 
помощью которого выявлено 17 (70,8%) 

Рисунок 1. Результаты серологических исследований на бруцеллез МРС 
хозяйств Жамбылского района Алматинской области
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положительных случаев. Менее показа-
тельными были результаты реакций аг-
глютинации (РБП и РА), с помощью ко-
торых удалось выявить 16 (66,6%) и 
14 (58,3) больных бруцеллезом живот-
ных. Наименьшее количество позитив-
ных случаев при серологическом иссле-
довании МРС на бруцеллез выявлено в 
РДСК – из 24 исследованных животных 
обнаружено 12 положительно реагиру-
ющих особей, что составляет лишь 50%.

Таким образом, в результате сравни-
тельного анализа показаний диагности-
ческих тестов отмечено преимущество 
всех вариантов Elisa перед рутинными 
серологическими методами, которое за-
ключалось в их оперативности и резуль-
тативности. Результаты бактериологи-
ческого исследования крови указанных 
животных показали отсутствие роста 
бруцелл на питательных средах.

Заключение. Обобщая результаты 
диагностических исследований живот-
ных на бруцеллез, содержащихся в хо-
зяйствах Жамбылского района Алма-
тинской области, можно констатировать 
факт широкого распространения бру-
целлезной инфекции среди мелкого и 
крупного рогатого скота, что может вли-
ять на эпизоотологическую и эпидемио-
логическую обстановку области, в це-
лом.

Сравнительное изучение диагности-
ческой ценности серологических тестов 
(рутинных и современных) показало це-
лесообразность их комплексного приме-
нения для выявления положительно ре-
агирующих на бруцеллез животных, что 
объясняется колебанием их результа-
тивности на каждом этапе исследуемо-
го периода. Однако полученные данные 
не являются достаточными для оконча-

Рисунок 2. Результаты серологических исследований на бруцеллез МРС 
Жамбылского района Алматинской области
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тельного суждения об эффективности 
серологических методов и превосход-
стве одного теста над другим, что тре-
бует проведения дальнейших исследова-
ний.
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Опасным и широкораспространен-
ным вредителем картофеля является ко-
лорадский жук. Он обладает чрезвычай-
но высокой экологической пластично-
стью, определяемой генетическим и фи-
зиологическим полиморфизмом, что по-
зволяет этому виду легко адаптировать-
ся в новых ареалах. На территории Ка-
захстана колорадский жук появился в 
70-х годах. Данный вид к настоящему 
времени обнаружен почти во всех об-
ластях республики. С начала 90-х годов 
во многих районах страны наблюдают-
ся массовые вспышки размножения это-
го вида вредителя, приводящие к ката-
строфическим потерям урожая картофе-
ля. На юго-востоке и юге Казахстана ко-
лорадский жук может давать два-три по-
коления, на севере – одно-два. В каче-
стве мер борьбы необходимо строгое со-
блюдение карантинных правил и опры-
скивание химическими или биологиче-
скими инсектицидами в период вегета-
ции [1].

Применение химических инсектици-
дов для борьбы с колорадским жуком 
привело к появлению резистентных рас 
насекомых [2]. Поэтому использование 
химических препаратов против коло-
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Жұмыстың мақсаты – B. bassia-
na саңырауқұлағының BVes3-06 
штаммы негізінде алынған ППФ, 
с.п. жартылай препарат үлгісінің 
колорад қоңызының дернәсілдеріне 
қарсы биологиялық тиімділігін 
бағалау. Зерттеулер нәтижесі бұл 
препараттың фитофагтың осы 
түріне қарсы жоғары уытты 
екендігін көрсетті. Залалдандыр-
ғаннан кейінгі алтыншы тәулікте 
30% аралығында ауытқыды, 15–18-
ші тәулікте 75–85,2%, ал 21-ші 
тәулікте 92,5% жетті. Бақылау 
нұсқасында бұл көрсеткіш 2,5% 
құрады. Дегенмен бунақденелердің 
өлу мерзімі өте ұзаққа созылды, 
сондықтан бұл препаратты келе-
шекте оның тиімділігін арттыра-
тын қоспалармен жетілдіру қажет.

Цель работы – оценка биологи-
ческой эффективности полупрепа-
ративной формы ППФ, с.п. нарабо-
танной на основе штамма BVes3-06 
гриба B. bassiana в отношении ли-
чинок колорадского жука первого и 
второго поколений. Результаты ис-
следований показали, что ППФ об-
ладает высокой вирулентностью по 
отношению к данному виду фито-
фага. На шестой день после зараже-
ния смертность составила 30%, на 
15–18-е сутки смертность достигла 
75%–85,2%, на 21-е сутки после ино-
куляции биологическая активность 
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составила 92,5%, после чего все зара-
женные особи погибли. В контроль-
ном варианте смертность была в 
пределах 2,5%. Однако гибель насе-
комых растянута во времени, по-
этому биопрепарат в дальнейшем 
необходимо совершенствовать, под-
бирая добавки, которые повысят 
его эффективность.

The goal of the work was deter-
mination of biological effectiveness 
of a semi preparative form, based 
on the strain BVes3-06 of the fungus 
B. bassiana against first and second 
generations of Colorado potato beetle 
larvae. The results showed that the 
form of semi preparative form has a 
high virulence in relation to this type of 
the pest. Already on the sixth day after 
infection, the mortality rate of larvae 
ranged from 30%, on 15–18th day 
mortality rate reached 75%–85.2%, 
at 21 days after inoculation of the 
biological activity was 92.5%, after 
which all infected individuals have died. 
In the control version of the mortality 
was within 2.5%. Although the death 
of insects is strongly stretched in time, 
so the biological product further be 
improved by choosing supplements that 
will enhance its effectiveness.

ко эффективность этого препарата в зна-
чительной степени зависит от условий 
влажности и существенно снижается в 
районах с сухим климатом [3]. В Казах-
стане пока нет биопрепарата на основе 
местного штамма энтомопатогена, адап-
тированного к засушливым условиям и 
достаточно эффективного против коло-
радского жука. 

Исследования, направленные на раз-
работку технологии получения биоло-
гических препаратов, актуальны для Ка-
захстана, но производство и применение 
грибных препаратов пока не получили у 
нас широкого распространения, хотя они 
могли бы успешно регулировать числен-
ность ряда насекомых-вредителей [4–6].

Цель нашего исследования – оцен-
ка эффективности полупрепаративной 
формы на основе отобранного штамма 
энтомопатогенного гриба против коло-
радского жука в полевых условиях.

Объекты и методы исследований
Полупрепартивная форма (ППФ) бы-

ла наработана на основе местного штам-
ма ВVes3-06 энтомопатогенного гри-
ба B. bassiana, выделенного в 2006 го-
ду из погибшей особи Vespidae sp. и ото-
бранного в результате предварительно-
го скрининга. Гриб культивировали на 
сыпучем субстрате – пшене, следую-
щим методом: в стеклянные колбы объ-
емом 50 мл засыпали 10 мг субстрата и 
доливали 5 мл дистиллированной воды. 
Колбы закрывали сверху фольгой, потом 
крафт-бумагой и стерилизовали в режи-
ме 0,8 атм. 30 мин. Периодически колбы 

радского жука на картофеле нежелатель-
но и появилась необходимость заменить 
их биопрепаратами бактериального или 
грибного происхождения. В настоящее 
время в мире имеется множество био-
логических препаратов, но они не адап-
тированы к нашим условиям. К приме-
ру, в России в комбинированной системе 
защиты растений от колорадского жу-
ка используется Боверин, созданный на 
основе гриба Beauveria bassiana. Одна-
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сильно встряхивали, чтобы разрушить 
образовавшиеся комки субстрата. По-
сле чего снова стерилизовали и встряхи-
вали. Затем в колбы наливали 1 мл под-
готовленной водной суспензии гриба с 
титром 1×105 и помещали в термостат с 
температурой 25°С. Каждый день колбы 
тщательно встряхивали.

После 20–25 дней культивирования 
биомассу высушивали при комнатной 
температуре в течение 1,5–2 недель и за-
тем перемалывали. Готовая ППФ пред-
ставляет собой сухой порошок жел-
товатого цвета, содержащий не менее 
20 млрд. конидий/г гриба В. bassiana. 
Определение биологической эффектив-
ности ППФ проводилось на личинках 
колорадского жука первого и второго 
поколений, титр рабочей жидкости со-
ставил 1×108 спор/г. Исследования осу-
ществлялись в 2011 г. на опытном участ-
ке лаборатории биотехнологии ТОО 
«КазНИИЗиКР», Алматинская область. 
Для эксперимента на участке картофель-
ного поля на кусты были одеты садки, 
которые располагали рендомизировано. 
В каждом садке находилось 20 личинок 
колорадского жука 2–3 возраста, каж-
дый вариант имел 4 повторности; кон-
троль – обработка водой. Растения с на-
секомыми опрыскивались суспензией 
спор до стекающих капель, затем сад-
ки плотно завязывались, наблюдение и 
подсчет погибших особей проводились 
через каждые 3 дня. Статическую обра-
ботку полученных результатов проводи-
ли методом дисперсионного анализа [7]. 

Результаты исследований
Проведенные наблюдения показали, 

что при обработках суспензией ППФ 
смертность личинок вредителя первого 
и второго поколения была существенно 
выше по сравнению с контролем. В хо-
де эксперимента было отмечено, что на 
2–3-й день после обработок на кутику-
ле личинок первого поколения появля-
лись темно-коричневые пятна размером 
1–2 мм, что свидетельствует об успеш-
ном внедрении конидий патогена в тело 
хозяина. Личинки становились вялыми, 
однако продолжали питаться, но мень-
ше, чем в контроле. На 3–4-е сутки по-
сле заражения на растениях уже не бы-
ло свежих следов обгрызания, личинки 
вредителя прекращали питаться. На 9-е 
сутки после инокуляции смертность со-
ставила 37,5%, в контроле гибели не на-
блюдалось. На 18-е сутки гибель вре-
дителя увеличилась до 80%, а на 21-й 
день эксперимента – до 97,5%. При этом 
смертность в контроле не превышала 
2,5% (рисунок 1).

Таким образом, испытуемая ППФ об-
ладает высокой биологической активно-
стью в отношении личинок колорадско-
го жука первого поколения. И хотя ги-
бель насекомых растянута во времени: 
максимальный уровень смертности на-
блюдался на 9–18 сутки после зараже-
ния, но личинки переставали наносить 
вред гораздо раньше, на 3–4 сутки.

В третьей декаде июля – первой дека-
де августа были проведены аналогичные 
эксперименты на личинках колорадско-
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го жука второго поколения. По резуль-
татам исследований установлено, что 
при испытуемых титрах конидий гри-
ба 1×108 смертность личинок вредите-
ля была также высокой (рисунок 2). На 
шестой день после заражения уровень 
смертности личинок составил 30%, на 
12-е сутки – 43 %, на 18-е сутки смерт-
ность достигла 85,2%, а на 21-е сутки – 
92,5%; в дальнейшем все зараженные 
особи погибли. В контрольном варианте 
смертность была в пределах 2,5%. 

В ходе наблюдений за личинками жу-
ка второго поколения после обработок 

ППФ были выявлены следующие харак-
терные особенности патогенеза. На на-
чальных этапах развития инфекции за-
раженных насекомых было сложно от-
личить от здоровых. Первым симпто-
мом заболевания служило изменение 
окраски тела. Так, на 3–4-й день после 
инокуляции на кутикуле личинок жука 
появлялись черно-бурые меланиновые 
пятна (рисунок 3). 

Из литературных данных следует, что 
степень меланизации кутикулы насе-
комых связана с фактором вирулентно-
сти штамма гриба [3]. На 3–4 сутки по-

Рисунок 1. Биологическая эффективность ППФ, с.п. на основе штамма BVes3-06 гриба 
B. bassiana против личинок колорадского жука первого поколения

Рисунок 2. Биологическая эффективность ППФ, с.п. на основе штамма BVes3-06 гриба 
B. bassiana против личинок колорадского жука второго поколения
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сле заражения личинки вредителя пре-
кращали питаться, теряли свою актив-
ность, покрывались меланиновыми пят-
нами, при этом в контрольном варианте 
личинки интенсивно питались, активно 
объедая листья и оставляя лишь главные 
стебли растения. В течение первых су-
ток после гибели происходила мумифи-
кация погибших личинок – один из наи-
более характерных симптомов при ми-
козах. Ткани и органы насекомого, про-
низанные гифами патогена, становились 
очень твердыми и полностью сохраняли 
свою форму.

После эксперимента всех погибших 

особей собирали и помещали во влаж-
ную камеру с целью установления при-
чины смерти и уровня обрастания по-
гибших особей. Во влажной камере (сте-
рильная чашка Петри со смоченным во-
дой фильтром) через трое суток тела по-
гибших личинок покрывались белым 
пушистым мицелиальным налетом, под-
тверждая, что гибель личинок наступи-
ла в результате микоза (рисунок 4). Уро-
вень обрастания мицелием составил 
100%.

Таким образом, по результатам ис-
следований протестированная полу-
препаративная форма на основе штам-

   
   а   б

Рисунок 3. Симптоматика микоза личинок колорадского жука, вызванного B. bassiana
а – появление меланиновых пятен; б – погибшие особи

Рисунок 4. Погибшие личинки колорадского жука, помещенные во влажную камеру и об-
росшие мицелием гриба B. bassiana
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ма BVes3-06 гриба B. bassiana оказа-
лась высоковирулентной по отношению 
к личинкам колорадского жука перво-
го и второго поколений. Однако в усло-
виях проведения экспериментов (вы-
сокая температура, низкая относитель-
ная влажность воздуха), развитие болез-
ни было растянуто во времени, и полная 
гибель вредителя наступала после 21-х 
суток. И, хотя больные личинки наноси-
ли меньше вреда уже на 3–4 сутки, пере-
ставая питаться, для эффективного био-
препарата этого недостаточно. В даль-
нейшем такой биопрепарат необходи-
мо совершенствовать, используя в каче-
стве добавок протекторы УФО или сни-
женные дозы химических инсектицидов 
при совместных обработках, что помо-
жет ускорить течение микоза и повысит 
эффективность биопрепарата.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «БАКТИЦИД»
НА ГИДРОФАУНУ ОЗЕРА ФИЛЬШИНО

(ИРТЫШСКИЙ РАЙОН ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.Н. Тайлакова, Е.М. Исакаев
Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан

Наличие благоприятных климато-
географических условий в Павлодар-
ском Прииртышье обусловливает ши-
рокое распространение мошек, которые 
причиняют ощутимый ущерб животно-
водству, являясь паразитами и перенос-
чиками возбудителей различных инфек-
ционных и инвазионных заболеваний. 
Кроме того, кровососущие мошки в се-
зоны высокой численности, особенно в 
весенне-летний период, вызывают мас-
совые заболевания и даже гибель сель-
скохозяйственных животных.

С 2002 г. на территории Павлодар-
ской области проводятся работы по сни-
жению численности кровососущих дву-
крылых с использованием биопрепара-
тов. К препаратам биологического дей-
ствия, изготовленным на основе штам-
ма бактерий Bacillus thuringiensis var. 
Israelensis, относится ларвицидный пре-
парат «Бактицид» (Россия).

Я. Вейзер [1] отмечает, что преиму-
щество бактериального препарата за-
ключается в том, что в почве и на расте-
ниях не остается токсических веществ, 
которые могли бы переходить в продук-
ты, потребляемые человеком, и он обла-
дает выраженным избирательным дей-
ствием. 

2002 жылдан бастап Павло-
дар облысының территориясын-
да негізгі дамитын жері Ертіс 
өзені болып табылатын қансорғыш 
шіркейлер санын қысқарту бойын-
ша жұмыстар жүргізілуде. Bacillus 
thuringiensis var. Israelensis бакте-
риялар штаммы негізінде биология-
лық препараттар қолданылды. Жыл 
сайын 40000 литрге дейін ларвицид 
қолданылады. Препарат өзенге тура 
әдіспен құйылады. Жәндіктердің са-
нын қадағалауда таңдамалы си-
патта болатын үлкен шаруашылық 
мағынасы бар биологиялық агент-
тер қолданылады.

Көп көлемде препарат қолдану 
су ағзаларының белгілі түрлерінің 
тіршілігіне әсер етуі мүмкін. 

Төмендегі мақалада ғылыми-
зерттеу жұмыс нәтижесінде «Бак-
тицид» (Ресей Федерациясында 
өндірілген) бактериалдық препа-
раттын Ертіс өзенінің жайлымдық 
суқоймаларындағы гидрофаунасына 
әсері келтірілген.

«Бактицид» бактериалдық пре-
паратының әсерінен гидробионт-
тардың негізгі топтар санының 
өзгеруі жөнінде жаңадан ста-
тистикалық мағлұматтар алынды. 
Зерттеу аймағында омыртқасыз-
дардың негізгі түрлерінің санына 
«Бактицид» препараты маңызды 
әсер етпейтіндігі анықталды.
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Целью нашего исследования явля-
лось изучение действия бактериально-
го препарата «Бактицид» на различные 
группы водных организмов о. Фильши-
но (близ поселка Луговое), находящееся 
в Иртышском р-не Павлодарской обла-
сти, т.к. оно обладает сходными гидро-
биологическими характеристиками с р. 
Иртыш. Кроме того, на озере Фильшино 
не проводились мероприятия по сниже-
нию численности кровососущих мошек, 
в отличие от реки Иртыш, где подобные 
работы ведутся с 2002 года, и может вы-
ступать в качестве модельного водоема 
для сравнения и контроля. 

«Бактицид» – биологический ларви-
цидный препарат. Предназначен для ис-
требления личинок комаров (малярий-
ных и немалярийных) и мошек, а так-
же рисового комарика во всех природ-
ных зонах и всех типах водоемов, в под-
валах жилых домов и зданий иного на-
значения.

«Бактицид» является наиболее пер-
спективным и эффективным средством 
борьбы с личинками комаров и мошек 
непосредственно в местах их выпло-
да. Средство «Бактицид» разрешено ис-
пользовать как организациям, имею-
щим право заниматься дезинфекцион-
ной деятельностью, так и населению в 
соответствии с инструкцией по приме-
нению. Бактицид разрешен к примене-
нию в водоемах рыбохозяйственного на-
значения.

Действующее начало средства – спо-
рокристаллический комплекс, содер-
жащий дельта-эндотоксин энтомопа-

Начиная с 2002 года на террито-
рии Павлодарской области прово-
дятся работы по снижению числен-
ности кровососущих мошек, основ-
ным местом развития которых яв-
ляется река Иртыш, с использова-
нием биологических препаратов на 
основе штамма бактерии Bacillus 
thuringiensis var. israelensis. Еже-
годно применяется до 40000 лит-
ров ларвицида. Препарат вносится 
в реку методом прямого слива. Как 
правило, использование биологиче-
ских агентов в регуляции численно-
сти насекомых, имеющих большое 
хозяйственное значение, носит изби-
рательный характер. В то же вре-
мя применение большого количества 
препаратов может влиять на жиз-
недеятельность определенных видов 
водных организмов.

В данной статье приводят-
ся сведения о результатах научно-
исследовательской работы по изу-
чению влияния биологического пре-
парата «Бактицид» (производства 
Российской Федерации) на гидрофа-
уну пойменных водоемов реки Ир-
тыш.

Получены новые статистические 
данные об изменении численности 
основных групп гидробионтов под 
воздействием бактериального пре-
парата «Бактицид». Установлено, 
что препарат «Бактицид» не оказы-
вает существенного воздействия на 
численность основных видов беспоз-
воночных на участке исследования.

The activities on reducing the 
number of blood-sucking midges on the 
territory of Pavlodar region have been 
done since 2002, the main hot place of 
which is the Irtysh river, with the use of 
biological drugs based on the strain of 
the bacteria Bacillus thuringiensis var. 
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Сбор и обработку гидробиологиче-
ского материала проводили по методу 
М.Н. Цурикова [2], определение гидро-
бионтов осуществлялось по определи-
телю А.В. Полоскина, В.М. Хаитова [3].

В ходе проведенных исследований 
на опытном участке выявлено 15 групп 
водных организмов, принадлежащих че-
тырем типам – кольчатые черви (1 вид), 
моллюски (2 класса, 5 семейств, 8 ви-
дов), членистоногие (насекомые – 4 от-
ряда, ракообразные – 3 отряда) и ки-
шечнополостные (1 семейство, 1 вид) 
(табл. 1).

На необработанном участке реки 
(контроль) через 72 часа ловушками бы-
ли пойманы представители Annelida, 
Hirudinea большая ложноконская пиявка 
(Haemopis sanguisuga) 12 особей; 3 особи 
представителей Coelenterata, Hydridae; 
54 особи разных возрастов брюхоногих 
моллюсков (Mollusca, Gastropoda), иден-
тифицированных как Limnaea ovata, 
Bithynia sp., Acroloxus sp., Physa sp., из 
двустворчатых отмечались представите-
ли сем. Sphaeriidae (Pisidiidae) (речные 
горошинки).

В большом количестве обнаруже-
ны организмы из типа Arthropoda клас-
са Crustacea (ракообразные): бокопла-
вы (Gammaridae) 1 особь, дафнии (се-
мейство Daphniidae) – 52 особи и ци-
клопид (отряд Copepoda, Cyclopoidea) – 
18 особей, подсчет численности кото-
рых был крайне затруднен в связи с их 
мелкими размерами и высокой плотно-
стью расположения на поверхности ло-

israelensis. Fourty thousands liters of 
larvicide are being annually applied. 
The drug is introduced into the river 
by direct discharge. As a rule, the use 
of biological drugs in the regulation of 
insects of great economic importance, 
is selective. At the same time, the use of 
a large number of drugs can affect the 
livelihoods of certain species of aquatic 
organisms.

This article contains an information 
about the results of research on the 
effects of biological drug «Bactycid» 
(produced by the Russian Federation) 
on the floodplain hydrofauna waters of 
the Irtysh River.

Some new statistics on changes in 
the number of major groups of aquatic 
organisms have been got under the 
influence of bacterial drug «Bactycid». 
It is established that the drug «Bactycid» 
does not have a significant impact 
on the number of major invertebrate 
species in the research.

тогенных споровых бактерий Bacillus 
thuringiensis var.israelensis (серотип Н-14 
штамм), образующийся в процессе фер-
ментации культуры. Воздействуя и по-
вреждая эпителиальные клетки кишеч-
ника, приводит к гибели личинок в тече-
ние 24–72 часов, в зависимости от дози-
ровки препарата в воде.

Обработка водоема проводилась 
21 июля 2011 г. Препарат вносился с ис-
пользованием пневматического опры-
скивателя. Дозировка вносимого препа-
рата составила 2 и 3 г/л. Данная дози-
ровка является рекомендуемой при об-
работках водоемов против кровососу-
щих двукрылых. 
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вушки. Были определены и подсчита-
ны предимагинальные стадии двукры-
лых насекомых Diptera: личинки мошек 
(Simuliidae) – 29 экз., кровососущих ко-
маров (Culicidae) – 62 экз., и 10 экз. ли-
чинок комаров-звонцов (Chironomidae). 
Были также обнаружены 3 экз. личинок 
равнокрылых стрекоз (Zygoptera), 2 экз. 
личинок ручейника (отряд Trichoptera) и 
3 экз. личинок поденок (Ephemeroptera).

Результаты исследований, проведён-
ных на озере Фильшино с целью изуче-
ния влияния препарата на гидробионтов, 
были тщательно проанализированы.

Из таблицы 2 видно, что числен-
ность водных организмов под воздей-
ствием препарата «Бактицид» практиче-

ски не изменилась: большая ложнокон-
ская пиявка – 15 особей, 3 особи пресно-
водной гидры; брюхоногих моллюсков, 
идентифицированных как Lymnaea sp. – 
1 особь, Acroloxus sp. – 2 особи, Lymnaea 
ovata – 3 особи и двустворчатых моллю-
сков (Mollusca, Bivalvia), идентифициро-
ванных как сем. Sphaeriidae (Pisidiidae) – 
61 особь; 2 особи водяных клещей 
Hydrachna geographica; 1 особь водяно-
го скорпиона; 3 особи личинки ручейни-
ка; 6 особей личинок поденок и 2 особи 
плавунца окаймленного. Несколько воз-
росло количество ракообразных: боко-
плавов (Gammaridae) до 12 особей, и ли-
чинок равнокрылых стрекоз – до 16 осо-
бей. Следует отметить, что после обра-

Таблица 1. Состав гидробионтов, подвергнутых исследованию на воздействие препаратом 
«Бактицид» на озере Фильшино

Тип Класс, отряд Вид
Annelida Hirudinea Haemopis sanguisuga (большая ложноконская пиявка)
Molluscа Gastropoda Bithynia sp.

Lymnaea sp.
Acroloxus sp.
Lymnaea ovata
Physa sp.

Bivalvia Сем. Sphaeriidae (Pisidiidae)
Arthropoda

Crustacea (ракообразные)
Gammaridae (бокоплавы)
Copepoda, Cyclopoidea (циклопиды)
Daphniidae (дафнии)

Arachnida Hydrachna geographica (водяной клещ)
Insecta Simuliidae (личинки мошек)

Chironomidae (комары звонцы)
Culicidae (кровососущие комары)

Hemiptera (клопы) Nepa cinerea (водяной скорпион)
Coleoptera, Dytiscidae Dytiscus marginalis (плавунец окаймленный)
Odonata (стрекозы) Zygoptera (личинки равнокрылых стрекоз)
Тrichoptera (ручейники) Тrichoptera (личинки ручейников)
Ephemeroptera (поденки) Ephemeroptera (личинки поденок)

Coelenterata Hydridae Hydra (гидра)
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Таблица 2. Результаты влияния препарата на гидрофауну озера Фильшино
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ботки препаратом сохранялась чрезвы-
чайно высокая плотность циклопид – 43 
особи и дафний – 65 особей.

В отношении личинок двукрылых 
препарат оказал лимитирующее дей-
ствие. На опытном участке с дозиров-
кой 2,0 г/л через 72 часа после приме-
нения препарата снизилась в 3 раза чис-
ленность личинок мошек сем. Simuliidae 
до 10 особей, и в 2 раза личинок крово-
сосущих комаров сем. Culicidae, чис-
ленность которых составила 31 экз. На 

опытном участке с дозировкой 3,0 г/л по 
истечении 72 часов после введения пре-
парата численность личинок мошек сем. 
Simuliidae снизилась в 4 раза до 7 осо-
бей, а численность личинок кровососу-
щих комаров сем. Culicidae снизилась 
почти в 3,5 раза, до 18 особей. На опыт-
ном участке с дозировкой 10,0 г/л через 
72 часа после введения препарата чис-
ленность личинок мошек сем. Simuliidae 
снизилась до 1 особи, а личинок кро-
вососущих комаров – до 4 особей. На 
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численность личинок комаров-звонцов 
(Chironomidae) препарат не оказал ника-
кого действия.

Таким образом, по результатам поле-
вых исследований можно констатиро-
вать, что негативное воздействие «Бак-
тицида» на численность и активность 
гидробионтов в условиях о. Фильшино, 
помимо преимагинальных стадий дву-
крылых (комаров и мошек), отсутствует. 

По результатам проведенных иссле-
дований действия «Бактицид» на гидро-
фауну опытного водоема можно конста-
тировать, что плотность заселения ги-
дробионтами ловушек на о. Фильшино 
не подверглась значительным изменени-
ям после введения препарата, кроме ли-
чинок кровососущих комаров и мошек, 
численность которых значительно пони-
зилась, связанная с воздействием данно-
го ларвицида. 

Результаты полевых работ по иссле-
дованию влияния препарата «Бактицид» 
на водные организмы в условиях озера 
Фильшино выявили избирательную ак-
тивность ларвицида по отношению к ги-
дробионтам: на двукрылых (комаров и 
мошек) препарат действует угнетающе, 
в отношении других групп беспозвоноч-
ных (моллюски, ракообразные, клопы, 
жуки, стрекозы) негативное воздействие 
отсутствует. 
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STEPHANOFILARIA IHLE ET IHLE – LANDENBERG, 1933

(FILARIATA, STEPHANOFILARIIDAE)
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Э.Б. Шакарбоев2, В.И. Голованов2, С.Д. Дадаев3
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2Институт зоологии АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан;
3Гулистанский государственный университет, г. Гулистан, Узбекистан

Введение. Одной из центральных 
проблем общей паразитологии по-
прежнему является проблема системати-
ки таксонов различных категорий. Здесь 
есть еще множество нерешенных вопро-
сов. Сюда следует отнести и разночте-
ний исследователей как видового соста-
ва рода Stephano laria, так и более высо-
ких таксонов [13, 17, 23, 24, 27]. По этим 
вопросам не сложилась единого мнения. 
Это предполагает проведение фунда-
ментальных исследований по нематодам 
рода Stephano laria с акцентом на мор-
фологии стефанофилярий во всех фазах 
онтогенеза. Основываясь на результатах 
исследований и анализа, данных литера-
туры, следует внести ясность в валидно-
сти отдельных видов и определить гра-
ницы рода Stephano laria. 

Целью исследования является изу-
чение морфологии всех фаз развития 
S. assamensis и S. stilesi и определение 
пригодности признаков для дифферен-
циации видов рода Stephano laria.

Материалы и методы исследова-
ния. Материалом настоящей работы по-

Онтогенездің барлық фазала-
рында Stephanofilaria assamensis 
Pande,1936 және Stephanofilaria 
stilesi Сhitwood, 1934 нематодала-
рының морфо-биологиялық ерекше-
ліктері зерттелді. Қарастырылған 
нематодалардың Өзбекстанның 
табиғи жағдайларында аралық иелері 
Muscidae тұқымдасының қансорғыш 
шыбындары болып шықты: S. stilesi 
үшін – Lyperosia titilans, L.irritans, 
Stomoxys calcitrans; ал S. assamensis 
үшін – Haematobia atripalpis, Lypero-
sia titilans, L.irritans. Көрсетілген 
қансорғыштарда көрсетілген сте-
фанофилярийлердің инвазиялы дер-
нәсілдері жылдың жылы уақытын-
да, мамыр айынан бастап 
қараша айына дейін кездеседі. 
Stephanofilaria туысы түрлерінің 
морфо-биологиялық ерекшеліктерін 
сараптау негізінде түрлерді диф-
ференциациялау белгілерінің кешені 
ұсынылады. Валидті ретінде біз 
Азия, Африка, Америка, Еуропа 
және Австралияда таралған 5 түрді 
белгіледік – S. dedoesi, S. assamensis, 
S. dinniki, S. stilesi, S. thelazioides.

Изучены морфо-биологические 
особенности нематод Stephanofilaria 
assamensis Pande, 1936 и Stephano-
filaria stilesi Сhitwood, 1934 во всех 
фазах онтогенеза. Промежуточ-
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служили полевые и экспериментальные 
исследования биологии и жизненных 
циклов S. assamensis и S. stilesi. При этом 
насекомые – потенциальные промежу-
точные хозяева нематод – собирались в 
местах концентрации крупного рогатого 
скота в Узбекистане (2009–2012 годы). 
Собрано и исследовано большое коли-
чество двукрылых семейств – Tabanidae, 
Culicidae, Simuliidae, Muscidae по обще-
принятой методике (Агринский, 1962). 
Насекомые исследовались в сезон лёта 
(май – октябрь), только на открытом воз-
духе, в местах концентрации животных. 

Отловленных насекомых морили 
эфиром и помещали в чашки Петри или 
часовые стекла. Определяли их видовую 
принадлежность, а затем каждую особь 
переносили на предметное стекло в кап-
лю физиологического раствора, расще-
пляли препаровальными иглами и ис-
следовали под микроскопом на обнару-
жение личинок стефанофилярий. Также 
использовали компрессионный метод. 
Для чего на предметное стекло поме-
щали по 5–6 двукрылых, наносили кап-
лю теплого (20–25°) физиологического 
раствора, и исследовали под микроско-
пом. Обнаруженные личинки нематод 
фиксировали в 1.5–2.0% растворе фор-
малина. Основную часть обнаруженных 
личинок исследовали живыми. Личинок 
помещали на предметное стекло в капле 
физиологического раствора и приводи-
ли их в неподвижное состояние легким 
подогреванием над спиртовкой, затем 
накрывали покровным стеклом и изу-
чали под микроскопом. При дифферен-

ными хозяевами рассматривае-
мых нематод в природных услови-
ях Узбекистана оказались крово-
сосущие мухи семейства Muscidae: 
Lyperosia titilans, L. irritans, Stomoxys 
calcitrans – для S. stilesi; Haematobia 
atripalpis, Lyperosia titilans, L. irritans 
для S. assamensis. Инвазионные ли-
чинки стефанофилярий в указан-
ных кровососах обнаруживаются в 
теплое время года, начиная с мая по 
октябрь. На основе анализа морфо-
биологических особенностей видов 
рода Stephanofilaria предлагается 
комплекс признаков для дифферен-
циации видов. В качестве валидных 
мы отмечаем 5 видов – S. dedoesi, 
S. assamensis, S. dinniki, S. stilesi,  
S. thelazioides, которые распростра-
нены в Азии, Африке, Америке, Ев-
ропе и Австралии.

The morpho-biological particulari-
ties of nematodes Stephanofilaria assa-
mensis Pande, 1936 and Stephano-
filaria stilesi Shitwood, 1934 in all 
phase ontogenies were studied. The 
intermediate hosts of considered 
nematodes in natural conditions of 
Uzbekistan were found as the blood 
sucking flies of Muscidae family: 
Lyperosia titilans, L. irritans, Stomoxys 
calcitrans – for S. stilesi; Haematobia 
atripalpis, Lyperosia titilans, L. irritans 
for S. assamensis. Invasion maggots 
of Stephanofilaria in specified blood 
vascular will be finding at warm time 
of the year, as from May up to October. 
On base of the analysis of morpho – 
biological particularities of species 
of Stephanofilaria gender is offered 
the complex sign for differentiation of 
species. As valid we note 5 species – 
S. dedoesi, S. assamensis, S. dinniki, 
S. stilesi, S. thelazioides, which wide-
spread in Asia, Africa, America, Europe 
and Australia.
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мая по октябрь. Максимальная заражен-
ность мух-кровососов зарегистрирова-
на в конце мая и в начале сентября. От-
сюда следует полагать, что крупный ро-
гатый скот заражается стефанофилярия-
ми весной, летом и в начале осени. Как 
свидетельствуют данные таблицы 1 и 2, 
по степени инвазированности ведущее 
положение занимают мухи Haematobia 
atripalpis для S. assamensis, Lyperosia 
irritans для S. stilesi. Вероятно, данные 
виды выполняют роль облигатного про-
межуточного хозяина для рассматривае-
мых стефанофилярий в условиях Узбе-
кистана.

Как показали результаты морфологи-
ческого изучения, обнаруженные личин-
ки стефанофилярий видов S. assamensis 
и S. stilesi достаточно четко различают-

циации личинок также использовались 
методы, разработанные (Nelson, 1959; 
1960; Nelson, Pester, 1962). Для экспери-
ментального заражения личинками сте-
фанофилярий использовали стерильных 
телят местной породы.

Результаты и обсуждение. Изучение 
собранных насекомых показало, что ли-
чинки стефанофилярий были обнару-
жены только у четырёх видов кровосо-
сущих мух семейства Muscidae. Личин-
ки S. stilesi отмечены у Lyperosia titilans, 
L. irritans и Stomoxys calcitrans (табл. 1); 
личинки S. assamensis у Haematobia 
atripalpis, Lyperosia titilans и L. irritans 
(табл. 2)

Инвазионные личинки стефанофиля-
рий в указанных кровососах обнаружи-
ваются в теплое время года, начиная с 

Таблица 1. Зараженность мух личинками Stephanofilaria stilesi в природных условиях Узбеки-
стана

Вид

Регионы
Южный Северо-восточный

Исследовано, экз. Заражено,
экз. и процент Исследовано, экз. Заражено,

экз. и процент
Lyperosia irritans 2010 26(1.2%) 1975 20(1.0%)
Lyperosia titilans 2645 85(3.2%) 1805 38(2.1%)
Stomoxys calcitrans 960 9(0.93%) 991 9(0.9%)
Итого 5615 0.93–3.2% 4891 0.9–2.1%

Таблица 2. Зараженность кровососущих мух семейства Muscidae личинками Stephanofilaria 
assamensis в природных условиях Узбекистана

Виды кровососущих 
мух

Исследовано
Всего, экз Заражено, кол-во и % Интенсивности инвазии

Stomoxys calcitrans 1005 – –
Haematobia stimulans 1002 – –
Haematobia atripalpis 1010 21(2.1%) 5–103
Lyperosia irritans 1009 12(1.2%) 3–15
Lyperosia titilans 1007 16(1.5) 3–9
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ся. Так, на головном конце инвазион-
ных личинок S. stilesi расположена хи-
тиноидная корона из 18–19 шипов. Хо-
рошо выражен пищевод и нервное коль-
цо. Длина тела достигает 0.60–0.80 мм, 
а ширина – 0.037–0.050 мм (рис.1). Эти 
параметры личинок S. stilesi находятся 
в соответствии с данными ряда авторов 
[4, 5, 14, 22].

Инвазионные личинки S. assamensis 
характеризуются следующими призна-
ками: личинка 0.810–1.120 мм длины, 
0.040–0.050 мм ширины. Тело ее к пе-
реднему и заднему концам суживается. 
На головном конце небольшой выступ 
в виде короны, усаженной 23–24 шипи-
ками. Достаточно хорошо выраженное 
нервное кольцо находится на расстоя-
нии 0.026–0.048 мм от переднего конца 
тела (рис. 2), что согласуется с данны-
ми исследователей [5, 15, 21, 28, 32, 36].

Таким образом, в настоящее время в 

ареалах распространения S. assamensis 
установлены в качестве промежуточ-
ных хозяев различные виды кровосо-
сущих мух – Musca conducens, Musca 
planiceps, Lyperosia irritans, L. titilans и 
Haematobia atripalpis, а для S. stilesi – 
Lyperosia irritans, L. titilans и Stomoxys 
calcitrans.

Результаты проведенных исследова-
ний в Узбекистане и анализ литерату-
ры свидетельстуют, что в жизненных 
циклах нематод S. assamensis и S. stilesi 
участвуют кровососущие мухи семей-
ства Muscidae. Логично отметить, что 
микрофилярий попадает вместе с кро-
вью в организм мух из раны кож зара-
женного крупного рогатого скота при 
кровососании. В организме кровососов 
микрофилярий проходит ряд стадий раз-
вития. Происходит морфобиологиче-
ская перестройка органов и систем. Ли-
чинки дважды линяют и становятся ин-

Рис. 1. Stephanofilaria stilesi Сhitwood, 1934: Инвази-
онная личинка от мух Lyperosia irritans и L. titilans: 
а – общий вид, б – головной конец, в – хвостовой ко-

нец (оригинал).

Рис. 2. Stephanofilaria assamensis 
Pande, 1936: а – инвазионная личин-

ка (оригинал).
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вазионными. При повторном кровосо-
сании из хоботка мух-кровососов инва-
зионные личинки стефанофилярий про-
никают в организм дефинитивного хо-
зяина, где развиваются до половой зре-
лости. Для выяснения этой точки зре-
ния мы попытались воспроизвести жиз-
ненные циклы S. assamensis и S. stilesi с 
инокуляцией инвазионных личинок, со-
бранных от мух-кровососов.

Опыты по заражению животных ли-
чинками S. stilesi проводились по следу-
ющей схеме: двум телятам (бычки №1 
и №2) были заданы перорально по 350 
инвазионных личинок стефанофилярий; 
двух животных (бычки №3 и №4) зара-
жали путем введения по 350 инвазион-
ных личинок внутрикожно во внутрен-
нюю поверхность уши; двум бычкам 
(№5 и №6) вводили по 350 личинок вну-
трикожно в область нижней части брю-
шины (пуповины). Общим контролем 
служил бычок №7. Заражение живот-
ных опытных групп проводили 15 июня 
2010 года.

Животных опытных и контрольных 
групп содержали в аналогичных усло-
виях, исключающих спонтанное зара-
жение их стефанофиляриями. Система-
тически проводили наблюдения над ука-
занными животными.

Как показали исследования, через 60 
дней (15.08.2010) у телят №3 и №4 на-
блюдались образования – кровоточащие 
язвы на внутренней поверхности левого 
уха. Аналогичную картину мы отметили 
и у подопытных животных №5 и №6 че-

рез 75 дней (30.08.2010) после зараже-
ния. Язвы отмечались на нижней части 
брюшины около пуповины и внутрен-
ней поверхности ушных раковин. На 
поверхности язв наблюдалось скопле-
ние мух-кровососов, главным образом, 
Lyperosia irritans и L. titilans. В ретику-
лярном слое кожи этих животных бы-
ли обнаружены половозрелые нематоды 
(самцы и самки) и большое количество 
микрофилярий, а также незначительно 
яиц паразита (рис. 3). Животных первой 
группы (бычки №1 и №3) по истечении 
125 дней (20.10.2010) признаки стефа-
нофиляриоза не были отмечены, т. е. от-
сутствовали очаги поражения как в брю-
шине, так и в ушах. Пораженные участ-
ки кожи крупного рогатого скота как в 
естественных, так и в условиях экспери-
мента отмечены в ушах, в нижней стен-
ке живота. Пораженные участки лише-
ны волос, раны покрыты кровью и сыво-
роткой. Выделенные из ран зрелые не-
матоды довольно мелкие. Рот окружен 
короной 18–19 шипиков. Кутикула попе-
речно исчерчена. Длина тела паразитов 
колеблется от 3.2–3.6 мм до 5.8–6.2 мм 
(рис. 3).

Для экспериментального заражения 
животных личинками S. assamensis ис-
пользовали двух телят (бычки №8 и 
№9), которых заражали путем введе-
ния по 275 экз. инвазионных личинок 
внутрикожно в область шеи. Контролем 
служил бычок №10. Заражение живот-
ных опытных групп проводили 25 ию-
ня 2010 года. Животных опытных и кон-
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трольных групп содержали в аналогич-
ных условиях, исключающих спонтан-
ное заражение их стефанофиляриями. 

Как показали исследования, через 
55–65 дней у телят №8 и №9 наблюда-
лись образования, кровоточащие язвы 
на внешней поверхности ушных рако-
вин. На поверхности язв наблюдалось 
скопление мух-кровососов, главным об-
разом, Haematobia atripalpis и Lyperosia 
sp. В ретикулярном слое кожи этих жи-
вотных были обнаружены половозрелые 
нематоды (самцы и самки) и большое 
количество микрофилярий, а также не-
значительно яиц паразита. Выделенные 
из ран зрелые нематоды довольно тон-
кие, самка больше и длиннее самцов. 

Кутикула поперечно исчерчена. Пе-
редний и задний концы тупо закругле-
ны, с терминальным кутикулярным 
гребнем, окружающим рот. Гребень не-
сет ряд мелких шипиков, число которых 
составляет 23–24. Второй круг состоит 
из более крупных шипиков. За ротовым 
отверстием начинается пищевод (рис.4).

Следовательно, нам представляется 
возможность указать таксономическую 
значимость всего комплекса морфологи-
ческих признаков самцов и самок, инва-
зионных личинок и микрофилярий для 
дифференциации видов стефанофиля-
рий.

К этим признакам следует отнести 
длину и ширину тела зрелых нематод 

Рис. 3. Stephanofilaria stilesi Сhitwood, 1934:
а – головной конец самца; б – хвостовой конец самца; в – головной конец самки;

г – хвостовой конец самки; д – яйцо с личинкой; е – микрофилярия (оригинал)
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(самцов и самок), соотношение разме-
ров и форм органов половой системы. 
Признаки инвазионных личинок, при-
годных для дифференциации – абсолют-
ные и относительные размеры тела и 
пищевода, уровень расположения нерв-
ного кольца, кутикулярные вооружения 
ротового аппарата (количество шипов). 
Определенный интерес представляют 
также размеры микрофилярий. 

Стефанофилярии – облигатные пара-
зиты копытных, зарегистрированные в 
ряде районов Азиатского и Европейско-
го, Африканского, Американского и Ав-
стралийского континентов. Несмотря на 
то, что первые находки представителей 
этой группы были сделаны еще в трид-
цатых годах прошлого века, в целом род 
изучен недостаточно полно. 

Род Stephano laria обосновали Ihle 
et Ihle – Landenberg (1933) для немато-

ды Stephano laria dedoesi и включили 
в подсемейство Setariinae. В настоящее 
время данный род рассматривается в со-
ставе подсемейства Stephano lariinae.

Позже род был пополнен новыми ви-
дами. В составе рода числилось восемь 
видов нематод, паразитирующих в ко-
же крупного и мелкого рогатого скота 
(Bovidae), слонов (Elaphantidae) и но-
сорогов (Rhinoceratidae) (Сонин, 1977). 
Как справедливо отмечает Сонин (1977), 
описание ряда видов (S. andamensis, 
S. srivastavi) очень неполны, а так-
же имеются морфологические сход-
ные формы (S. dedoesi, S. assamensis, 
S. kaeli). Также были отмечены противо-
речивые позиции о валидности S. zaheeri 
[33, 34, 35, 38]. Точки зрения одних авто-
ров (Singh, 1958; M. Patnaik, 1964) осно-
вываются на отсутствии латеральных 
крыльев, различии по длине левой спи-

Рис.4. Stephanofilaria assamensis Pande, 1936: а – передний конец, самки, латерально; б – 
головной конец; в – хвостовой конец самки, латерально; г – то же самца; д – яйцо с ли-

чинкой; е – микрофилярия (оригинал).
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кулы и микрофилярий и крупных раз-
мерах самок S. zaheeri, отличающихся 
от S.assamensis. Другие же исследовате-
ли [34, 35] считают, что вид S. zaheeri, 
вероятно, является синонимом вида 
S. assamensis, поскольку количество ши-
пов на головном конце и длина тела са-
мок совпадают, и, кроме того, авторам 
ни разу не удалось обнаружить у нема-
тод вида S. assamensis латеральных кры-
льев. Дополнительное изучение морфо-
логии S. assamensis от буйволов и до-
машних коз позволили (B. Patnaik, Roy, 
1968) свести вид S. zaheeri в синонимы 
вида S. assamensis. Сонин (1977) разде-
ляет эту точку зрения. Однако Anderson 
(2000) в книге «Nematode parasites of 
vertebrates» в качестве валидных указы-
вает четыре вида: S. assamensis, S. kaeli, 
S. stilesi и S. zaheeri, включив их в состав 
семейства Filariidae подотряда Spirurina.

Весьма обстоятельные исследования 
были проведены по различным аспектам 
проблемы стефанофиляриоза животных 
(Johnson, 1987, 1989). Автор также кос-
нулся таксономии рода Stephano laria. 
Он отмечает 7 видов стефанофиля-
рий (S. dedoesi, S. kaeli, S. assamensis, 
S. okinawaensis, S. zaheeri, S. dinniki, 
S. stilesi) – паразитов копытных живот-
ных. На основе изучения головных ор-
наментаций S. dedoesi с применени-
ем сканирующей электронной микро-
скопии и анализа морфологических ха-
рактеристик известных видов он ука-
зывает в качестве валидных видов ро-
да Stephano laria – S. dedoesi, S. zaheeri, 
S. dinniki, S. stilesi. С нашей точки зре-

ния, здесь прослеживается не коррект-
ность в отношении соблюдения принци-
па приоритета статьи 23 «Международ-
ного кодекса зоологической номенкла-
туры» (2000) по признанию S. zaheeri 
в качестве валидного таксона в систе-
ме рода Stephano laria. Дело в том, что 
S. zaheeri был описан Singh (1958) в ка-
честве нового таксона. B. Patnaik, Roy 
(1968) перевели S. zaheeri в синоним ва-
лидного вида S. assamensis Pande, 1936. 
Здесь нарушен принцип приоритета. В 
данном случае старшим таксоном сле-
дует признать S. assamensis, который 
был описан в 1936 году (Pande, 1936). 
И в соответствии с принципом приори-
тета валидность должна сохраниться за 
S. assamensis, а S. zaheeri подпадает в 
синонимы первого.

Следует отметить, что за послед-
ние годы интерес к нематодам рода 
Stephano laria и стефанофиляриозам 
копытных животных во многих странах 
мира возрастает. Об этом свидетельству-
ют многочисленные публикации, по-
священные различным аспектам. Так, в 
1995 году Boomker et al. (1995) описыва-
ют новый вид Stephano laria thelazioides 
n. sp. от гиппопотама – Hiippopotamus 
amphibius из Африки и включают его в 
семейство Filariidae. Авторы отмечают 
о близости ряда признаков нового ви-
да S. thelazioides от гиппопотама с при-
знаками S. dinniki от носорога. Различие 
этих видов, как отмечают авторы, за-
ключается только по расположению ку-
тикулярных шипиков и клоакальных со-
сочков.
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Таким образом, по оценкам различных 
авторов, в составе рода Stephano laria 
числятся от 4 до 10 видов. Точки зрения 
исследователей в отношении правомоч-
ности видов значительно расходятся. 
Так, Сонин (1977) отмечает в своей рабо-
те 8 видов – S. dedoesi, S. andamenensis, 
S. assamensis, S. dinniki, S. kaeli, S. rono, 
S. srivastavii, S. stilesi – паразитов 
Bovidae, Rhinoceratidae и Elaphantidae. 
Он справедливо указывает на недоста-
точность описания S. andamenensis и 
S. srivastavii, а также отмечает о морфо-
логических близких формах (S. dedoesi, 
S. assamensis, S. kaeli). В последующие 
годы были описаны новые виды и про-
ведены ревизии известных видов рода 
Stephano laria. В этом контексте осо-
бого внимания заслуживают результа-
ты комплексных исследований стефано-
филяриоза животных и таксономии рода 
Stephano laria [23, 24], о чем мы акцен-
тировали выше. С учетом работ Johnson 
(1987) и Dutt (1970) в своей капиталь-
ной монографии Anderson (2000) приво-
дит четыре вида – S. assamensis, S. kaeli, 
S. stilesi, S. zaheeri – в качестве суве-
ренных. И, наконец, Mercky (2002), со-
глашаясь со взглядами Johnson (1987) и 
B. Patnaik, Roy (1968) о синонимизации 
рода видов стефанофилярий, в качестве 
валидных отмечает следующих четырёх 
видов – S. assamensis, S. zaheeri, S. kaeli 
и S. dedoesi.

Из краткого обзора следует, что до на-
стоящего времени не сложилось единого 
мнения о видовом составе и границе ро-

да Stephano laria. Все же прослеживает-
ся тенденция к синонимизации ряда ви-
дов из-за недостаточности их описания. 

На основе анализа сведений о видах 
рода Stephano laria с учетом результа-
тов оригинальных исследований по он-
тогенезу и биологии S. assamensis и 
S. stilesi предлагаем свою точку зрения 
о валидности отдельных видов рассма-
триваемого рода. Морфо-биологические 
данные известных видов представлены 
в таблице 3.

При сравнении 9 указанных видов ро-
да Stephano laria нами использован 21 
морфологический и биологический па-
раметр, из которого 3 относятся к кате-
гории абсолютных и 18 – к категории от-
носительных признаков размерных ха-
рактеристик.

Из 18 относительных признаков 14 
размерного и количественного характе-
ра оказались непригодными для диффе-
ренциация этих видов в связи с тем, что 
диапазон их изменчивости у всех срав-
ниваемых видов взаимно перекрещива-
ется (табл. 3). К этим признакам отно-
сятся длина и ширина тела, пищевода, 
дистанция до нервного кольца и вульвы, 
количество сосочков, длина микрофиля-
рий. Эти признаки «не работают». Для 
видовой диагностики видов эти призна-
ки в таксономическом отношении сла-
бо выражены. Следует их использовать 
с учетом вариабельности, зависящей от 
хозяев и географических зон.

Наиболее существенными межвидо-
выми различиями как самцов, так и са-
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мок является количество перибуккаль-
ных и головных шипиков, абсолютные 
и относительные размеры спикул у сам-
цов (табл. 3). Мы отмечаем о надежной 
таксономической ценности этой группы 
признаков. 

Большое значение придает Johnson 
(1987, 1989) для идентификации ви-
дов Stephano laria на количество ши-
пиков и сосочков, характер их располо-
жения. Этот вывод закрепляет на осно-
ве изучения S. dedoesi с использовани-
ем сканирующей электронной микро-
скопии. И на этой основе автор считает 
следующих видов S. assamensis, S. kaeli, 
S. okinawaensis в качестве синонимов 
вида S. dedoesi. С учетом этих измене-
ний автор предлагает определительную 
таблицу для видов рода Stephano laria. 

Высоко оценивая эту работу, нель-
зя не отметить, что она далека до со-
вершенства. Основной недостаток в 
работе автора заключается в том, что 
Johnson (1987, 1989) не учел работы 
(В. Patnaik, Roy, 1968), которые на до-
статочном основании S. zaheeri пере-
вели в синонимы вида S. assamensis, 
что соответствует принципам прио-
ритета. S. zaheeri подпадает в синони-
мы не S. dedoesi, а S. assamensis, кото-
рый сохраняет валидность в составе ро-
да Stephano laria. По морфологическим 
признакам нами рассматриваются виды 
S. okinawaensis, S. rono синонимами ви-
да S. assamensis. Морфологические при-
знаки S. rono и S. okinawaensis практи-
чески укладываются в рамках призна-

ков S. assamensis. Все они являются па-
разитами Bovidae. В качестве промежу-
точных хозяев S. rono и S. okinawaensis 
зарегистрированы в Японии – Musca 
conducens, а для S. assamensis – Musca 
conducens, Lyperozia titilans, L. irritans и 
Haematobia atripalpis в Индии, Бангла-
деш, Пакистане, Узбекистане и Казах-
стане.

Процесс описания новых видов ро-
да Stephano laria продолжается. Так, 
Boomker et al. (1995) находят новый вид 
Stephano laria thelazioides n.sp. – паразит 
гиппопотама (Hiippopotamus amphibius) 
в Южно-Африканской Республике. 

Более детальное сравнение морфо-
логии самцов и самок S. thelazioides и 
S. dinniki показывает, что их видовая 
специфика размерных признаков выра-
жена значительно слабее. Что касает-
ся их различия по количеству, располо-
жению сосочков и шипиков, то они зна-
чительны. Очевидно, эти признаки слу-
жат более надежными в дифференциа-
ции указанных видов, да и в целом рода 
Stephano laria, что соответствует взгля-
дам Johnson (1987).

Таким образом, можно утверждать 
о наличии 5 валидных видов рода Ste-
phano laria – S. dedoesi, S. assamensis, 
S. dinniki, S. stilesi и S. thelazioides – пара-
зитов Bovidae, Rhinoceratidae и Hippopo-
tamidae. Ряд видов S. kaeli, S. zaheeri, 
S. okinawaensis, S. rono нами рассма-
триваются в качестве синонимов соот-
ветствующих видов рода Stephano laria 
(что указано ниже!). Первоначаль-
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ное описание видов S. andamenensis, 
S. srivastavii совершенно неполно, и эти 
виды должны расцениваться, как Nomen 
nudum.

Итак, мы рассмотрели вопрос о так-
сономической значимости морфологи-
ческих признаков для видовой диагно-
стики нематод рода Stephano laria. Сум-
мируя результаты проведенного анали-
за, можно сделать следующие выводы и 
заключения.

Для видовой диагностики нематод ро-
да Stephano laria оказались пригодными 
признаки у самцов – структуры спикул, 
которые обладают более или менее ши-
роким кругом специфических особенно-
стей морфологии, отвечающих требова-
ниям морфологических критериев вида.

Таксономическая ценность всего ком-
плекса признаков не одинакова. По раз-
нообразию и таксономической ценности 
морфологических критериев наиболее 
надежными оказались количества и рас-
положения шипиков и хвостовых сосоч-
ков как у самцов, так и самок. Диффе-
ренциация видов при условии детально-
го изучения этих признаков не представ-
ляет трудностей. Необходимым услови-
ем для этого является применение еди-
ной методики сбора и обработка мате-
риала, обеспечивающего высокую ста-
бильность морфологических признаков.

Размерные признаки самцов, самок 
и микрофилярий, таксономическая цен-
ность снижены за счет широкой их из-
менчивости, связанные с хозяевами и ге-
ографической зоной.

Следует особо подчеркнуть о кон-

сервативности числа головных ши-
пов у инвазионных личинок видов рода 
Stephano laria, пригодных для диагно-
стики видов.

Изложенные выше материалы по-
зволяют нам внести дополнение в ди-
агнозе и определить границы рода 
Stephano laria.

Диагноз рода Stephano laria (по Со-
нину, 1977, с нашими дополнениями). 
Stephano lariidae. Круглое ротовое от-
верстие окружено короной хитиноид-
ных шипиков, позади которой распо-
лагается вторая с шипиками большего 
размера. Амфиды достаточно крупные. 
Имеется четыре пары субмедианных со-
сочков, расположенных в два круга. Пи-
щевод короткий, не разделен на отде-
лы. Хвостовой конец самца короткий, 
лишен каудальных крыльев, с много-
численными клоакальными сосочками. 
Спикулы, как правило, неравные по дли-
не. Левая спикула длинная, правая – ко-
роткая. Хвостовой конец самки тупоко-
нический. Вульва на уровне пищевода. 
Яйцевод разделяется на две матки. Яй-
цеживородящие. Микрофилярии внутри 
яйцевого чехлика локализуются в толще 
кожи. 

Паразиты Bovidae, Rhinoceratidae, 
Hippopotamidae. 

Промежуточные хозяева – кровососу-
щие мухи семейства Muscidae. 

Типовой и единственный род Stepha-
no laria Ihle et Ihle – Landenberg, 1933.

Типовой вид рода Stephano laria de-
doesi Ihle et Ihle – Landenberg, 1933.

В составе рода Stephano laria чис-
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лится 5 валидных видов: S. dedoesi, 
S. assamensis, S. dinniki, S. stilesi, 
S. thelazioides. 

Что касается места, рода Stephano -
laria в системе отряда Spirurida, единого 
мнения не сложилось. Взгляды исследо-
вателей известны из обширных публи-
каций [2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 
19, 20, 23, 24, 26, 27, 39]. 

Не вдаваясь в анализ существую-
щих взглядов указанных авторов, мы 
придерживаемся взгляда Wehr (1935), 
Chabaud, Choquet (1953), Скрябина, 

Ивашкина (1968), согласно которым 
род Stephano laria включен в самостоя-
тельное семейство Stephano lariidae. На 
наш взгляд, это оправдано. Морфо-био-
логические особенности Stephano -
lariidae достаточно четко различаются 
от Setariidae, Onchocercidae и Filariidae 
и заслуживают быть обособленными в 
ранге валидного семейства в составе по-
дотряда Filariata.

Мы представляем положение рода 
Stephano laria в системе Spirurida в сле-
дующем виде:

ОТРЯД SPIRURIDA (RAILLIET, 1914)
 Подотряд Filariata Skrjabin,1915
  Семейство Stephano lariidae Wehr,1935 
   Род Stephano laria Ihle et Ihle – Landenberg, 1933
    1. Stephano laria dedoesi Ihle et Ihle – Landenberg, 1933
    С и н о н и м: Stephano laria kaeli Buckley,1937
    2. Stephano laria assamensis Pande,1936
    С и н о н и м ы: Stephano laria zaheeri Singh,1958; 
    Stephano laria okinawaensis Ueno et Chibana,1973; 
    Stephano laria rono Kono,1965
    3. Stephano laria dinniki Round,1964
    4. Stephano laria stilesi Сhitwood, 1934
    5. Stephano laria thelazioides Boomker, Bain, Chabaud et Kriek, 1995
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ВНУТРИПУЗЫРНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ НЕМЫШЕЧНО-
ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ВАКЦИНОЙ БЦЖ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ

К.Б. Лелявин, В.Г. Лалетин
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет

г. Иркутск, Россия

По данным ВОЗ, рак мочевого пузы-
ря (РМП) в структуре онкологической 
заболеваемости России занимает 8-е 
место среди мужчин и 18-е среди жен-
щин. Частота развития рецидивов дела-
ет его наиболее значимым в отношении 
общей заболеваемости злокачествен-
ными опухолями, а затраты на его лече-
ние – наиболее высокими в расчете на 
каждого пациента [1, 5]. Среди больных 
РМП с впервые установленным диагно-
зом у 70% пациентов выявляют поверх-
ностные опухоли, у 25% – инвазивные, 
а у 5% имеются метастазы (EORTC and 
Medical Research Council 2009) [7]. 

Внутрипузырная иммунотерапия 
вакциной БЦЖ (Calmette-Guеrin, BCG) 
остается самой эффективной формой 
адъювантной лекарственной терапии ис-
пользуемой для профилактики рецидива 
и прогрессии немышечно-инвазивного 
рака мочевого пузыря [2, 3, 6]. 

К сожалению, высокая токсичность 
БЦЖ-терапии ограничивает возможно-
сти ее применения и ухудшает результа-
ты проводимого лечения [8]. Альтерна-
тивной методикой является применение 
внутрипузырной химиотерапии, позво-
ляющей снизить частоту рецидивирова-

Қуық ішіндегі иммунотерапия 
қуықтың обырын кешенді емдеудің 
құрамдас бөлігі болып табылады 
және ісіктің трансуретралдық ре-
зекциясынан кейін қолданылады. 
Бұл зерттеулерде біз қуықтың 
бұлшықеттік емес инвазивті обы-
рын емдеуде қуық ішіндегі БЦЖ 
терапиясы мен Тизоль® гелінің 
қосындысының терапиялық тиімді-
лігі мен уыттылығын бағаладық. 
Зерттеуге 120 науқас (орташа 
жасы 56,6 0,6 жас) қатысты. 
Зерттеуге қатыстыру критерийі 
ретінде рецидиві мен прогрессияның 
аралық және жоғары қаупі бар 
гистологиялық верифицияланған 
бұлшықеттік емес инвазивті 
ауыспалы-клеткалық обыр болды. 
Ісіктің трансуретралдық резек-
циясынан кейін барлық науқастар 
топтарға бөлінді. А тобындағы 
(n = 60) науқастар 120 мг БЦЖ 
терапиясының 6-апталық емдеу 
курсын алды. В тобындағы (n = 60) 
науқастар 120 мг БЦЖ вакцина-
сы мен Тизоль® гелі қосындысының 
6-апталық инстилляциясын алды. 
БЦЖ вакцинасы мен Тизоль® 
гелін бірге қосып беру аурудың 
созылмалылығы мен ауыр түрдегі 
жанама реакцияларының санын 
айтарлықтай азайтты (р = 0,024 
және оған сәйкес р = 0,011).

Внутрипузырная иммунотерапия 
является составной частью комп-
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ния в среднем на 18%. Однако в среднем 
у 32–40% пациентов отмечаются общие 
и локальные осложнения в виде выра-
женных циститов, аллергических реак-
ций и прочих изменений, не купирую-
щихся к моменту следующей инстилля-
ции [4]. Кроме того, идеальный химио-
препарат для внутрипузырной терапии 
должен быть липофильным, легко про-
никать через уротелий и не попадать в 
системный кровоток. Большинство при-
меняемых химиопрепаратов представ-
лено гидрофильными соединениями. К 
недостаткам данного способа следует 
отнести и высокую стоимость препара-
тов.

Исходя из научной и практической 
актуальности проблемы, нам представ-
ляется перспективным поиск и изуче-
ние новых эффективных лекарствен-
ных средств в комплексном лечении, 
профилактике рецидивов немышечно-
инвазивного рака мочевого пузыря, 
предупреждении и коррекции осложне-
ний внутрипузырной иммунотерапии 
вакциной БЦЖ.

Цель работы. Повышение лечебной 
эффективности внутрипузырной имму-
нотерапии вакциной БЦЖ немышечно-
инвазивного рака мочевого пузыря за 
счет уменьшения токсичности, сниже-
ния количества осложнений и времени 
удержания лечебного препарата в поло-
сти мочевого пузыря посредством ис-
пользования геля Тизоль.

Материалы и методы. Для реше-
ния поставленной цели в период с 2004 

лексного лечения рака мочевого пу-
зыря и широко применяется после 
трансуретральной резекции опу-
холи. В этом исследовании мы оце-
нили терапевтическую эффектив-
ность и токсичность комбинации 
внутрипузырной БЦЖ терапии плюс 
гель Тизоль® в лечении немышечно-
инвазивного рака мочевого пузы-
ря. В исследование были включе-
ны 120 пациентов (средний возраст 
56,6 0,6 лет). Критериями вклю-
чения был гистологически верифи-
цированный немышечно-инвазивный 
переходно-клеточный рак с проме-
жуточным и высоким риском реци-
дива и прогрессии. После трансуре-
тральной резекции опухоли все па-
циенты были рандомизированы в 
группы. Группа А (n = 60) получала 6-
недельный курс 120 мг БЦЖ тера-
пии. Группа В (n = 60) пациенты 
получали 6-недельные инстилляции 
120 мг вакцины БЦЖ в комбинации с 
гелем Тизоль®. Совместное введение 
вакцины БЦЖ и геля Тизоль® приво-
дило к значительно меньшему чис-
лу осложнений и тяжелых побочных 
реакций (р = 0,024 и р = 0,011, соот-
ветственно).

Intravesical immunotherapy is a 
constituent of combination treatment 
for bladder cancer and widely used 
after transurethral resection of the 
tumor. In this study we evaluate the 
therapeutic efficacy and toxicity of 
combined intravesical BCG therapy 
plus gel Tizol® for treating non-
invasive bladder cancer. A total of 
120 patients (mean age 56,6 0,6 
years) were enrolled for the study. The 
inclusion criteria were histologically 
verified non-invasive transitional cell 
carcinoma with intermediate and high 
risks of recurrence and progression. 
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больным на первом этапе выполнялась 
трансуретральная резекция (TUR) опу-
холи мочевого пузыря под спинномоз-
говой анестезией. После получения ги-
стологического заключения об отсут-
ствии мышечной инвазии рака мочевого 
пузыря и соответствии критериям вклю-
чения проводилась рандомизация. Для 
всесторонней оценки лечения этой ка-
тегории больных сформированы 2 груп-
пы. Основная группа А (n = 60) – паци-
енты на 21-е сутки после TUR получали 
стандартный 6-недельный курс внутри-
пузырных инстилляций 120 мг вакци-
ны БЦЖ Имурон, группа Б (n = 60) кли-
нического сравнения – на 21-е сутки по-
сле TUR назначался 6-недельный курс 
внутрипузырных инстилляций комби-
нацией 120 мг вакцины БЦЖ Имурон и 
10 г геля Тизоль. Медиана наблюдения 
для всей когорты пациентов составила 
30,9 мес.

В качестве новой лекарственной фор-
мы для внутрипузырной адъювантной 
иммунотерапии нами использована ком-
позиция 120 мг вакцины БЦЖ Имурон 
и 10 г геля Тизоль. Этот препарат раз-
решен к применению в лечебной прак-
тике (приказ МЗ РФ №192 от 16.08.93 г., 
Р.У.93.192.1), разработан предприятием 
«Организация лабораторных исследо-
ваний медицинских препаратов» (ООО 
«Олимп», Екатеринбург). Данный пре-
парат является органическим титансо-
держащим соединением. Атом тита-
на, химически связанный с молекулами 
глицерина, является комплексообразую-

After transurethral tumor resection, 
all the patients were randomized in 
groups. Group A (n = 60) was treated 
with a 6-week course of BCG, 120 mg. 
Group B (n = 60) patients received 
6-week instillations of BCG, 120 mg, 
plus gel Tizol®. A response was 
assessed by cystoscopy every 3 months 
after treatment. The co-administration 
of BCG and gel Tizol® displayed a 
significantly less complication rate and 
severe adverse reactions (p = 0.024 
and p = 0.011, respectively).

по 2010 гг. исследованы 120 больных 
немышечно-инвазивным РМП, нахо-
дившихся на обследовании и лечении в 
ГБУЗ «Областной онкологический дис-
пансер», г. Иркутск, РФ. Из них – 82 
мужчин и 38 женщин в возрасте от 41 
до 82 лет (средний возраст составил 
56,6±0,6 лет). Критериями отбора боль-
ных в исследование служило наличие у 
них гистологически верифицированно-
го немышечно-инвазивного переходно-
клеточного РМП с неблагоприятным 
(категория T1, низкая степень диффе-
ренцировки – G3, множественные, ча-
сто рецидивирующие опухоли, наличие 
рака in situ) и промежуточным (катего-
рия Ta, высокая – G1 или средняя – G2 
степень дифференцировки, множе-
ственные рецидивные опухоли диаме-
тром >3 см) прогнозом, отсутствие уре-
терогидронефроза, отдаленных либо ре-
гионарных метастазов, а также инфор-
мированное согласие пациента на ле-
чение и участие в исследовании. Перед 
включением в протокол пациенты про-
ходили стандартное обследование. Всем 
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щим центром для составляющих моле-
кулу препарата фрагментов: глицерина и 
воды. Этим взаимодействием определя-
ются его фармакологические свойства. 
Препарат нетоксичен, тератогенного, 
мутагенного и канцерогенного действия 
не установлено, не имеет противопока-
заний к применению. Внутрипузырная 
БЦЖ-терапия проводилась в условиях 
медицинского учреждения, соответству-
ющего санитарно-эпидемиологическим 
правилам СП 3.3.2.1120-02.

Лекарственную суспензию готовили 
непосредственно перед введением в мо-
чевой пузырь и просили пациента удер-
жать ее в мочевом пузыре в течение 30 
минут. Пациенту предлагали менять по-
ложение тела для равномерного контак-
та вакцины со стенками мочевого пузы-
ря. Введение лекарственной суспензии 
препаратов осуществляли строго 1 раз 
в неделю в течение 6 недель. Суммар-
ная доза вакцины БЦЖ Имурон состав-
ляла 720 мг. Через 4 недели после окон-
чания основного (индукционного) 6-не-
дельного курса проводили контроль-
ную фиброуретроцистоскопию. Паци-
енты с отсутствием рецидива РМП, удо-
влетворительной переносимостью ле-
чения переводились на поддерживаю-
щую терапию, состоящую из двух кур-
сов. Первый курс поддерживающей те-
рапии заключается в том, что через 4 не-
дели перерыва после основного курса 
внутрипузырно вводят суспензию вак-
цины БЦЖ Имурон (120 мг) и геля Ти-
золь (10 г), разведенной в 0,9% растворе 

NaCl (50 мл) один раз в 3–4 недели в те-
чение 12 недель. В последующем – 4 не-
дели перерыва с контрольным обсле-
дованием. По завершении первого кур-
са поддерживающей терапии всем боль-
ным проводили ультразвуковое исследо-
вание почек, мочевого пузыря, эндоско-
пическое исследование с целью опреде-
ления состояния стенок мочевого пузы-
ря, верхних мочевыводящих путей. Из 
участков очаговой гиперемии брали би-
опсию. Всем больным проводили цито-
логическое исследование мочи. После 
оценки состояния слизистой оболочки 
мочевого пузыря при удовлетворитель-
ной переносимости лечения назнача-
ли второй курс поддерживающей тера-
пии – вакциной БЦЖ Имурон (120 мг) 
и геля Тизоль (10 г) в разведении 0,9% 
раствором NaCl (50 мл) 1 раз в 4 неде-
ли в течение 24 недель. Контрольное об-
следование проводили после окончания 
курса лечения и каждые 3 месяца в тече-
ние 2 лет, при отсутствии рецидива опу-
холи мочевого пузыря – ежегодно. Через 
12–15 месяцев после окончания основ-
ного и поддерживающих курсов лече-
ния больным проводили полное клини-
ческое обследование. При обнаружении 
рецидива РМП выполнялась ТУР моче-
вого пузыря.

Результаты. В течение периода на-
блюдения рецидивы выявлены у 26 
(43,3%) больных группы А, у 8 (13,3%) – 
группы Б. При оценке выживаемости в 
группе Б трехлетняя безрецидивная вы-
живаемость оказалась выше (78,5±6,8%), 
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чем в группе А (62,6±6,3%). Но досто-
верных различий в выживаемости при 
попарном сравнении в группах не полу-
чено. Прогрессирование наблюдалось у 
11 (9,7%) больных: у 9 (15,0%) – в груп-
пе А и у 2 (7,0%) – из группы Б. Досто-
верных различий в выживаемости до 
прогрессирования в группах не выявле-
но (p = 0,23). Полный курс лечения за-
кончили 44 (73,3%) больных группы А 
и 57 (95%) – группы Б. Курс лечения 
был прерван из-за развившихся ослож-
нений у 16 (26,6%) больных группы А, у 
3 (5,0%) больных группы Б. Из систем-
ных побочных эффектов зарегистриро-
ваны 2 случая аллергической реакции в 
группе А. Гипертермия >38,5°C наблю-
далась у 5 (8,3%) больных группы А и у 
1 (1,7%) – группы Б. Развитие легочных 
осложнений в виде БЦЖ-пневмонита за-
фиксировано у 3 (5,0%) пациентов груп-
пы А и у 1 (1,7%) – группы Б. Во всех 
указанных случаях потребовалось на-
значение длительной противотуберку-
лезной терапии. Среди местных токси-
ческих проявлений внутрипузырной те-
рапии отмечены дизурические явления 
на фоне введения одной вакцины БЦЖ 
у 14 (23,3%) больных и на фоне БЦЖ-
терапии вакциной Имурон в комбина-
ции с гелем Тизоль у 2 (3,3%) больных. 
Гематурия развилась, соответственно, у 
5 (8,3%) и 1 (1,7%) пациентов группы 
А и группы Б. Сравнение числа ослож-
нений в группах с учетом степени ток-
сичности и общего количества осложне-
ний показало статистически значимые 

различия между группами (p = 0,012 и 
p = 0,044, соответственно). При сравне-
нии частоты осложнений в группах с ис-
пользованием вакцины БЦЖ и геля Ти-
золь наблюдалось меньшее число ослож-
нений, причем это различие статистиче-
ски значимо (p = 0,024). Кроме того, от-
мечено достоверное различие в частоте 
осложнений II–III степени токсичности 
в пользу группы Б по сравнению с моно-
терапией вакциной БЦЖ (p = 0,011).

Заключение. Наиболее эффектив-
ным методом внутрипузырной адъю-
вантной иммунотерапии в проведенном 
исследовании была комбинация вакци-
ны БЦЖ (Имурон) и геля Тизоль. Ком-
бинация БЦЖ с гелем Тизоль показала 
статистически значимо более низкую 
токсичность по сравнению с монотера-
пией вакциной БЦЖ в отношении часто-
ты осложнений и осложнений II–III сте-
пени токсичности. 

Данный способ внутрипузырной им-
мунотерапии немышечно-инвазивного 
РМП вакциной БЦЖ в комбинации с ге-
лем Тизоль позволил получить значи-
тельный клинический эффект, добива-
ясь за короткий срок максимального по-
ложительного результата при минималь-
ном количестве осложнений. Исполь-
зуемый нами способ позволил умень-
шить токсичность вакцины БЦЖ Иму-
рон без изменения разовой дозы вводи-
мого препарата и сократить время удер-
жания вакцины БЦЖ Имурон в полости 
мочевого пузыря, а также улучшить ка-
чество жизни пациентов, больных раком 
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мочевого пузыря. Новым, не очевидным 
эффектом применения способа является 
отсутствие дизурических расстройств и 
болевого синдрома.
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РОЛЬ АФФЕРЕНТНЫХ ВЛИЯНИЙ С АОРТАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
В РЕГУЛЯЦИИ ГЕМО- И ЛИМФОДИНАМИКИ У АМФИБИЙ

М.Н. Мырзаханова
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова,

г. Кокшетау, Казахстан

Зерттеудің негізгі мақсаты 
амфибиядағы лимфоток және 
веналық қан айналымын реттеудегі 
нейро-гуморалдық механизмдерін 
зерделеу болып табылады. Бұл 
жұмыста амфибиядағы лимфоди-
намика және веналық қысымның 
барорецепторлық аорта қуысының 
веналық қысымына афференттік 
әсері зерттеліп қарастырылған.

Целью настоящего исследова-
ния является изучение механизмов 
нейро-гуморальной регуляции веноз-
ного кровообращения и лимфотока 
у амфибий. В работе изучали аффе-
рентные влияния с барорецепторной 
зоны дуги аорты на венозное давле-
ние, венозный тонус и лимфодина-
мику у амфибий.

The aim of this study is to investigate 
the mechanisms of neuro-humoral 
regulation of the venous circulation 
and lymph flow in the amphibians. In 
this paper we studied the influence of 
afferent pressosensitive area of the 
aortic arch to the venous pressure, 
venous tone and lymphfodinamiku in 
amphibians.

Открытие депрессорного нерва и 
аортальной депрессорной зоны привело 
к созданию теории саморегуляции кро-
вообращения.

Согласно многочисленным исследо-
ваниям, афферентные влияния с рецеп-

торов дуги аорты приводят к рефлектор-
ному изменению артериального давле-
ния, сосудистого тонуса и сердечной де-
ятельности [1–7], а также лимфотока [8].

Относительно роли аортальной зоны 
и каротидного синуса в регуляции кро-
вообращения и значения их в депрессор-
ных реакциях у низших позвоночных 
мнения противоречивы.

При повышении давления в области 
каротидной зоны у жаб и лягушек на-
блюдались разряды в нервах каротидно-
го синуса [9].

Некоторые авторы при повышении 
давления в каротидном синусе у жаб не 
наблюдали изменения в уровне кровя-
ного давления и сердечной деятельно-
сти [10].

При повышении давления в изолиро-
ванном участке бифуркации сонных ар-
терий у черепах обнаружены как прес-
сорные, так и депрессорные сдвиги ар-
териального давления, а также увеличе-
ние лимфотока [11].

Отмечено, что у черепах в дуге аор-
ты и в легочной артерии, а также в дру-
гих артериях, иннервируемых нижними 
нервными стволами блуждающего не-
рва, локализованы баро- и хеморецепто-
ры [12].
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Существовало мнение, что депрес-
сорный нерв низших позвоночных не 
является гомологом такового у млекопи-
тающих[13].

У крокодилов была описана веточка 
от блуждающего нерва, идущая в дугу 
аорты и легочную артерию [14].

У ящериц и черепах также была обна-
ружена ветвь от блуждающего и верхне-
гортанного нервов, достигающая аорты 
и огибающая стенку желудочка сердца 
[9–12]. Этот нерв авторы считают анало-
гом депрессорного нерва у млекопита-
ющих. Морфологически депрессорный 
нерв был идентифицирован и у других 
низших позвоночных: у щук [16], у ля-
гушек [14], у змей [13].

Электрическая стимуляция гортан-
ного нерва у жаб вызвала снижение или 
повышение артериального давления. 
Повышение давления в изолирован-
ном участке перфузируемого легочно-
кожного ствола у жаб приводило к сни-
жению артериального давления на 31% 
с брадикардией или остановкой серд-
ца [4–7]. У лягушек аналогичное раз-
дражение гортанного нерва вызвало по-
вышение давления в аорте и брадикар-
дию [16].

Считают, что барорецепторы дуги 
аорты у рептилий (черепах), согласно 
результатам электронномикроскопиче-
ских исследований, сходны с таковыми 
млекопитающих [15].

Стимуляция центральных концов 
стволовых нервов у черепах и ящериц 
приводила к падению артериального 

давления и частоты сердечных сокра-
щений [16]. Автор заключил, что эти не-
рвы сравнимы с депрессорным аорталь-
ным нервом млекопитающих. Однако 
позже другие авторы подтвердили этот 
факт [14].

Как видно из представленных дан-
ных, в литературе недостаточны сведе-
ния о развитии регуляторных влияний 
с афферентной зоны аортальной дуги у 
низших позвоночных на венозное кро-
вообращение. Большим пробелом явля-
ется недостаточность наших знаний о 
развитии нервной регуляции деятельно-
сти венозных сосудов у позвоночных, в 
частности, у низших позвоночных.

В настоящем разделе приводится ма-
териал, посвященный изучению роли 
барорецепторов дуги аорты на лимфо-
ток и венозное кровообращение у пред-
ставителей амфибий и рептилий.

В первой и второй сериях опытов изу-
чалось влияние с барорецепторов дуги 
аорты у лягушек и черепах на артери-
альное давление (АД), венозное давле-
ние (ВД) в магистральных и регионар-
ных венах, на венозный тонус и лимфо-
ток.

Опыты проводились на взрослых жи-
вотных: озерных лягушках (Rana ridi-
bunda) массой тела 80–250 г, в зимний 
период (декабрь-март); среднеазиатских 
степных черепахах обоего пола (Testudo 
hors eldi gray) массой тела 800–1200 г, в 
летний период (май-июнь). 

Наркотизация производилась путем 
внутримышечной инъекции тиопен-
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тала натрия черепахам из расчета (15–
30 мг/кг). Лягушек наркотизировали 
эфиром.

Черепахам после наркотизации рас-
пиливали панцирь с двух боковых сто-
рон, после чего с помощью шпателя уда-
ляли вентральный пластрон, открывая 
доступ к внутренним органам. Все даль-
нейшие манипуляции производили при 
управляемом дыхании (дыхательный 
аппарат АИД-2). Черепах фиксировали 
в специальном станке.

У лягушек и черепах производили 
раздражение барорецепторов изолиро-
ванного участка правой или левой ду-
ги аорты путем нагнетания физиоло-
гического раствора под давлением 60–
100 мм рт. ст. в течение 10–15 с. Другая 
аорта оставалась для регистрации арте-
риального давления. В ней фиксирова-
лась Т-образная канюля. Ток крови не 
нарушался.

У лягушек регистрировали артери-
альное давление в дуге аорты, венозное 
давление в брюшной вене с помощью 
тензодатчиков монитора хирургическо-
го MX-01. Для регистрации механограм-
мы сокращений заднего лимфатическо-
го сердца использовали емкостной кон-
денсатор [12]. Изменения емкости дат-
чика при сокращениях объекта усилива-
лись и передавались на самописец. Со-
гласно анатомическим работам, задние 
лимфатические сердца лягушек име-
ют неправильно-полиэдрическую фор-
му и расположены по обеим сторонам 
копчиковой кости в треугольном про-

странстве, ограниченном пояснично-
бедренной, копчиково-бедренной и на-
ружной толстой мышцей бедра. С дор-
сальной стороны тела в местах их лока-
лизации удаляли кожу. Обнажали вер-
хушку сердца, на котором фиксировался 
крючок емкостного датчика [11].

Объем лимфы в подкожном лимфати-
ческом мешке измеряли путем одномо-
ментного взятия лимфы в градуирован-
ные микропипетки.

У черепах регистрировали показате-
ли артериального давления в левой сон-
ной артерии (мм рт. ст.), венозное дав-
ление в яремной, подключичной, брюш-
ной, брыжеечной и бедренной венах 
(мм вод. ст.) с помощью тензодатчиков 
МХ-01. Находили поясничную лимфа-
тическую цистерну, в центральной ча-
сти ее фиксировали стеклянную каню-
лю для оттока лимфы.

Для оценки сдвигов лимфодинами-
ки в ответ на раздражения определя-
ли количество оттекающей из пояснич-
ной цистерны лимфы в единицу време-
ни (мл/мин.) с помощью модифициро-
ванного электромагнитного отметчика с 
капледелителем [12].

В качестве антикоагулянта использо-
вали гепарин (412 ед./кг). Все указанные 
показатели регистрировались на мони-
торе хирургическом МХ-01. Запись по-
казателей производилась на бумажной 
ленте быстродействующего самописца 
Н-338-6.

Всего поставлено 130 опытов на 73 
озерных лягушках и 54 степных чере-
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пахах. Проведено 394 физиологических 
наблюдения.

В первой серии опытов у лягушек изо-
лировали одну дугу аорты из системно-
го кровообращения и в этом участке по-
вышали давление до 60–90 мм рт. ст. В 
другую дугу аорты вводили Т-образную 
канюлю, через которую регистрировали 
артериальное давление, при этом крово-
ток сохранялся и кровь поступала как в 
мозг, так и в брюшную аорту.

Результаты экспериментов показали, 
что у лягушек при повышении давления 
(до 60–90 мм рт. ст.) в дуге аорты в 43% 
опытов наблюдалось повышение артери-
ального давления в среднем от 28,4±0,8 
до 32,08±1,0 мм рт. ст., что составляло 
113% от исходного фона (Р < 0,001). В 
57% наблюдений сдвиги артериально-
го давления отсутствовали. При повы-
шении давления до 100 мм рт. ст. в 9% 
опытов давление незначительно снижа-
лось от 28±0,3 до 26±0,6 мм рт. ст. Не-

зависимо от сдвигов артериального дав-
ления отмечалось угнетение сердечной 
деятельности вплоть до кратковремен-
ной остановки в течение 6–15 с. Веноз-
ное давление в брюшной вене лягушек 
повышалось в 37% опытов, в остальных 
экспериментах не изменялось и лишь в 
9% наблюдалось незначительное сниже-
ние его уровня (рис. 1).

Регистрировали объем оттекающе-
го перфузата. Поставлено 14 опытов, 
включающих 48 наблюдений.

При повышении давления до 60–
80 мм рт. ст. в дуге аорты у лягушек от-
мечено изменение тока перфузата из 
брюшной вены. Ток перфузата в 40% 
опытов уменьшался от 0,57±0,02 до 
0,40±0,01 мл/мин. (Р < 0,001), в 13% 
– возрастал от 0,56±0,02 до 0,60±0,05 
мл/мин. и в 47% опытов ток перфуза-
та не изменялся. Реакция длилась около 
1 мин. При повышении давления в дуге 
аорты до 80–100 мм рт. ст. ток перфузата 

Рис. 1. Сдвиги гемо- и димфодинамики у лягушек 
при раздражении барорецепторов правой дуги аорты.

Обозначения сверху вниз: артериальное давление (мм рт. ст.), венозное давление 
в брюшной вене (мм вод. ст.), механограмма лимфатического сердца (уд. мин), 

отметка времени (2 с) и раздражения.
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уменьшался в 50% опытов от 0,51±0,05 
до 0,39 ± 0,01 мл/мин. (Р < 0,05), увели-
чивался в 8% опытов.

Следовательно, просвет брюшной 
вены у лягушек при стимуляции баро-
рецепторов дуги аорты в большинстве 
опытов уменьшался, хотя реакция вены 
в ряде опытов отсутствовала. Отмече-
но урежение ритма сокращений заднего 
лимфатического сердца в 60% опытов от 
24±1,0 до 14±2,0 уд/мин. (Р < 0,01), со-
провождавшееся увеличением ампли-
туды на 58% от исходного. В 50% опы-
тов после урежения сокращений наблю-
далась кратковременная остановка серд-
ца. Отмечено увеличение объема лимфы 
в бедренном подкожном лимфатическом 
мешке на 121% от исходного уровня от 
0,052±0,007 до 0,063±0,001 (рис. 1, 2).

Запись характерных сдвигов изучае-
мых показателей у лягушки приведена 
на рис. 1, который демонстрирует, что 
раздражение барорецепторов правой ду-

ги аорты у лягушки (повышение давле-
ния до 70 мм рт. ст.) вызывало повыше-
ние артериального давления (АД) от 32 
до 58 мм рт. ст. и венозного давления от 
13 до 19 мм вод. ст., ритм заднего лим-
фатического сердца урежался от 11 до 
4 ударов за 30 сек. Через 60 сек. все по-
казатели вернулись к исходному фону.

На рис. 2 показано снижение АД при 
стимуляции барорецепторов дуги аорты 
у лягушки. Венозное давление в брюш-
ной вене снижалось, ритм сокращений 
лимфатического сердца урежался. Эф-
фект был кратковременный.

В следующей серии опытов мы изу-
чали эффекты барорецептивного раздра-
жения левой и правой дуги аорты на ар-
териальное давление.

Опыты проведены на 10 лягушках, 
включающие 32 наблюдения.

При раздражении барорецепторов ле-
вой дуги аорты (14 наблюдений) путем 
повышения давления в нем до 70–100 

Рис. 2. Раздражение  барорецепторов левой  дуги аорты у лягушек.
Обозначения сверху вниз: артериальное давление (мм рт. ст.), венозное давление 
в брюшной вене (мм вод. ст.), механограмма лимфатического сердца (уд. мин), 

отметка времени (2 с) и раздражения.
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мм рт. ст. отмечено в 9 наблюдениях по-
вышение артериального давления от 
37,0±2,0 до 44,0±3,0 мм рт. ст., в 5 его 
снижение от 35,0±2,0 до 25,8±1,1 мм 
рт. ст. Величина повышения составля-
ла 7 мм рт. ст., а снижения 9,2 мм рт. ст. 
Длительность прессорной реакции была 
14±1,8 сек., депрессорной – 34±6,4 сек.

При стимуляции барорецепторов пра-
вой дуги аорты (19 наблюдений) в 15-ти 
отмечено повышение артериального 
давления от 36,0±0,8 до 46,0±1,0 мм рт. 
ст. В среднем величина подъема состав-
ляла 10,0 мм рт. ст., что было выше, чем 
при стимуляции левой дуги аорты. Сни-
жение давления отмечалось в 4-х наблю-
дениях от 33,0±0,9 до 28,0±0,8 мм рт. ст., 
в среднем на 5 мм рт. ст. Длительность 
прессорного сдвига была 39,2±5,3 сек., а 
депрессорного 13±1,3 сек. 

При стимуляции правой дуги аор-
ты прессорная реакция была более дли-
тельной, а депрессорная короче, чем при 
раздражении левой дуги. Венозное дав-
ление регистрировалось в брюшной ве-
не. Оно повышалось в 50% опытов.

При стимуляции барорецепторов 
правой дуги аорты лягушки (давление 
80 мм рт. ст.) подъем артериального дав-
ления был более выражен (повышение 
от 31 до 51 мм рт. ст.), а с левой дуги 
наблюдался меньший эффект (от 24 до 
39 мм рт. ст.) и подъем венозного давле-
ния в брюшной вене был выражен боль-
ше при стимуляции правой дуги аорты, 
чем при стимуляции левой дуги аорты.

Из нашего материала вытекает, что 

для правой дуги аорты характерен бо-
лее высокий прессорный эффект, а де-
прессорные сдвиги короче и слабее, чем 
при стимуляции левой дуги аорты. У ля-
гушек уже выявляются различия в ин-
нервации и барорецепторном обеспече-
нии левой и правой дуги аорты. Правая 
дуга аорты, вероятно, содержит больше 
прессорных барорецепторов, а левая – 
меньше. Возможно, это связано с раз-
ным участием правого и левого блуж-
дающих нервов в иннервации аорталь-
ных стволов. Для птиц установлено, что 
правый блуждающий нерв имеет высо-
кий прессорный тонус, а левый блужда-
ющий нерв меньше [10]. У млекопитаю-
щих также отмечено более сильное тор-
мозное влияние на сердце правого блуж-
дающего нерва, чем левого.

Анализируя результаты исследова-
ния, можно сделать вывод об афферент-
ных влияниях с дуги аорты лягушек на 
артериальное, венозное давление и на 
лимфатическую систему. В ряде опы-
тов сдвиги отсутствовали, что, возмож-
но, свидетельствует о филогенетической 
незрелости указанной сосудистой зоны.

Как было указано выше, стимуляция 
барорецепторов дуги аорты у лягушек 
не изменяла уровень артериального дав-
ления или повышала его. Сдвиги веноз-
ного давления и изменение тока перфу-
зата из брюшной вены у лягушек в поло-
вине опытов были прессорными. В от-
вет на стимуляцию барорецепторов ду-
ги аорты у лягушек ритм задних лимфа-
тических сердец урежался, а амплитуда 
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сокращений возрастала, объем лимфы 
увеличивался.

Полученный материал свидетель-
ствует о том, что у лягушек аортальная 
зона еще не обладает функцией депрес-
сорного аппарата регуляции артериаль-
ного давления. По данным литерату-
ры, барорецепторный аппарат легочно-
кожной артерии жаб является аналогом 
каротидной зоны [7–10]. 
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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1Павлодарский государственный педагогический институт,
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3Факультет усовершенствования врачей Медицинского университета, 
г. Семей, Казахстан

Сердечно-сосудистые заболевания, за 
которыми уже закрепился статус «болез-
ней века», сейчас охватывают все более 
молодые возрастные страты. Основны-
ми причинами этого можно считать не-
рациональный образ жизни и возраста-
ние количества и силы стрессогенных 
факторов. Кроме того, на наш взгляд, 
многочисленные и поверхностные кон-
такты, изобилие технических средств, 
искусственные техногенные развлече-
ния, не требующие физических или ин-
теллектуальных усилий, не являющи-
еся лично и общественно-полезными 
(но порой заменяющие человеку смысл 
жизни), рано или поздно приводят к глу-
бокому личностному кризису, потере 
смысла жизни, а вскоре – и к опасным 
заболеваниям. Суррогаты жизненной 
философии, ложные эталоны обезличи-
вают человека, делают его бесполезным 
для общества и для себя самого. Такие 
люди наиболее подвержены сердечно-
сосудистым, онкологическим и другим 
заболеваниям, в этиологии которых важ-
ное место занимает стресс. Лечение та-
ких людей не всегда бывает успешным: 

Авторлар жүрек-қантамырлар 
ауруларының алдын алу мәнмәті-
нінде табиғатпен қарым-қатынас 
жасаудың негізгі сауықтыру (со-
нымен қатар әлеуметтік-психоло-
гиялық) аспектілерін қарастырады. 
Жүрек-қантамырлар жүйесін 
сауықтыру үшін қолдануға болатын 
аймақтық дәрілік өсімдіктерден 
алынған препаратттардың фар-
макокинетикалық жіктелуі беріл-
ген. Өсімдіктердің келесі фармако-
кинетикалық топтары бөлінді: 
1) қан арнасында сұйықтық санын 
реттейтін (несеп айдағыш және 
терлететін); 2) қанды сұйылтатын 
және оның тұтқырлығын төмен-
дететін; 3) фибринолитиктер; 4) ко-
ронаролитиктер мен спазмалитик-
тер; 5) қан тамырларын қатайта-
тын заттар; 6) жүрек невроздары-
ның алдын алуға бағытталған ты-
ныштандыратын; 7) қанның ұюын 
реттейтін.

Авторами рассматриваются 
основные оздоровительные аспек-
ты общения с природой (в том чис-
ле социально-психологические) в кон-
тексте профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний. Дана фар-
макокинетическая классификация 
препаратов из региональных лекар-
ственных растений, которые могут 
быть использованы для оздоровления 
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провести детство и юность в контакте с 
природой. Но прийти к ней никогда не 
поздно – в том числе в среднем и пожи-
лом возрасте. 

Попробуем хотя бы в общих чертах 
перечислить основные оздоровитель-
ные факторы, которые дает человеку об-
щение с природой.

1. Оптимальная физическая нагруз-
ка, сочетающая анаболические и аэроб-
ные элементы (пешая ходьба, работа на 
дачном участке), которая обеспечивает 
оптимальную тренировку сердца и всех 
групп скелетных мышц.

2. Закаливающий эффект от ходьбы и 
работы на свежем воздухе (который мо-
жет сочетаться с целенаправленными за-
каливающими процедурами).

3. Освобождение от действия стрес-
согенных факторов в семье, на работе, в 
дружеском окружении – за счет положи-
тельных эмоций от общения с природой, 
а также состояния релаксации и легкого 
транса, который неизбежно возникает от 
размеренной пешей ходьбы и отдыха на 
свежем воздухе.

4. Обретение лично и общественно 
значимых увлечений, связанных с при-
родой (охота, рыбалка, садоводство, 
сбор грибов и ягод, приготовление блюд 
и напитков из дикорастущих растений). 
Такие увлечения формируют оптималь-
ную жизненную философию человека, 
помогают ему обрести смысл жизни – в 
гармонии преемственности поколений, 
биологического и социального роди-
тельства, дружеского общения, эмоцио-

сердечно-сосудистой системы. Вы-
делены такие фармакокинетические 
группы растений, как: 1) регулиру-
ющие количество жидкости в кро-
вяном русле (мочегонные и потогон-
ные); 2) разжижающие кровь и сни-
жающие ее вязкость; 3) фибриноли-
тики; 4) коронаролитики и спазмо-
литики; 5) средства, укрепляющие 
кровеносные сосуды; 6) седативные, 
направленные на профилактику сер-
дечных неврозов; 7) регулирующие 
свертываемость крови.

Authors considered the basic health-
improvement aspects of contacts 
with the nature (including social 
and psychological) in the context of 
prophylaxis of cardio-vascular diseases. 
Pharmacokinetic classification of the 
medicines from regional medicine plants 
which can be used for the treatment 
and health-improvement of cardio-
vascular system was given. The were 
distinguished the next pharmacokinetic 
groups of plants: 1) regulating of the 
quantity of liquid in the blood channel 
(diuretic and perspiration stimulating); 
2) diluting the blood and decreasing 
of it’s viscosity; 3) dissolving the 
thrombus; 4) widening of coronary 
vessels and removing the spasms; 
5) means fortifying the blood vessels; 
6) sedative means for the prophylaxis of 
heart neurosis; 7) regulating of blood 
coagulation.

как можно вылечить человека, который 
не знает, зачем он живет?

Что можно противопоставить это-
му? На наш взгляд, оздоровление кар-
диологических больных и профилакти-
ку сердечно-сосудистых заболеваний 
нужно начинать с организации общения 
с природой. Не всем посчастливилось 
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нального удовлетворения от хобби, об-
ретении истинного мерила жизненных 
достижений.

5. Сбор и выращивание лекарствен-
ных растений для решения каких-то 
проблем со своим здоровьем и здоро-
вьем близких людей.

Целенаправленный сбор или выращи-
вание лекарственных растений – увле-
кательное и полезное хобби для людей 
среднего и пожилого возраста.

В каждом регионе Казахстана про-
израстают свои виды дикорастущих и 
культивируемых лекарственных расте-
ний, которые могут быть использованы 
для оздоровления сердечно-сосудистой 
системы и профилактики острых сосу-
дистых патологий. На основании наше-
го опыта работы с людьми пожилого и 
среднего возраста мы можем рекомен-
довать следующие растительные сред-
ства для облегчения работы сердечно-
сосудистой системы.

1. Регулирующие количество жид-
кости в кровяном русле

1.1. Щадящие диуретики расти-
тельного происхождения

Горец птичий, или спорыш – приме-
няется как мочегонное и противовос-
палительное средство при заболевани-
ях мочевыводящих путей и отеках раз-
личного происхождения, как вспомога-
тельное средство при лечении туберку-
леза [1]. В надземной части растения со-
держатся силикаты, дубильные веще-
ства, эфирные масла, гликозид авикуля-
рин, каротин, витамин С, углеводы, бел-

ки, соединения цинка, фосфора, кальция 
[2]. Будучи легким мочегонным сред-
ством, отвары спорыша устраняют оте-
ки любого происхождения (в том числе 
и сердечного) и в то же время, в отличие 
от синтетических диуретиков, не приво-
дят к обезвоживанию организма. 

Хвощ полевой широко распространен 
в пойме и других увлажненных биотопах 
Павлодарской области (где нередко об-
разует сплошные заросли, что облегчает 
его заготовку). Надземная часть хвоща 
полевого содержит много кремнистых 
соединений (до 10% силикатов, из кото-
рых примерно половина – растворимые, 
а половина – нерастворимые), алкалоид 
эквизетин и ряд терпеноидов [1].Соеди-
нения кремния укрепляют стенки кро-
веносных сосудов, снижая кровоточи-
вость и воспалительные явления. Крем-
нистые и антисептические соединения 
хвоща делают его отличным средством 
для вспомогательного лечения туберку-
леза, бронхолегочных заболеваний, па-
родонтоза.

Раньше препараты хвоща полевого (в 
том числе и приготовленные в домаш-
них условиях отвары) считали сильно-
действующим средством и не назнача-
ли маленьким детям. Сейчас это расте-
ние считается безвредным и рекоменду-
ется без ограничения детям, ослаблен-
ным больным и лицам пожилого возрас-
та. Отвары хвоща быстро снимают оте-
ки почечного и сердечного происхожде-
ния, не создавая угрозы обезвоживания 
организма.
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Липа сердцелистная в Павлодарской 
области является интродуцированным 
растением, то есть имеется только в ис-
кусственных посадках. В окрестностях 
г. Павлодара липа растет в с. Кенжеколь, 
питомнике Горзеленстроя, в палисад-
никах частных домов по ул. Камзина, в 
парке Гагарина и во многих дачных мас-
сивах. 

В литературе имеются указания, что 
сбор цветков липы в сырое лето продол-
жается до 10–12 дней, в сухое – огра-
ничивается неделей. А вот время цве-
тения липы в Павлодарской области су-
щественно отличается от других реги-
онов России и Казахстана (в окрестно-
стях г. Алматы оно обычно приходит-
ся на первую половину июля). Сроки 
цветения липы в Павлодарской обла-
сти и окрестностях г. Павлодара, по на-
шим наблюдениям, обычно с 20 июня по 
2 июля. В сухую погоду цветение про-
должается не более 10 дней, в умеренно 
влажную – до двух недель. Летом 2009 г. 
запоздавшая весна сдвинула сроки цве-
тения дерева почти на 10 дней против 
обычного: оно наблюдалось с 30 июня 
по 12 июля. Ранняя весна и жаркое ле-
то 2008 и 2011 гг. привели к цветению 
липы на 4–5 дней раньше обычного. На 
сроки цветения влияют и индивидуаль-
ные особенности деревьев.

Липовый цвет (цветки, собранные во 
время цветения вместе с прицветника-
ми) содержит флавоновый гликозид ге-
сперидин, слизи, эфирные масла, за счет 
чего отвар сырья имеет слизистую кон-

систенцию [3]. Отвар цветков липы уме-
ренно снижает вязкость крови, улучшая 
ее движение по сосудам, снижает раз-
дражающее влияние острой пищи на 
слизистую оболочку желудка, облада-
ет антисептическими и отхаркивающми 
свойствами, благодаря чему традицион-
но используется при простудных заболе-
ваниях [1, 2, 3, 4]. По нашим наблюде-
ниям, отвар цветков и листьев липы эф-
фективен при лечении язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гиперацид-
ных гастритов, для симптоматического 
устранения болей в желудке благодаря 
обволакивающим и эпителизирующим 
свойствам.

Отвары цветков липы обладают мо-
чегонными и потогонными свойствами, 
за счет чего быстро снимают интокси-
кацию любого происхождения, умень-
шают количество жидкости в кровя-
ном русле, облегчают работу сердечно-
сосудистой системы. 

Противопоказаний к употреблению 
липового цвета нет (кроме индивиду-
альной аллергии на пыльцу или про-
дукты пчеловодства). Лучшим тестом 
на безвредность того или иного расти-
тельного сырья являются традиции его 
применения в качестве пищевого про-
дукта, приправы или сырья для изготов-
ления напитков. В этом плане липовый 
цвет выдержал проверку временем: в те-
чение многих веков в российских посе-
лениях (в тех местностях средней поло-
сы России, где росла липа) сухие цвет-
ки с прицветниками использовали как 
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чай и пили ежедневно. Доведенный до 
кипения отвар имел коричневатую окра-
ску, медово-травяной привкус и прият-
ный запах. 

Апробированные нами способы за-
варки липового цвета для пищевых и ле-
карственных целей заключаются в сле-
дующем. Цветки липы (в соотношении 
1:5–1:10 к воде) заливаются холодной 
водой, которая доводится до кипения и 
кипятится 3–5 минут. После использова-
ния первого отвара сырье заливается во-
дой повторно и вновь доводится до ки-
пения: отвар приобретает цвет красного 
дерева и приятный своеобразный при-
вкус липовых орешков. Эта вторая за-
варка имеет более слизистую консистен-
цию, чем первая, и ее наиболее целесо-
образно употреблять при болях в желуд-
ке и для регулирования вязкости крови. 
Возможно также заваривание липового 
цвета в термосе с настаиванием 4–6 ча-
сов (и при этом также целесообразна по-
вторная заварка того же сырья).

1.2. Потогонные средства, быстро 
снижающие количество жидкости в кро-
вяном русле (с эффектом детоксикации 
организма)

Малина является традиционным по-
тогонным средством, причем в этом ка-
честве можно использовать как плоды, 
так и листья. Отвары листьев или су-
хих плодов отличаются приятным вку-
сом, а содержание комплекса органиче-
ских кислот способствует окислению и 
быстрому выведению из организма ядов 
различного происхождения. Хорошим 

потогонным средством можно считать и 
чай с малиновым вареньем. 

Ежевика относится к тому же роду, 
что и малина. Ее ягоды содержат ком-
плекс водорастворимых витаминов и ор-
ганических кислот, широко используют-
ся для оздоровительных целей и в дие-
тическом питании. Листья ежевики об-
ладают бактерицидными и противовос-
палительными свойствами, использу-
ются в народной медицине для лечения 
воспалительных и простудных заболе-
ваний, пародонтоза. Потогонные свой-
ства ягод и листьев ежевики несколько 
слабее, чем у малины. Однако они так-
же дают хороший эффект не только для 
облегчения работы сердца, но и для об-
щей детоксикации организма (за счет со-
держания органических кислот и вита-
минов).

Цветы и листья липы обладают как 
мочегонным, так и потогонным эффек-
том. Причем, по нашим наблюдениям, в 
теплое время года преобладает потогон-
ный, а в холодное – мочегонный эффект 
от употребления липового чая. Кроме 
того, мы неоднократно наблюдали, что 
липовые листья, местно приложенные к 
отекам на конечностях, приводили к бы-
строму удалению жидкости наружу че-
рез потовые железы. 

Предостережение: после употребле-
ния потогонных средств нежелательно 
выходить на улицу (особенно в холод-
ное время года), устраивать дома сквоз-
няки – чтобы избежать простудных за-
болеваний. 
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2. Разжижающие кровь, снижаю-
щие ее вязкость и улучшающие кро-
воток в жизненно важных органах

Астрагал шерстистый и яичкоплод-
ный, который в больших количествах 
растет весной и в первой половине ле-
та в степных биотопах Павлодарской 
области, обладает широким оздоро-
вительным потенциалом в отношении 
сердечно-сосудистой системы. Как уже 
отмечалось, содержание большого коли-
чества витамина Е предупреждает стар-
ческие и дистрофические изменения в 
миокарде, а кумуляция селена регули-
рует обмен веществ в организме. Кроме 
того, отвары астрагала умеренно разжи-
жают кровь, снижая ее вязкость и улуч-
шая капиллярный и коронарный крово-
ток.

Лабазник вязолистный содержит 
комплекс природных фенолокислот, от-
вары его надземной части по действию 
сходны с натуральным и синтетическим 
аспирином. Препараты лабазника ока-
зывают противовоспалительное дей-
ствие, разжижают кровь, снижают ее 
вязкость и риск образования тромбов в 
жизненно важных органах. Но через 2–4 
недели применения отваров этого расте-
ния внутрь обязательно нужны переры-
вы, чтобы избежать кумуляции сильно-
действующих веществ в организме. 

Ива белая и козья широко распро-
странена в Павлодарской области в есте-
ственных пойменных лесах и широко 
используется в искусственных посад-
ках благодаря декоративности, а также 

для закрепления оврагов, балок и дру-
гих очагов эрозии почвы за счет мощной 
системы придаточных корней. 

В коре ивы содержатся углеводы, лиг-
нин, флавоноиды, катехины, фенолокис-
лоты и фенолглюкозиды (в том числе са-
лицин), дубильные вещества (до 12%), 
смолы, витамин С. Ивовая кора как фар-
мацевтическое сырье в больших количе-
ствах заготавливается для производства 
натурального аспирина и других сали-
цилатов. Отвар ивовой коры в последнее 
время приобретает все большую попу-
лярность в лечении и профилактике за-
болеваний желудочно-кишечного трак-
та, верхних дыхательных путей, а также 
для регуляции вязкости крови и улуч-
шения микроциркуляции в капиллярах 
у людей пожилого и среднего возрас-
та. Природные салицилаты в комплексе 
с другими биологически активными ве-
ществами снимают воспалительные яв-
ления, умеренно разжижают кровь (не 
снижая ее свертываемости, в отличие 
от чистого аспирина и полусинтетиче-
ской ацетилсалициловой кислоты), сни-
жают риск тромбоза сосудов, за счет че-
го предотвращают риск возникновения 
инфарктов, инсультов и других острых 
сосудистых патологий, повышают аэ-
робную выносливость, улучшают зре-
ние. Стимулирующее влияние салици-
латов на гипофиз, щитовидную желе-
зу, надпочечники [5] омолаживает орга-
низм и стимулирует многие его функции 
(что особенно актуально при общих ин-
волюционных процессах в пожилом воз-



130

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2012

расте). В некоторых случаях вместо ко-
ры можно использовать отвар молодых 
веток.

Осина относится к тому же семей-
ству, что и ива. Осиновая кора и моло-
дые веточки также содержат салицило-
вые кислоты, обладают противовоспа-
лительным действием, снижают сверты-
ваемость и вязкость крови, как и соот-
ветствующие части ивы (только их дей-
ствие несколько слабее). Осиновая кора 
широко применяется в народной меди-
цине для лечения многих воспалитель-
ных заболеваний, однако в официальной 
фармакопее широкого применения пока 
не нашла.

Липа сердцелистная (в виде отва-
ра листьев и цветков с прицветниками) 
используется не только как мочегонное 
и потогонное средство для регуляции 
жидкости в кровяном русле, но и в каче-
стве средства, умеренно разжижающего 
кровь (за счет содержания гликозида ге-
сперидина, придающего отварам слизи-
стую консистенцию).

Донник лекарственный повсеместно 
растет в луговых и степных умеренно 
увлажненных биотопах; на дачах и ого-
родах нередко является сорняком. Но, 
как и ряд других многолетников, вырас-
тает в большом количестве не каждый 
год: в отдельные годы его много, а по-
том год-другой корневища «отдыхают» 
в земле.

В свежей траве донника обнаруже-
ны гликозид мелилотин, кумариновая и 
мелилотовая кислота, белки, эфирные 
масла, флавоноиды; в цветках – эфир-

ное масло, в состав которого входит ку-
марин, а также слизи, смолы, холин, ду-
бильные вещества, флавоновый глико-
зид. С лечебной и кулинарной целью 
используют верхушки побегов с цвета-
ми. При этом рекомендуется использо-
вать только сухую траву; сырая не имеет 
такого приятного привкуса. Дело в том, 
что при сушке гликозид мелилотин пе-
реходит в более приятный на вкус кума-
рин [3].

Верхушечные побеги с цветами из-
давна использовались при воспалитель-
ных заболеваниях дыхательных путей, а 
также как успокаивающее при стрессах, 
неврозах, судорогах, нарушениях сна. 
В настоящее время отвары травы дон-
ника рекомендуют при ишемической бо-
лезни сердца, тромбофлебитах, отеках 
сердечного происхождения, для профи-
лактики повторного инфаркта или ин-
сульта – благодаря его свойству разжи-
жать кровь и растворять тромбы. У нас 
тоже имеется личный опыт оздоровле-
ния сердечно-сосудистой системы по-
жилых людей с помощью регулярного 
употребления отваров донника: часто-
та сердечных приступов уменьшалась, 
а некоторых пожилых пациентов сердце 
не беспокоит уже 2–3 года. Более того: 
отвар и чай с донником существенно по-
вышает аэробную выносливость у лю-
дей старше 40 лет, регулярно занимаю-
щихся спортом или занятых физической 
работой. По-видимому, такой эффект 
достигается за счет улучшения проходи-
мости крови в капиллярах.

Наружно донник применяется в ка-
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честве обезболивающего, мягчительно-
го, ранозаживляющего, отвлекающего 
средства. Донник широко используется 
в кулинарии – для приготовления напит-
ков, в качестве приправы для мяса, ры-
бы, маринованных овощей, в промыш-
ленности – для отдушки и ароматизации 
мыла. 

Предостережение: прием внутрь 
препаратов и чаев из донника желателен 
не более 2–3 недель подряд, затем обя-
зательно делается перерыв. Гликозиды 
донника при длительном употреблении 
этого растения частично кумулируются 
в организме, вызывая отвращение и под-
ташнивание. А с учетом того, что дон-
ник является антикоагулянтом прямого 
действия [2, 4], прием препаратов этого 
растения должен быть крайне осторож-
ным при склонности к кровотечениям. 

3. Фибринолитики – средства, рас-
творяющие тромбы

Донник лекарственный обладает ши-
роким спектром оздоровительного воз-
действия на сердечно-сосудистую систе-
му: он является антикоагулянтом прямо-
го действия, снижает вязкость крови, 
расширяет кровеносные сосуды (в том 
числе и коронарные), обладает успока-
ивающим действием и эффективен при 
кардионеврозах. Кроме того, гликозиды 
донника обладают фибринолитически-
ми свойствами: растворяют образовав-
шиеся тромбы, что актуально при тром-
бофлебитах и для профилактики нару-
шений мозгового и коронарного крово-
обращения.

4. Коронаролитики и спазмоли-
тики

Мята перечная и длиннолистная на-
ходит самое широкое применение как 
пряное и лекарственное растение и как 
сырье для пищевой и парфюмерной про-
мышленности. Эфирное масло мяты, со-
держащее ментол, обладает антисеп-
тическим, сосудорасширяющим, спаз-
молитическим, противовоспалитель-
ным действием. Благодаря этому препа-
раты мяты перечной широко использу-
ются для лечения сердечно-сосудистых 
и воспалительных заболеваний, невро-
зов, бессонницы, болезненных менстру-
аций. Мята быстро прекращает тошно-
ту и приступы рвоты, в том числе транс-
портную тошноту и позывы на рвоту 
при токсикозе беременных. 

Препараты мяты обладают спазмо-
литическим, седативным, желчегон-
ным, сокогонным, противовоспалитель-
ным, сосудорасширяющим действием, 
традиционно используются при бессон-
нице, судорогах, гипертонии, спазмах 
желудочно-кишечного тракта, застое 
желчи, сердечных неврозах, бронхиаль-
ной астме. 

Герань луговая является обычным 
растением на увлажненных лугах. В су-
хих окрестностях населенных пунктов 
практически не встречается. В научной 
и народной медицине используется все 
растение. Корни содержат дубильные 
вещества, тритерпеноиды, фенолкарбо-
новые кислоты, флавоноиды, крахмал; 
надземная часть – сапонины, алкалои-
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ды, водорастворимые витамины, каро-
тин, дубильные вещества, флавоноиды. 

Отвар и настой растения использу-
ется при бессоннице, лихорадке, пере-
ломах костей, желудочных и простуд-
ных заболеваниях, обильных менстру-
ациях и воспалительных заболеваниях 
женской половой сферы, геморрое, рев-
матизме и подагре, тахикардии и нару-
шениях коронарного кровообращения, 
кишечных инфекциях, чесотке, для мы-
тья головы при появлении очагов облы-
сения (алопеций). Порошок травы упо-
требляли для присыпок и примочек при 
длительно незаживающих ранах, язвах, 
болях в суставах. 

Мелисса лекарственная в нашем ре-
гионе встречается на дачных участках, 
где ежегодно высевается семенами, хо-
тя потом начинает размножаться само-
стоятельно как самосейка (и даже ста-
новится сорняком). Действие мелиссы 
при сердечно-сосудистых заболеваниях 
складывается из успокаивающего влия-
ния на нервную систему, снижения ар-
териального давления и спазмолитиче-
ского действия на кровеносные сосуды. 
Благодаря этому отвары мелиссы можно 
использовать для улучшения капилляр-
ного кровообращения, профилактики 
сердечных неврозов, гипертонических 
кризов и острых сосудистых патологий 
(приступов стенокардии, инфарктов, ин-
сультов).

Тимьян ползучий (чабрец) встречается 
в казахском мелкосопочнике и предгор-
ных степях как Павлодарской области, 

так и сопредельных регионов Казахста-
на и России. В садоводческих магазинах 
предлагают для посева культурные фор-
мы тимьяна. В надземной части тимьяна 
обнаружены тритерпеновая, тимуновая 
кислота, тимус-сапонин, урсоловая, оле-
иновая, кофейная, хинная, хлорогеновая 
кислоты, флавоноиды, дубильные веще-
ства, минеральные соли, эфирное мас-
ло, основным компонентом которого яв-
ляется тимол, а также содержатся карва-
крол, кариофиллен, линалоол [2, 4].

Антисептические свойства эфирно-
го масла этого растения проявляются 
в отношении бактерий, грибков, гель-
минтов. Препараты тимьяна использу-
ют в качестве противовоспалительно-
го и антисептического средства при за-
болеваниях кожи, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, в каче-
стве желчегонного, сокогонного, сосу-
дорасширяющего, обезболивающего и 
успокаивающего средства.

Базилик культивируется во всех ре-
гионах Казахстана, в том числе в Пав-
лодарской области, как пряность и аро-
матическая добавка к чаю. Сушеный ба-
зилик всегда имеется в продаже – его 
можно приобрести в продовольствен-
ных магазинах. Обладает выраженны-
ми противовоспалительными и спазмо-
литическими свойствами, благодаря че-
му используется для лечения заболева-
ний верхних дыхательных путей и же-
лудка, нервных расстройств, бессонни-
цы, профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, особенно у пожилых лю-
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дей. С помощью отвара базилика преры-
вают запои у лиц, страдающих алкоголь-
ной зависимостью.

Донник лекарственный обладает се-
дативным, спазмолитическим и сосудо-
расширяющим действием, которое в со-
четании со снижением вязкости крови и 
фибринолитической активностью дела-
ет его уникальным средством для оздо-
ровления сердечно-сосудистой системы.

Боярышник кроваво-красный в Пав-
лодарской области является интроду-
цированным растением, но в настоящее 
время растет не только в культурных, но 
и в естественных ландшафтах. В част-
ности, отдельные деревья хорошо ра-
стут в пойме Иртыша и припойменных 
биотопах, куда они попали, возможно, 
из лесопитомника или городского пар-
ка благодаря птицам (транзит семян в 
желудочно-кишечном тракте). 

Плоды боярышника используют-
ся для приготовления соков, компотов, 
варенья, их можно применять и в виде 
водных отваров. Оздоровительное дей-
ствие боярышника на сердечно-сосуди-
стую систему заключается в укреплении 
стенок кровеносных сосудов (за счет со-
держания витамина С и рутина), успока-
ивающем действии и расширении кро-
веносных сосудов – от магистральных 
до капиллярных. Препараты боярыш-
ника снижают артериальное давление, а 
значит, риск возникновения острых со-
судистых патологий.

5. Средства, укрепляющие крове-
носные сосуды

К их числу относятся дикорастущие 

и культурные растения, плоды которых 
содержат комплекс витамина С и рути-
на (два витамина синергического дей-
ствия, которые снижают проницаемость 
стенок сосудов, уменьшают отеки и вос-
палительные явления). Из дикорасту-
щих и распространенных акклиматизи-
рованных растений Павлодарской обла-
сти к этой группе относятся: шиповник 
коричный и собачий, боярышник, барба-
рис обыкновенный, калина. Сбор ягод 
производится в период их созревания. 
Хранение плодов осуществляется путем 
сушки, засахаривания, хранения в холо-
дильнике, приготовления соков и варе-
нья.

Кроме того, для укрепления стенок 
сосудов целесообразно применение рас-
тений, содержащих природные соеди-
нения кремния: надземные части хвоща 
полевого и горца птичьего.

6. Седативные растения, направ-
ленные на профилактику сердечных не-
врозов и стрессогенных острых сосуди-
стых патологий.

К этой группе можно отнести все вы-
шеперечисленные растения со спазмо-
литическим эффектом (мята, мелисса, 
тимьян, базилик, душица, донник, боя-
рышник), а также валериану лекарствен-
ную, у которой в качестве лекарственно-
го сырья традиционно используют кор-
ни. В Павлодарской области валериана 
уже не один десяток лет культивируется 
садоводами-любителями. Она легко ак-
климатизировалась и сейчас на многих 
участках, пустырях и задворках дач рас-
тет как сорное и рудеральное растение. 
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7. Средства, регулирующие свер-
тывание крови

7.1. Коагулянты – актуальны при па-
тологических процессах, сопровожда-
ющихся кровотечениями (легочными, 
желудочно-кишечными, маточными, на-
ружными, послеоперационными).

Тысячелистник обыкновенный содер-
жит обширный комплекс биологически 
активных веществ. Его кровоостанав-
ливающее действие является разносто-
ронним: отвары тысячелистника сни-
жают артериальное давление, урежают 
ритм сердечных сокращений, усилива-
ют свертывание крови за счет содержа-
ния витамина К и дубильных веществ. 

Хотелось бы отметить один важней-
ший момент, который выгодно отличает 
тысячелистник от большинства других 
кровоостанавливающих растений. Пре-
параты тысячелистника способствуют 
коагуляции только крови, вытекающей 
наружу или в полости тела, но не увели-
чивает вязкость крови в кровяном русле 
и не повышает риск образования тром-
бов. Кроме того, препараты тысячелист-
ника улучшают кровоснабжение жиз-
ненно важных органов, расширяют ма-
гистральные сосуды и обладают антиа-
ритмическими свойствами. Эту особен-
ность растения следует принять во вни-
мание при уходе за пожилыми пациен-
тами, за лицами, перенесшими инфаркт, 
инсульт, страдающими тромбофлебитом 
и варикозным расширением вен.

Крапива двудомная растет в Павло-
дарской области повсеместно, является 

одним из эффективнейших кровооста-
навливающих средств благодаря содер-
жанию витамина К и большого количе-
ства хлорофилла. Отвары крапивы об-
ладают гемостатическими свойствами 
как при наружном, так и при внутрен-
нем применении, могут быть использо-
ваны для остановки геморроидальных, 
желудочно-кишечных, маточных, носо-
вых кровотечений, наружно – для ле-
чения порезов, кровоточащих и дли-
тельно не заживающих ран (также за 
счет эпителизирующих и бактерицид-
ных свойств). Однако следует помнить, 
что длительное применение препаратов 
крапивы может привести к риску обра-
зования тромбов, особенно у пожилых и 
склонных к тромбозам пациентов.

Кермек Гмелина используется в на-
родной медицине Казахстана в качестве 
противовоспалительного и кровооста-
навливающего средства. Он эффективен 
при желудочно-кишечных, маточных, 
легочных, полостных, носовых кровоте-
чениях, обширных ранах. При уходе за 
онкологическими больными примене-
ние кермека может быть наружным при 
кровоточащих и длительно не зажива-
ющих ранах, кожных язвах (в виде ап-
пликаций листьями, отварами листьев 
или корней), внутренним – при гемор-
роидальных, легочных и желудочно-
кишечных кровотечениях.

Пастушья сумка – космополитически 
распространенное растение, которое тя-
готеет к населенным пунктам и агроце-
нозам и обычно является сорняком. Тра-
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диционно трава пастушьей сумки ис-
пользуется для остановки маточных и 
других внутренних кровотечений, поно-
сах, повышении артериального давле-
ния, как ранозаживляющее и седативное 
средство. Листья употребляют для сала-
тов, супов, пюре и других витаминных 
блюд. 

Применение отвара и свежего со-
ка пастушьей сумки внутрь целесооб-
разно при онкологических заболева-
ниях, сопровождающихся желудочно-
кишечными и внутренними кровотече-
ниями. Способность этого растения со-
кращать гладкую мускулатуру усилит 
кровоостанавливающий эффект.

Барбарис обыкновенный широко ис-
пользуется для оздоровительных целей. 
В качестве антикоагулянта наиболее эф-
фективно использование корней – как 
для наружного, так и для внутреннего 
применения. Однако лицам, склонным к 
тромбозам или перенесшим острые со-
судистые патологии, следует быть осто-
рожными при приеме отвара корней бар-
бариса – из-за угрозы образования тром-
бов в сосудах жизненно важных орга-
нов.

Кровохлебка лекарственная в Павло-
дарской области повсеместно распро-
странена на пойменных и суходольных 
лугах. Обладает вяжущим, противовос-
палительным и кровоостанавливающим 
действием (что и отражено в ее русском 
и латинском названиях). 

Для лечебных и оздоровительных це-
лей используют надземную и подзем-

ную часть растения: траву с цветами со-
бирают во время цветения, корни и кор-
невища выкапывают поздней осенью, 
по окончании вегетации. Во всех частях 
растения, особенно подземных, содер-
жатся в большом количестве сапонины, 
дубильные вещества (в том числе галло-
танин), эфирное масло, крахмал, вита-
мин С, каротин.

Калина обыкновенная и бульденеж 
в Павлодарской области встречаются 
главным образом в искусственных по-
садках; многие садоводы-любители вы-
ращивают калину на дачах – для декора-
тивных и оздоровительных целей. Яго-
ды, схваченные первыми заморозками, 
отчасти теряют горьковатый привкус и 
употребляются в пищу, а также исполь-
зуются для приготовления варенья, ки-
селей, компотов. Плоды используют как 
источник витаминов, противовоспали-
тельное и мочегонное средство, для ре-
гуляции артериального давления, регу-
ляции содержания холестерина и укре-
пления кровеносных сосудов. 

В коре калины содержится горький 
гликозид вибурнин, смола, крахмал, 
флобафен, фитостерин, дубильные ве-
щества, тритерпеновые сапонины, вита-
мин К, аскорбиновая кислота, каротин, 
микроэлементы, валериановая, изовале-
риановая, пальмитиновая, каприловая 
кислоты. Плоды содержат полисахари-
ды, комплекс водорастворимых витами-
нов, органические кислоты (уксусную, 
муравьиную, изовалериановую, капри-
ловую), инвертный сахар, микроэлемен-
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ты (марганец, цинк). Цветки проявляют 
такое же антимикробное действие, как и 
сок свежих ягод.

Отвар коры и веточек традиционно 
использовался в русской народной меди-
цине при гнойничковых кожных заболе-
ваниях (в том числе юношеской угревой 
сыпи). Отвар коры при приеме внутрь 
оказывает кровоостанавливающее, бо-
леутоляющее, седативное действие, 
эффективен при болезненных месяч-
ных, климактерических и желудочно-
кишечных кровотечениях. Однако при 
приеме отваров коры или корней кали-
ны следует соблюдать такую же осто-
рожность, как и при использовании кор-
ней барбариса: возможно образование 
тромбов в сосудах.

Соплодия ольхи клейкой обладают 
хорошим кровоостанавливающим дей-
ствием при наружных, внутренних, 
желудочно-кишечных кровотечениях. 
Кроме того, это сырье богато витамина-
ми, микроэлементами, полиненасыщен-
ными жирными кислотами и оказывает 
комплексное оздоровительное действие 
на все системы органов. По нашим на-
блюдениям, соплодия ольхи обладают 
спазмолитическим эффектом и урежают 
сердечный ритм. 

Подорожник большой обладает не 
только ранозаживляющим, но и крово-
останавливающим действием – благо-
даря высокому содержанию хлорофил-
ла в надземной части. Листья, сок и от-
вар надземных частей подорожника мо-
гут быть использованы как при наруж-

ных, так и при внутренних кровотечени-
ях. При этом, в отличие от отваров кор-
ней калины и барбариса, препараты по-
дорожника не приводят к повышенному 
риску тромбообразования.

Шиповник коричный и собачий явля-
ется источником витамина С и рутина, 
средством для укрепления кровеносных 
сосудов, иммуностимулятором и адап-
тогеном, а также наиболее оптималь-
ным средством при передозировке анти-
коагулянтов (он не приводит к риску об-
разования тромбов).

7.2. Антикоагулянты и средства, 
способствующие лизированию тром-
бов, которые актуальны при тромбозах, 
повышенной вязкости крови, общих и 
регионарных отеках. 

К числу таких растений можно отне-
сти виды, которые мы рекомендовали 
для снижения вязкости крови: ива белая 
и козья, лабазник вязолистный, донник 
лекарственный.

Мы перечислили основные фармако-
логические группы растений региона, 
которые могут быть использованы для 
оздоровления сердечно-сосудистой си-
стемы. Все рекомендованные нами ви-
ды безопасны и могут применяться па-
циентами самостоятельно. Увлеченные 
садоводы-любители ежегодно интроду-
цируют все новые виды лекарственных 
и овощных растений, многие из которых 
обладают мощными оздоровительны-
ми свойствами в отношении сердечно-
сосудистой системы. Так что возможно-
сти оздоровления и достижения актив-
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ного долголетия для истинных любите-
лей природы практически безграничны. 
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Коррекция веса является существен-
ной проблемой многих – как больных, 
так и здоровых – людей. Явный недо-
статок массы приводит к снижению ре-
зервных возможностей и резистент-
ности организма, повышенному риску 
простудных заболеваний, нарушению 
гормонального баланса, овариально-
менструального цикла у женщин. При 
некоторых заболеваниях критическое 
истощение пациента осложняет течение 
болезни, замедляет выздоровление и да-
же ставит жизнь под угрозу. Коррекция 
веса, в том числе наращивание общей 
и мышечной массы, необходимо для 
спортсменов и лиц, работающих в экс-
тремальных условиях. 

В современной фармакологии есть 
немало средств коррекции веса и бы-
строго оздоровления истощенных боль-
ных. Однако арсенал этих средств мож-
но было бы существенно пополнить за 
счет препаратов из местных лекарствен-
ных растений. Северные регионы Ка-
захстана богаты растительным сырьем. 
Многие широко распространенные у нас 
растения широко используют в научной 
и народной медицине. Однако целевое 
использование препаратов и блюд из ди-

Мақалада Қазақстанның солтүс-
тік аймақтарында өсетін жабайы, 
интродуцияланған және мәдени 
өсімдіктерді арыған науқастарды 
қалпына келтіру мен салмақ қосу 
үшін қолдану қарастырылады. 
Мұнда өсімдіктер ағзаға сіңетін 
қоректік субстанциялардың тіке-
лей көзі немесе ағзадағы физиоло-
гиялық процесстерді тікелей не-
месе жанама реттеуші болуы 
мүмкін. Біз өсімдіктерді келесі 
фармакокинетикалық топтарға-
бөлдік: 1. Жеңіл сіңірілетін зат-
тардың тікелей көзі болатын. 
2. Асқазан-ішек жолдарындағы қо-
ректік заттар, дәрумендер және 
микроэлементтердің сіңірілуін жақ-
сартатын. 3. Тәбетті ашу және 
астың қорытылуын жақсартатын 
сөл айдағыш. 4. Өт айдағыш жә-
не майлар мен майларда еритін 
дәрумендердің сіңірілуін жақсар-
татын. 5. Табиғи анаболиктер. 
6. Құрамында қалқанша без гормон-
дарының антагонистері болып та-
былатын – А, Д, Е дәрумендері 
бар. 7. Асқазан-ішек жолының қоз-
ғалыс қызметін реттейтін. 8. Су-
тұз тепе-теңдігін реттейтін. 
9. Құрамында стероидтық гормон-
дарға ұқсас фитостериндер бо-
латын. 10. Глюкозаның қандағы 
құрамын реттейтін. 11. Ұйқының 
тереңділігі мен ұзақтығын артты-
ратын тыныштандыратын зат-



139

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2012

корастущих растений в коррекции веса 
ранее не практиковалось. Между тем по-
тенциал лекарственных растений в этой 
сфере весьма велик и может превзойти 
по эффективности синтетические пре-
параты и средства для искусственно-
го питания. Использование раститель-
ных средств для коррекции веса не толь-
ко экономически целесообразно, но и 
физиологично, особенно с учетом ком-
плексного оздоровительного действия 
многих лекарственных растений. Извле-
чения из лекарственных растений могут 
по-разному действовать на набор веса, 
являясь либо непосредственным источ-
ником усвояемых питательных субстан-
ций, либо прямыми или косвенными ре-
гуляторами ряда физиологических про-
цессов в организме.

По фармакокинетике и биохимиче-
ской динамике воздействия лекарствен-
ных растений и растительного сырья на 
регуляцию веса мы выделяем следую-
щие группы дикорастущих лекарствен-
ных растений (из числа распростра-
ненных в северных регионах Казахста-
на или являющихся широко известными 
культурными растениями).

1. Являющиеся непосредственным 
источником легкоусвояемых пласти-
ческих и энергетических субстанций

Такие растительные продукты и пре-
параты могут быть эффективнее обыч-
ных продуктов питания, особенно в тех 
случаях, когда у больных нарушен ап-
петит, функционирование желудочно-
кишечного тракта и/или связанных с 

тар. 12. Кешенді фармакокинетика-
сы бар өсімдіктер.

В статье рассматривается ис-
пользование дикорастущих, интро-
дуцированных и культурных расте-
ний северных регионов Казахстана 
для набора веса и восстановления ис-
тощенных больных. При этом рас-
тения могут быть либо непосред-
ственным источником усвояемых пи-
тательных субстанций, либо прямы-
ми и косвенными регуляторами фи-
зиологических процессов в организ-
ме. Мы выделили следующие фарма-
кокинетические группы. 1. Являющи-
еся непосредственным источником 
легкоусвояемых веществ. 2. Улучша-
ющие всасывание питательных ве-
ществ, витаминов и микроэлемен-
тов в желудочно-кишечном тракте. 
3. Сокогонные, улучшающие аппе-
тит и переваривание пищи. 4. Жел-
чегонные и улучшающие усвоение жи-
ров и жирорастворимых витаминов. 
5. Природные анаболики. 6. Содер-
жащие антагонисты гормонов щи-
товидной железы – витамины А, Д, 
Е. 7. Регулирующие моторную функ-
цию желудочно-кишечного трак-
та. 8. Регулирующие водно-солевой 
баланс. 9. Содержащие фитосте-
рины – предшественники и анало-
ги стероидных гормонов. 10. Регули-
рующие содержание глюкозы в кро-
ви. 11. Седативные средства, увели-
чивающие глубину и продолжитель-
ность сна. 12. Растения с комплек-
сной фармакокинетикой.

In the article the using of wild, 
acclimatized and cultural plants from 
the Northern regions of Kazakhstan 
for the increasing of weight and 
rehabilitation of exhausted patients was 
considered. Besides the plants may be 
the direct source of assimilated nutritive 
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Для усиленного питания можно ис-
пользовать распаренные или молотые 
слоевища, а также отвар пармелии. Мы 
считаем, что насыщенные водные отва-
ры (не менее 1 столовой ложки на стакан 
воды) по питательной и пластической 
ценности превосходят жирное молоко 
или мясные бульоны. Нами наблюдалась 
пациентка с IV стадией онкологическо-
го заболевания, которая в течение 1,5–2 
месяцев практически ничего не ела, но 
употребляла не менее 2–2,5 литров от-
вара пармелии в день; при этом пожилая 
женщина стабильно сохраняла вес 70 кг. 

Солерос европейский накапливает 
много крахмала и пектиновых веществ, 
которые легко усваиваются организмом. 
Надземные части солероса по питатель-
ной ценности превосходят картофель и 
фасоль [1]. В отгонном животноводстве 
они служат наиболее питательным кор-
мом для всех видов домашних живот-
ных и к тому же хорошо удовлетворя-
ют потребность в солях. Человек может 
употреблять мясистые стебли солероса в 
сыром, отварном или сушеном виде (они 
имеют приятный солоноватый вкус) или 
пить в виде водных отваров. Как и боль-
шинство представителей семейства ма-
ревых, солерос содержит много сапони-
нов, которые способствуют всасыванию 
питательных веществ в кишечнике. На-
сыщенность тканей растения природны-
ми солями способствует регидратации 
человеческого организма, что особен-
но важно для истощенных пациентов с 
признаками обезвоживания. 

substances or the straight and indirect 
regulators of physiological processes 
in organism. We distinguished the next 
groups per pharmacokinetic. 

1. Plants which are the direct source 
of assimilated substances. 2. Improving 
the absorption  of nutritious substances, 
vitamins and micro-elements in the 
digestive tract. 3. Stimulating secretor 
function, appetite and digesting of food. 
4. Stimulating the bile secretion and 
improving the assimilation of fat and fat-
soluble vitamins. 5. Natural anabolic 
means. 6. Containing the antagonists 
of hormones of thyroid gland – vitamins 
A, D, E. 7. Regulating motor function 
of digestive tract. 8. Regulating salt 
and water balance. 9. Containing 
plant steroids – precursors of analogs 
of steroid hormones. 10. Regulating 
of the concentration of glucose in 
blood. 11. Sedative means increasing 
of deepness and duration of 
dream. 12. Plants with the complex 
pharmacokinetic.

ним желез, выражена анорексия или 
идиосинкразия к пище. 

Пармелия блуждающая издавна ис-
пользуется многими народами Казах-
стана как пищевое, лекарственное, кра-
сильное растение. Слоевища лишайни-
ков, растущие годами, накапливают мно-
го витаминов, минеральных элементов, 
усвояемых белков и углеводов, чем обу-
словлены питательные и оздоровитель-
ные свойства пармелии. Слизистая кон-
систенция отвара защищает желудок от 
действия раздражающих веществ, в том 
числе острой пищи и раздражающих ле-
карственных препаратов. 
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Изюм и виноград содержат высокую 
долю глюкозы – основного энергети-
ческого вещества, поэтому виноград и 
продукты из него широко рекоменду-
ют для усиленного питания больных, а 
также лиц, работающих с высокой фи-
зической и интеллектуальной нагруз-
кой. Существенным предостережени-
ем употребления винограда являются 
признаки обезвоживания у пациентов: 
в этих случаях виноград или виноград-
ный сок нужно сочетать с употребле-
нием солевых растворов (а лучше – та-
ких растений-галофитов, как солерос). 
Следует также помнить, что виноград 
и изюм являются наиболее кариогенны-
ми продуктами: после их употребления 
нужно обязательно сполоснуть рот или 
почистить зубы [2]. 

Цветочная пыльца является одним из 
наиболее калорийных продуктов, сба-
лансированным по содержанию вита-
минов и микроэлементов. Приобрести 
ее можно в специализированных тор-
говых точках или непосредственно у 
пчеловодов-любителей. Сырая собран-
ная пчелами пыльца (перга) плохо хра-
нится из-за высокого содержания влаги. 
Для длительного хранения ее следует 
просушить или же поместить в чистый 
глицерин или сахарный сироп (послед-
нее успешно апробировалось нами, и 
пыльца хранилась без признаков порчи 
более 6 лет – в течение всего срока на-
блюдения). Противопоказанием к упо-
треблению пыльцы является лишь инди-
видуальная непереносимость и аллерги-
ческие реакции (поллинозы). 

Пыльца и мужские шишки сосны по 
питательной и оздоровительной ценно-
сти не уступают пыльце цветковых рас-
тений. Сосновая пыльца может быть со-
брана весной (в мае) путем стряхивания 
на бумагу или полотно. Мужские шиш-
ки, собранные в период размножения, 
можно хранить в сухом виде, в глицери-
не или сахарном сиропе. 

Цветки липы в виде отвара или мел-
ко молотого порошка обладают высокой 
питательной и оздоровительной ценно-
стью благодаря содержанию пыльцы, 
сахаров, водорастворимых витаминов 
и пектиновых веществ. Достаточно пи-
тательны также листья липы, которые 
можно использовать для приготовления 
витаминных салатов и добавлять в супы 
и бульоны (в последнем случае увеличи-
вается срок хранения этих блюд и про-
филактика пищевых отравлений в лет-
нее время – благодаря бактерицидным 
свойствам этого растительного сырья). 
Однако употреблять отвар липового цве-
та в большом количестве противопока-
зано пациентам с признаками обезвожи-
вания – из-за мочегонных и потогонных 
свойств липы. 

Березовый сок содержит уникальный 
природный комплекс сахаров, органиче-
ских кислот и витаминов, имеет прият-
ный вкус. Улучшает обмен веществ во 
всех системах органов. Есть сведения 
о том, что регулярное употребление на-
турального березового сока излечивает 
воспалительные заболевания десен [3], 
делает благоприятным прогноз многих 
онкологических заболеваний [2]. Упо-
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требление 2–3 стаканов березового со-
ка в день быстро устраняет явления ка-
хексии. 

Крапива двудомная издавна является 
народным продуктом диетического пи-
тания. Она широко распространена как 
сорное и рудеральное растение – в пой-
менных лесах, дачных массивах, сель-
ских населенных пунктах с достаточно 
влажным климатом. 

Листья крапивы содержат в большом 
количестве витамин С, каротин и каро-
тиноиды, хлорофилл, дубильные веще-
ства, органические кислоты, крахмал, 
флавоноиды, витамины К, Е, РР, всю 
группу В, пантотеновую кислоту, гли-
козид ургицин, ацетилхолин, гистамин, 
железо, марганец, серу, медь, кремний, 
бор, никель, титан, кальций, калий. Бо-
гаты листья крапивы также раститель-
ными белками. Традиционно крапи-
ва применяется в диетическом питании 
(приготовлении витаминных щей, сала-
тов), особенно полезна при гиповитами-
нозах, анемии и истощении. 

2. Улучшающие всасывание пита-
тельных веществ, витаминов и ми-
кроэлементов в желудочно-кишечном 
тракте (содержащие сапонины) 

Свойство сапонинов улучшать вса-
сывание веществ в кишечнике давно из-
вестно в медицине и ветеринарии [4]. 
Они делают более полным всасывание 
питательных веществ, а также лекарств 
и ядов. 

Из региональных растений, содержа-
щих большое количество сапонинов и 
безопасных для употребления внутрь, 

можно назвать аир болотный, девясил 
высокий, солерос европейский. Упо-
требление внутрь корня мыльнянки не-
желательно из-за высокой токсичности 
этого растения. 

Аир болотный растет в понижени-
ях и заводях в пойме Иртыша, старич-
ных озерах и пресных степных озерах 
не пойменного происхождения. Больше 
всего терпеноидов и сапонинов содер-
жится в корневищах, и именно они явля-
ются основным лекарственным сырьем. 
Корневища заготавливают либо ранней 
весной, после таяния снега (до разли-
ва реки, пока растение не дало стрелку), 
либо осенью – с августа по октябрь. 

Девясил высокий вышел на суходоль-
ные и пойменные луга в окрестностях 
г. Павлодара с дачных участков, где от-
дельные садоводы-любители разводили 
его для лекарственных целей. Отдель-
ные годы бывает многочисленным, а за-
тем надземные части могут не появлять-
ся несколько лет – корневище «отдыха-
ет» в земле. Содержит гликозид инулин, 
обладающий биостимулирующим дей-
ствием.

Девясил татарский является обыч-
ным растением пойменных и суходоль-
ных лугов, увлажненных понижений в 
степи. Цветет с конца июня до глубокой 
осени. Корневище более мелкое, лечеб-
ные свойства слабее, чем у девясила вы-
сокого. 

Солерос европейский в изобилии рас-
тет на солончаках и вокруг соленых 
озер. Надземные части растения можно 
заготавливать с конца мая по сентябрь. 
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Помимо сапонинов, содержит много 
усвояемых углеводов, обладает высо-
кой питательной ценностью, налажива-
ет водно-солевой баланс организма бла-
годаря высокому содержанию солей од-
новалентных катионов.

Отвары названных растений (1 столо-
вая ложка на стакан воды) или мелко по-
молотый порошок высушенного сырья 
(1 чайная ложка на прием) для улучше-
ния усвоения пищи можно употреблять 
во время или после еды. Для наиболее 
полного всасывания лекарств и витами-
нов, принятых перорально, следует так-
же употреблять препараты растений, со-
держащих сапонины: при этом эффект 
от перорального приема лекарственных 
препаратов по быстроте и полноте усво-
ения будет близок к инъекционному. 

3. Сокогонные, улучшающие аппе-
тит и переваривание пищи (содержа-
щие горечи, эфирные масла или орга-
нические кислоты)

К растениям, содержащим горькие 
вещества, можно отнести аир болотный, 
девясил высокий, полынь обыкновен-
ную и горькую, тысячелистник обыкно-
венный и благородный, березовые и со-
сновые почки, пижму обыкновенную. 
Растения и фитопрепараты, содержа-
щие горечи и антрагликозиды, являют-
ся сокогонными, то есть стимулируют 
секреторную деятельность желудочно-
кишечного тракта. Это особенно акту-
ально для истощенных больных, у кото-
рых нарушена секреторная функция же-
лудка и поджелудочной железы, а так-
же для лиц, привыкших бесконтрольно 

употреблять ферментные препараты для 
переваривания пищи. 

Из растений, содержащих комплекс 
органических кислот, для стимуляции 
аппетита и улучшения переваривания 
пищи целесообразно использовать све-
жие ягоды и отвары барбариса, шиповни-
ка, боярышника, калины, ежевики. Орга-
нические кислоты увеличивают кислот-
ность желудочного сока и способствуют 
лучшему перевариванию пищи, особен-
но белковой. Стимулируют секреторную 
функцию желудочно-кишечного тракта 
и растения, содержащие эфирные мас-
ла – например, мята, тимьян, базилик, 
шалфей. Следует отметить, что в Павло-
дарской области и других сопредельных 
областях Северного Казахстана про-
израстает шалфей степной, лечебные 
свойства которого невелики. Поэтому 
для лекарственных и оздоровительных 
целей лучше приобрести листья шалфея 
лекарственного (Salviaof cinalis), кото-
рый произрастает в условиях более те-
плого и влажного климата или культиви-
руется искусственно.

Сокогонные растения увеличивают 
аппетит, помогают преодолевать отвра-
щение к пище, что важно для многих он-
кологических больных, а также пациен-
тов с явлениями анорексии.

4. Желчегонные и улучшающие 
усвоение жиров и жирорастворимых 
витаминов (антагонистов тироксина)

Среди растений, широко распростра-
ненных в северных регионах Казахста-
на, выраженными желчегонными свой-
ствами обладают аир болотный, девя-
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сил высокий, полынь обыкновенная 
и горькая, тысячелистник обыкновен-
ный и благородный, пижма обыкновен-
ная, почки березы и сосны, кора и корни 
барбариса (последние обладают также 
свойством разжижать желчь [2] и прео-
долевать ее хронический застой). Нор-
мализация желчеотделения важна для 
преодоления интоксикации, эмульгиро-
вания жиров, способствующего их пере-
вариванию, а также усвоению жирора-
створимых витаминов. Последние (осо-
бенно витамины А, Д, Е) являются ан-
тагонистами гормона щитовидной желе-
зы – тироксина, а значит, снижают ин-
тенсивность окислительных процессов 
и затрату веществ на энергетические 
нужды. Это важно как для пациентов с 
избыточной функцией щитовидной же-
лезы, так и для истощенных больных с 
критической потерей веса независимо 
от ее причины. 

Особо следует отметить оздорови-
тельную роль растений, препараты ко-
торых вызывают эмульгирование жиров 
и тем самым функционально заменяют 
желчь. Это аир болотный и девясил вы-
сокий, а также другие растения, содер-
жащие значительное количество сапони-
нов. Употребление отваров и порошков 
этих растений особенно актуально для 
людей с удаленным желчным пузырем.

5. Природные анаболики
Анаболическое действие оказывают 

растения и природные вещества расти-
тельного происхождения, содержащие 
сбалансированный природный комплекс 

витаминов и микроэлементов, а так-
же способствующие усвоению пищи в 
желудочно-кишечном тракте, содержа-
щие токоферолы, биостимуляторы (на-
пример, гликозид инулин) или предше-
ственники стероидных гормонов. К та-
ким средствам можно отнести слоевища 
пармелии, цветочную пыльцу, мужские 
шишки сосны, березовый сок, корневи-
ща аира, корни и корневища девясила, 
надземные части астрагала, сок и семе-
на подорожника, листья алоэ, шалфей, 
подземные части солодки и девясила. 

Из минеральных средств анаболиче-
ским действием обладает черная глина, 
содержащая многие микроэлементы, в 
том числе железо, кобальт, медь, без ко-
торых невозможны анаболические про-
цессы в тканях, а также хром – природ-
ный антикатаболик, препятствующий 
разрушению мышечной ткани. Хороший 
эффект достигается приемом внутрь 1–2 
чайных ложек в день. Соединения на-
званных микроэлементов, кроме того, 
связывают сероводород кишечника в со-
ответствующие сульфиды, за счет чего 
замедляется перистальтика, удлиняет-
ся срок нахождения пищи в кишечнике 
и устраняются явления диареи и частого 
стула. Однако злоупотреблять глиной и 
бентонитом истощенным людям нельзя: 
эти минералы обладают антацидными 
свойствами, и их прием в больших коли-
чествах может снизить аппетит. 

Много биогенного хрома содержится 
в листьях черники, ревеня, надземных 
частях окопника лекарственного [2].
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6. Содержащие антагонисты гор-
монов щитовидной железы – витами-
ны А, Д, Е

Увеличение в диете натуральных жи-
рорастворимых витаминов как антаго-
нистов гормонов щитовидной железы 
(тироксина и трийодтиронина) направ-
лено на снижение темпов окислитель-
ных (катаболических) процессов, что 
позволяет сохранить и увеличить вес 
истощенных пациентов. Мы можем ре-
комендовать для диетического питания 
следующие виды растений, богатые жи-
рорастворимыми витаминами.

Масличные растения, содержащие в 
семенах в качестве запасного питатель-
ного вещества масла – как источник ви-
тамина Е и полиненасыщенных жирных 
кислот (кедровые и грецкие орехи, ле-
щина, кунжут, фисташки, семечки под-
солнечника, семя льна, семена подорож-
ника), и растительные масла могут быть 
включены в диету истощенных боль-
ных, независимо от причины кахексии. 
Они также нормализуют обмен веществ, 
предупреждают мышечную дистрофию, 
в том числе дистрофию миокарда у по-
жилых пациентов, препятствуют ранне-
му репродуктивному угасанию. Кроме 
того, это высококалорийные продукты, 
не вызывающие интоксикации, которые 
могут сыграть позитивную роль в пита-
нии истощенных пациентов.

Семена дикорастущих растений ча-
сто содержат в качестве запасного про-
дукта (если не основного, то дополни-
тельного) жирные масла. Из местных 

растений Северного Казахстана к таким 
можно отнести семена подорожника, ве-
роники длиннолистной, льна (который 
нередко растет дико как сорное и руде-
ральное растение), алтея лекарственно-
го. Сбор этих семян в конце лета и осе-
нью нетрудоемок, употреблять их мож-
но как в сухом виде, так и в виде водных 
настоев и отваров. Высокую долю жир-
ных масел одержат соплодия серой и 
черной ольхи.

Злаки – как дикорастущие, так и куль-
турные – богаты витамином Е, а значит, 
являются хорошими гепатопротектора-
ми после химиотерапии и лучевой те-
рапии. Для истощенных больных по-
лезны овсяные и пшеничные каши, хле-
бобулочные изделия с добавлением от-
рубей. Такие национальные блюда, как 
талкан и коспа, сделанные из цельной 
молотой пшеницы с добавлением моло-
ка или масла и сахара, особенно полез-
ны – не только как источник витамина 
Е, но и комплекса натуральных витами-
нов группы В и как высококалорийный 
и хорошо усвояемый продукт с рацио-
нальным сочетанием простых и слож-
ных углеводов. 

Из дикорастущих злаков мы можем 
рекомендовать отвары листьев и коло-
сков волоснеца гигантского (колосня-
ка) – крупного, грубого злака, растуще-
го на песчаных почвах. Это растение из-
вестно животноводам как питательный 
корм для скота. Оно богато раститель-
ными белками, витамином Е и витами-
нами группы В.
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Плоды черники содержат в большом 
количестве витамин А. Считается, что 
черника является самым богатым на ви-
тамин А растительным продуктом: его 
содержание в ягодах почти вдвое боль-
ше, чем в натуральном молоке. 

Астрагал яичкоплодный и шерсти-
стоцветковый в Павлодарской обла-
сти распространен в степных биотопах, 
окрестностях сельских населенных пун-
ктов и дачных массивов. Цветет вес-
ной и в первой половине лета, повтор-
ное цветение в более позднее время на-
блюдается редко. Эти растения накап-
ливают в надземной части значитель-
ное количество витамина Е (в том числе 
наиболее активного альфа-токоферола) 
[2], который обладает антиоксидантны-
ми свойствами, защищает печень, уве-
личивает силу и выносливость скелет-
ных мышц, стимулирует работу поло-
вых желез, снижает интенсивность ка-
таболических (окислительных) процес-
сов, стимулируемых гормонами щито-
видной железы. Астрагал хорошо накап-
ливает микроэлементы, особенно селен. 
За счет этого использование надземной 
части растения нормализует обмен ве-
ществ, улучшает функции печени, ске-
летных мышц, щитовидной железы.

Шиповник коричный и собачий целе-
сообразно применять для восстановле-
ния истощенных больных не только как 
источник витаминов, но и для снижения 
избыточной функции щитовидной желе-
зы при гипертиреозе, а также при недо-
статочной функции надпочечников. 

7. Регулирующие моторную функ-
цию желудочно-кишечного тракта 
(предотвращающие сильные поносы 
и/или хронические запоры)

К таким растениям, которые профи-
лактируют как диарею, так и копростаз, 
относятся аир болотный и девясил высо-
кий. Благодаря антисептическим свой-
ствам эти растения уменьшают количе-
ство условно-патогенной и патогенной 
микрофлоры в желудочно-кишечном 
тракте. Стимуляция моторной функции 
желудка и кишечника, усиление пери-
стальтики всех отделов пищеваритель-
ной трубки способствуют устранению 
запоров и связанной с ними интоксика-
ции организма и неприятных ощущений 
в брюшной полости.

Для симптоматического лечения диа-
реи (и предотвращения связанных с ней 
истощения и обезвоживания) успеш-
но применяются растения, содержащие 
комплекс вяжущих и антисептических 
веществ: плоды черемухи, корни и над-
земные части кермека Гмелина, дубовая 
кора, кора калины, осины и барбариса, 
надземные части пижмы и тысячелист-
ника.

Из природных минеральных веществ 
для профилактики диареи (особенно по-
стоянных поносов, приводящих к ис-
тощению и обезвоживанию организ-
ма) можно рекомендовать для приема 
внутрь красную, желтую и черную гли-
ну. Любая глина, как и активированный 
уголь, является адсорбентом, связыва-
ет и выводит из организма токсичные 
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вещества. Кроме того, названные со-
рта глины содержат соединения железа, 
марганца, кобальта и других металлов, 
которые восполняют дефицит микроэле-
ментов, а также связывают избыток се-
роводорода в кишечнике в виде сульфи-
дов, за счет чего замедляют перисталь-
тику и увеличивают время пребывания 
пищи в кишечнике. Это приводит к бо-
лее полному усвоению питательных ве-
ществ, а у больных, страдающих диаре-
ей, нормализуется стул, снижается риск 
истощения и обезвоживания.

8. Регулирующие водно-солевой ба-
ланс (за счет регуляции выделения 
жидкости при физиологических про-
цессах или содержания комплекса 
природных солей) 

Использование таких растений ак-
туально для истощенных больных с яв-
ными признаками обезвоживания орга-
низма, а также для лиц, работающих в 
экстремальных условиях, приводящих к 
быстрой потере жидкости (горячих це-
хах, в жаркую погоду на улице и т.д.). 
Предлагаемые нами растения для борь-
бы с дегидратацией организма и гипо-
волемией (критическим уменьшением 
количества жидкости в кровяном рус-
ле) либо обладают регидратирующи-
ми свойствами, либо уменьшают расход 
жидкости с физиологическими выделе-
ниями. 

8.1. Регидратирующие – за счет со-
лей одновалентных катионов

Солерос европейский по своим эко-
физиологическим особенностям явля-

ется типичным эугалофитом – то есть 
произрастает исключительно на солон-
чаках и накапливает в тканях 5–7% со-
лей, в основном хлорида натрия. Упо-
требление надземных частей (мясистых 
стеблей с редуцированными листьями) в 
свежем или сушеном виде обеспечивает 
организм легкоусвояемыми раститель-
ными белками и углеводами, а также 
удерживает жидкость в организме благо-
даря высокому содержанию солей одно-
валентных катионов. Сбалансированное 
содержание солей, сахаров и органиче-
ских кислот в тканях растения делает 
его действие аналогичным таким препа-
ратам «Регидрон», «Цитроглюкосолан» 
и другие регидратирующие составовы.

8.2. Уменьшающие потери жидко-
сти с потом

Шалфей лекарственный обладает 
свойством уменьшать выделение пота, а 
также молока у кормящих женщин. От-
вары этого растения рекомендованы при 
повышенном потоотделении, ослабляю-
щем больного, в том числе ночной пот-
ливости [2, 5]. Ввиду негативного влия-
ния на лактацию препараты шалфея не 
рекомендуются кормящим матерям. Од-
нако они показаны в тех случаях, когда 
кормление грудью следует прекратить 
ввиду опасного заболевания или край-
него истощения матери. 

9. Содержащие фитостерины – 
предшественники и аналоги стероид-
ных гормонов, обладающие анаболи-
ческим действием и/или препятству-
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ющие раннему репродуктивному уга-
санию

Включение в диету напитков, блюд 
и препаратов из растений, содержащих 
фитостерины, актуально для коррекции 
массы в период репродуктивного уга-
сания (особенно патологически ранней 
андропаузы и менопаузы), при заболе-
ваниях половых желез, снижающих их 
гормональную функцию, хирургиче-
ской менопаузе, половом инфантилиз-
ме у лиц обоего пола, при недостаточно-
сти коры надпочечников, после лечения 
синтетическими кортикостероидами для 
предотвращения синдрома отмены.

Лечение растениями, содержащи-
ми фитостерины (как предшественни-
ки стероидных гормонов), препятству-
ющие репродуктивному угасанию и 
общей инволюции организма, целесо-
образнее применения гормональных 
препаратов во многих отношениях. Рас-
тительные препараты, напитки и блю-
да из дикорастущих растений, содержа-
щих фитостерины, оказывают омола-
живающее и биостимулирующее влия-
ние на все системы органов, стимулиру-
ют собственную эндокринную деятель-
ность желез внутренней секреции и бы-
стро приводят вес в норму. 

Из растений Павлодарской области 
и сопредельных регионов Казахстана, 
а также культурных растений для про-
филактики недостаточности надпочеч-
ников и инволюционных сенильных из-
менений в организме можно рекомендо-
вать: астрагал шерстистоцветковый, по-
дорожник большой, шалфей лекарствен-

ный, сок алоэ, подмаренник настоящий 
и северный, душицу обыкновенную (для 
лиц женского пола), хмель (для лиц жен-
ского пола), солодку голую и уральскую.

Астрагал накапливает в надземной 
части значительное количество вита-
мина Е [2], который обладает антиок-
сидантными свойствами, защищает пе-
чень, увеличивает силу и выносливость 
скелетных мышц, стимулирует работу 
половых желез, устраняет мышечную 
дистрофию и патологическое снижение 
массы тела. 

Подорожник, шалфей, различные ви-
ды подмаренников содержат фитостери-
ны, которые являются предшественни-
ками половых гормонов. Подорожник 
является мощным антимутагенным, ан-
тиканцерогенным и иммуностимулиру-
щим средством и может использовать-
ся не только для профилактики беспло-
дия и гормональной недостаточности 
для лиц обоего пола, но и для оздоров-
ления и адаптации лиц, работающих в 
экстремальных условиях. Душица ока-
зывает стимулирующее влияние на жен-
ский организм: устраняет половой ин-
фантилизм и нерегулярный овариально-
менструальный цикл у молодых жен-
щин и препятствует раннему наступле-
нию менопаузы у женщин среднего воз-
раста. В соплодиях хмеля содержатся ве-
щества, близкие к женским гормонам и 
проявляющие эстрогенную активность. 
Сок алоэ используется для лечения бес-
плодия и профилактики репродуктивно-
го угасания для лиц обоего пола.

Действие препаратов солодки, вызы-
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вающее прекращение воспалительных 
процессов и быстрый набор веса у исто-
щенных пациентов, отчасти сходно с та-
ковым кортикостероидов (и поэтому их 
используют для предупреждения син-
дрома отмены при лечении кортикосте-
роидными гормонами и их синтетиче-
скими аналогами). В связи с этим дли-
тельное, без перерывов, употребление 
препаратов солодки внутрь может при-
вести к образованию отеков и характер-
ной полноте в области лица и шеи.

Из других растений, оказывающих 
влияние на деятельность желез внутрен-
ней секреции, можно назвать блюда и 
препараты из плодов шиповника, кото-
рые снижают повышенную функцию 
щитовидной железы и стимулируют де-
ятельность надпочечников, особенно 
при их недостаточной функции.

10. Регулирующие содержание глю-
козы в крови

Снижение уровня глюкозы в крови 
широко используется для стимуляции 
аппетита и коррекции обмена веществ у 
истощенных больных и реконвалесцен-
тов. Обычно для этого вводится подкож-
но 2–4 единицы инсулина или исполь-
зуются пероральные сахаропонижаю-
щие средства с различным механизмом 
действия. Однако, на наш взгляд, более 
безопасным было бы использование 
препаратов и блюд из дикорастущих и 
культурных растений, которые облада-
ют такими свойствами.

Для снижения уровня сахара в кро-
ви могут быть использованы водные от-
вары и настои следующих видов расти-

тельного сырья: побеги черники, створ-
ки плодов фасоли, надземные части кра-
пивы, топинамбур, листья земляники 
лесной, отвар овса, корень лопуха (в ви-
де отвара или тертой кашицы).

Содержание в перечисленных расте-
ниях веществ, снижающих уровень глю-
козы в крови, позволяет рекомендовать 
использование отваров этого сырья для 
коррекции обмена веществ у больных 
диабетом, а также для улучшения аппе-
тита и коррекции обмена веществ у ис-
тощенных пациентов.

11. Седативные средства, увели-
чивающие глубину и продолжитель-
ность сна

Регуляция глубины и продолжитель-
ности сна важна для коррекции анаболи-
ческих процессов в организме; это важ-
но для спортсменов, работников с высо-
кой физической нагрузкой, истощенных 
пациентов. Многие синтетические сно-
творные средства оказывают негатив-
ное влияние на организм или вызыва-
ют привыкание. Поэтому использование 
лекарственных растений или средств на 
растительной основе было бы физиоло-
гически целесообразнее как для боль-
ных, так и для здоровых людей. Из ре-
гиональных дикорастущих, культурных 
и интродуцированных растений, обла-
дающих седативным и снотворным дей-
ствием, мы можем назвать следующие: 
валериана лекарственная, донник лекар-
ственный, мята перечная и длиннолист-
ная, базилик, тимьян ползучий, тысяче-
листник обыкновенный, полынь горь-
кая. Большинство названных растений 
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не только обладают седативным дей-
ствием, но и расширяют кровеносные 
сосуды, что, в свою очередь, устраняет 
спазмы и спастические боли, улучшает 
кровоснабжение головного мозга. Ты-
сячелистник, полынь, соплодия ольхи, 
кроме того, снижают артериальное дав-
ление, урежают сердечный ритм, а зна-
чит, способствуют экономичной работе 
сердца в покое. 

12. Растения с комплексной фарма-
кокинетикой

К числу растений с комплексным 
оздоровительным действием, которые 
могут быть использованы для питания и 
коррекции веса у истощенных больных, 
можно отнести следующие широко рас-
пространенные в регионе виды.

Пармелия блуждающая является ис-
точником легкоусвояемых белков и угле-
водов, витаминов и микроэлементов, как 
природный антибиотик прекращает диа-
рею при любых расстройствах желудка.

Аир болотный – желчегонное и со-
когонное растение, регулирующее се-
креторную и моторную функцию желу-
дочно-кишечного тракта, эмульгирую-
щее жиры и способствующее усвоению 
жирорастворимых витаминов, улучша-
ющее всасывание пищи в кишечнике.

Девясил высокий – желчегонное и 
сокогонное растение, эмульгирующее 
желчь, содержащее витамины и био-
стимуляторы (инулин), прекращающее 
кишечные расстройства, седативное и 
улучшающее сон.

Солодка содержит легкоусвояемые 
сахара, компенсирует недостаток гормо-
нов надпочечников, содержит биостиму-
лирующие вещества.

Солерос европейский является источ-
ником легкоусвояемых углеводов и ви-
таминов, способствует всасыванию пи-
щи в кишечнике благодаря сапонинам, а 
высокое содержание солей одновалент-
ных катионов способствует регидрата-
ции тканей организма.

Тысячелистник обыкновенный обла-
дает желчегонным, сокогонным, проти-
вопаразитарным, антисептическим, се-
дативным действием, прекращает ки-
шечные расстройства.

Шиповник коричный содержит ком-
плекс витаминов и микроэлементов, 
улучшает аппетит и переваривание пи-
щи, снижает повышенную функцию щи-
товидной железы и стимулирует дея-
тельность надпочечников.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ ИРТЫШ

М.А. Бейсембаева, Б.Х. Шаймарданова, К.У. Базарбеков
Павлодарский государственный педагогический институт, 
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Бұл мақалада авторлар Қазақ-
стан, Ресей және Қытай мемлекет-
тері арасындағы Ертіс өзенінің 
су ресурсын басқару саласында 
суды реттеу негізінде қажетті үш 
жақты трансшекаралық келісім 
жасауды қарастырады.

Қазақстан территориясының 
көп бөлігі шөл және қуаң шөлейтті 
аймақтарға жатады, бұл жер-
лерде сумен қамсыздандыру тек 
қана шаруашылық әрекетте ғана 
емес, сонымен қатар халықтың 
тұтынуында да өткір мәселе болып 
табылады.

Қазақстанның су қауіпсіздігі 
маңызды беткі сулардың көрші 
мемлекеттердің Ресей, Қытай және 
Орталық Азия территориясын-
да болуына қарай сумен тұрақты 
қамсыздандыру негізгі мәселе бо-
лып отыр. Трансшекаралық Орал, 
Қара Ертіс, Іле, Шу, Талас, Сырда-
рия және де басқа өзендер бойын-
ша жылына жуық шамамен орташа 
есеппен жаңбырлы жылдары 44 км3 
су жалпы мемлекеттің су ресурсына 
түседі.

Ертіс өзені трансшекаралық 
маңызды болып табылады, өйткені 
өзеннің су ағынын реттеуді Қытай, 
Қазақстан, Ресей мемлекеттері 
жүзеге асырады. Аталған мемле-
кеттер арасында экономикалық 
белсенділіктің артуына байланы-
сты Қазақстан территориясын-
да су ресурстарының ағынының 

В настоящее время в бассейне р. Ир-
тыш сложилась сложная экологическая 
обстановка, что связано с его трансгра-
ничным положением, а также приуро-
ченностью верхней и средней частей 
бассейна к засушливым внутриконти-
нентальным районам, где река почти 
не принимает притоков. Усугубляет си-
туацию то, что именно на этих участ-
ках в пределах Казахстана и Китая Ир-
тыш является основной водной артери-
ей и источником водообеспечения насе-
ления и различных отраслей хозяйства, 
к его долине тяготеют основные ареалы 
заселённости, а также промышленной и 
сельскохозяйственной освоенности. Не-
рациональная хозяйственная деятель-
ность на водосборе, включая использо-
вание водных ресурсов, также оказывает 
большое влияние на экологическое со-
стояние пойменных массивов реки Ир-
тыш.

Около трети водных ресурсов Казах-
стана поступает из трансграничных рек, 
берущих свое начало в Китае. Контроль 
над стоком трансграничных рек в опре-
деленных условиях может стать эффек-
тивным рычагом политики КНР в отно-
шении стран, расположенных ниже по 
течению. В западных районах КНР, в от-
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қысқаруы байқалады. Еуропалық Ду-
най және басқа да өзен ресурстарын 
пайдалану, нормативтік-құқықтық 
тетігін талқылауды мұқтаж 
етеді, сондықтан бұл мәселе өзге 
мемлекеттердің тәжірибесіне сай 
және мемлекетаралық сипатқа ие 
болып келеді.

Бұл жағдай шаруашылық, 
табиғи жүйелердің берік механизмін 
қалыптастыруды, шаруашылық 
әрекетте экожүйелілік жақындауды 
және мәселені халықаралық, ұлттық 
және аймақтық жоғары деңгейде 
аңғраруды қажет етеді.

В данной статье рассматрива-
ется проблема водоснабжения 
трансграничной реки Иртыш.

Большая часть территории Ка-
захстана относится к пустынным 
и полупустынным засушливым реги-
онам, где водообеспечение является 
крайне острой проблемой не только 
для ведения хозяйственной деятель-
ности, но и для потребления населе-
нием.

Проблема устойчивого водообес-
печения в Казахстане, его водная 
безопасность приобретает остро-
ту в связи с тем, что наиболее значи-
мые источники поверхностных вод 
находятся на территории соседних 
государств – России, Китая, стран 
Центральной Азии. По трансгранич-
ным рекам Уралу, Черному Иртышу, 
Или, Чу, Талас, Сырдарье и некото-
рым другим на территорию Казах-
стана в общей сложности в средне 
многоводный год поступает около 
44 км3 воды при общем объеме рас-
полагаемых водных ресурсов страны 
100,5 км3.

Река Иртыш имеет трансгранич-
ное значение, т.к. регулирование его 

ношении которых поставлена задача по 
развитию там гидроэнергетики, нефтя-
ной, других отраслей промышленно-
сти, орошаемого земледелия, животно-
водства для нужд растущего и пересе-
ляемого туда населения, проблему водо-
снабжения можно будет решить только 
за счет трансграничных рек Синьцзян-
Уйгурского автономного района (далее 
СУАР) и Казахстана. Пекин намеревает-
ся использовать гидроресурсы более чем 
30 рек, протекающих из Китая в РК. Так, 
в Китае идут работы по ирригации бес-
плодных земель СУАР – «проект №635». 
Намерение Пекина значительно увели-
чить посевные площади под хлопок и 
зерновые культуры, а также обеспечить 
водой новые промышленные объекты в 
СУАР обусловлено задействованием ре-
сурсов верхнего (т.н. «Черного») Ирты-
ша. Планируется последовательное уве-
личение водозабора из этой реки до 4-х 
куб. км в год. Основным предметом со-
вместного хозяйствования является река 
Черный Иртыш.

Длина Черного Иртыша до грани-
цы с Казахстаном – 672 км, на террито-
рии Казахстана он впадает в озеро Зай-
сан площадью 1800 куб. км. Из озера 
Зайсан вытекает собственно Иртыш, в 
который далее впадают притоки Ишим 
и Тобол. На Иртыше действует плотина 
Бухтарминской ГЭС. Суммарная нагруз-
ка на водную экосистему района уже на 
21% превышает располагаемые водные 
ресурсы. К тому же вода Иртыша силь-
но загрязнена. В Казахстане на реке Ир-
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стока осуществляют Китай, Казах-
стан и Россия.

Расширение экономической ак-
тивности в этих странах ведет к 
сокращению поступления части сто-
ка водных ресурсов на территорию 
Казахстана. Эта проблема имеет 
межгосударственный характер и 
нуждается в проработке соответ-
ствующего нормативно-правового 
механизма с учетом опыта других 
стран, например, европейских, по ис-
пользованию водных ресурсов Дуная.

Эта ситуация настоятельно 
требует выработки надежных ме-
ханизмов управления взаимодействи-
ем хозяйственных и природных си-
стем, совершенствования механиз-
мов экосистемного подхода к водо-
хозяйственной деятельности и ре-
шению данной проблемы на между-
народном, национальном и регио-
нальном уровне.

The autors of the article determine 
the necessity of making triportite 
transboundary agreement between 
Kazakhstan, Russia, Chinа in the sphere 
of management and regulation of the 
water resources of the Irtysh river. 

The most part of the territory of 
Kazakhstan belongs to desert and 
semidesertic droughty regions where 
water supply is the extremely acute 
problem not only for conducting 
economic activity but also for 
consumption by the population. 

The problem of steady water supply 
in Kazakhstan, its water safety becomes 
more popular because the most 
significant sources of surface water are 
in the territory of neighboring states – 
Russia, China and countries of Central 
Asia. 

тыш построены и paботают Бухтармин-
ская, Усть-Каменогорская и Шульбин-
ская ГЭС. Водохранилище Бухтармин-
ской ГЭС емкостью 490 куб. км осу-
ществляет многолетнее регулирование 
стока реки, а Шульбинской ГЭС – сезон-
ное [1]. Что касается России, то водный 
режим реки в пределах Омской области 
в настоящее время целиком зависит от 
pегулирования его каскадом ГЭС в Ка-
захстане.

Пекин ежегодно расширяет посевные 
площади под хлопок и зерновые в СУАР 
за счет увеличения водозабора из Чер-
ного Иртыша. После 2010 г. планирует-
ся увеличение водозабора из этой реки 
до 5 куб. км в год.

Китайское гидротехническое «насту-
пление» в Средней Азии началось еще в 
1970-е гг., когда более трети вод транс-
граничной реки Или (третьей по вели-
чине реки в Казахстане) было разобра-
но на орошение в большой мере имен-
но на китайской территории, в результа-
те чего возник кризис обмеления озера 
Балхаш. Республика Казахстан подавля-
ющую часть своих вод получает из-за 
границы – из Китая (Иртыш, Или) или 
из Кыргызстана (Сырдарья). Водозабор 
из Черного Иртыша для нужд сельско-
го хозяйства в КНР был начат на рубе-
же 1970–1980-х гг. А в 1998 г. началось 
сооружение канала для снабжения водой 
центральной части СУАР и, в частно-
сти, Карамайского нефтяного промысла. 
К настоящему времени канал построен, 
но пока не выведен на проектную мощ-
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On the crossborder rivers Ural, 
Black Ittysh, Ili, Choo, Talas, Syrdarya 
and some other rivers on the territory 
of Kazakhstan arrives about 44 sq.km 
water in total amount of located water 
resources of the country 100,5 sq.km. 

The river Irtysh has cross-border 
value bacause Chinа, Kazakhstan, and 
Russia regulate its drain. 

The expansion of economic activity 
in these countries brings to leakage 
of water resources in the territory of 
Kazakhstan. 

The problem has interstate character 
and needs to study standard legal 
mechanizm usinf experience of the 
European countries for example water 
resources in Dunai. 

This situation demands developments 
of relable mechanizms of management 
by interaction of economic and natural 
systems, improvement of mechanizms 
of an ecosystem approach to water 
economic activity and higher level of 
understanding of this problem at the 
international, national and regional 
level.

ется, но известно, что сейчас отбор сто-
ка Черного Иртыша составляет порядка 
10%. Предполагается, что к 2020 г. от-
бор стока достигнет 20–25%. Есть мне-
ние, что эти планы, принимаемые Пеки-
ном без согласования с партнерами по 
ШОС, чреваты для России и Казахста-
на новыми экономическими и экологи-
ческими вызовами.

Пекин пока не присоединяется к двум 
основополагающим международным 
соглашениям – Конвенции о праве несу-
доходных видов использования между-
народных водотоков (1997 г.) и Конвен-
ции об охране и использовании транс-
граничных водотоков и международных 
озер (1992 г.). Однако настаивает на ре-
гулировании трансграничного водотока 
путем проведения двусторонних перего-
воров (Китай-Казахстан, без привлече-
ния России).

Стремление Пекина вести перегово-
ры лишь в двустороннем формате объ-
ясняется им необходимостью индивиду-
ального подхода в каждом конкретном 
случае. Похоже, что Пекин не спешит 
ограничивать свою экономику в исполь-
зовании гидроресурсов и, тем более, 
уступать в этом вопросе партнерам. Без 
адекватного водоснабжения невозмож-
но быстрое непрерывное развитие эко-
номики Китая, обеспечивающее и нуж-
ды огромного населения.

Казахстанско-китайские перегово-
ры по водной проблематике начались в 
1999 г. По инициативе Астаны создана 
Совместная казахстанско-китайская ко-

ность. После распада СССР Китай при-
ступил к завершающему этапу создания 
грандиозного сооружения в ранее ма-
лонаселенных западных регионах стра-
ны – канала шириной 22 м и протяжен-
ностью 300 км для отвода вод Черного 
Иртыша на Карамайские нефтепромыс-
лы в Синьцзяне. При реализации пла-
нов освоения западного региона пра-
вительство КНР уделяет особое внима-
ние развитию Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района. Максимальная про-
пускная способность канала не оглаша-
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миссия, в рамках которой проводятся за-
седания международных рабочих групп 
экспертов. Существуют проекты согла-
шения об обмене гидрологическими 
и гидрохимическими данными, о кон-
троле качества воды и о предупрежде-
нии загрязнения трансграничных рек, 
о научно-исследовательском сотрудни-
честве. Стороны договорились регуляр-
но обмениваться информацией о состоя-
нии воды и водохозяйственных объектов 
и трансграничных рек Или, Иртыш и др. 

Из международно-правовых доку-
ментов следует, что владельцем речно-
го стока, сформировавшегося на тер-
ритории данного государства, является 
именно это государство. Следовательно, 
оно правомочно распоряжаться этими 
водами и, как подразумевается, должно 
делать это рационально, т. е. без ущер-
ба для экологии и для хозяйственной де-
ятельности на водных пространствах и 
территориях, находящихся ниже по те-
чению. Однако специально не оговари-
вается (и, по сути, этот вопрос остает-
ся за скобками), должно ли это государ-
ство отвечать за соблюдение хотя бы ми-
нимальных санитарных норм и, соответ-
ственно, расходов по очистке воды, ко-
торые вынуждено нести то государство, 
на территорию которого попадают за-
грязненные воды.

Китайские переговорщики старают-
ся не педалировать самую острую про-
блему, связанную с повышением уров-
ня водозабора из рек Иртыш и Или. Эта 
тактика, по всей видимости, сопряжена 

с намерением потянуть время и завер-
шить свои гидропроекты в СУАР в за-
планированные сроки, таким образом, 
поставив соседей уже перед свершив-
шейся данностью.

Российско-казахстанский диалог по 
водной проблеме опирается на двусто-
роннее соглашение о совместном ис-
пользовании и охране трансграничных 
гидрообъектов, действующее с начала 
1990-х гг. Работает совместная водная 
комиссия, в ведении которой находят-
ся вопросы технического обслуживания 
коллективной водной инфраструктуры, 
графики работы водохранилищ, лимиты 
водозаборов.

Китай постепенно меняет в свою 
пользу гидроэкологический режим их 
части Иртыша (это 70% русла реки), что 
отчасти дестабилизирует водоснабже-
ние юга Западной Сибири.

Из-за перемены русла Черного Ир-
тыша Россия уже недополучает свы-
ше 2 куб. км воды в год, из-за чего без 
воды могут остаться Омская, Курган-
ская и Тюменская области РФ. Забор во-
ды из Иртыша привел к проблемам с во-
доснабжением и в Северном Казахста-
не (например, заметно обмелел 300-ки-
лометровый канал Иртыш-Караганда). 
Член-корреспондент НАН Казахстана 
И. Северский полагает, что из-за вмеша-
тельства КНР в течение Иртыша дефи-
цит его стока возрастет настолько, что 
с большим трудом можно будет поддер-
живать санитарный минимум воды в ре-
ке, причем, придется отказаться от су-
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доходства, рыболовства и необходимого 
затопления пойменных угодий. 

Согласно Правилам использования 
водных ресурсов Верхне-Иртышского 
каскада водохранилищ, утвержденным 
постановлением Правительства, попу-
ски иртышской воды в период основной 
фазы должны быть продолжительно-
стью не менее 20 дней, с расходом пото-
ка 3500 кубометров в секунду и общим 
объемом в 5,4 кубокилометра. 

Анализ природоохранных попусков 
за ряд лет (2001–2011 годы) показыва-
ет, что на величину и качество затопле-
ния поймы влияют общий объем сбро-
са воды Шульбинского водохранилища 
в основной период, сроки и продолжи-
тельность природоохранного попуска, а 
также поддержание максимальных су-
точных расходов 3500 м3/с в течение 
определенного периода. В 2001 году из 
Верхне-Иртышского каскада водохра-
нилищ весной фактически было сбро-
шено 8,74 кубокилометра воды и зали-

то 92,5% павлодарской поймы, затем (по 
годам) пошло снижение от 5,96 кубоки-
лометра до 4,58 и далее (2008 и 2009 го-
ды), соответственно, до 3,98 и 3,88 ку-
бокилометра. В прошлом году факти-
ческий сброс равнялся 4,53 кубокило-
метра, что напоило влагой 77,8% зато-
пленной поймы (рисунок 1). В нынеш-
нем году по решению межведомствен-
ной комиссии по проведению природо-
охранного попуска сброс составил 1,43 
кубических километра, из положенных 
5,4 кубокилометра. Этого объема не хва-
тило даже на то, чтобы река хотя бы ча-
стично вышла из берегов.

Известный эксперт А. Ревский пола-
гает, что интенсификация Китаем режи-
ма использования трансграничных рек 
способна вызвать следующие негатив-
ные последствия: нарушение естествен-
ного водного, климатического и общего 
природного баланса в районе озер Бал-
хаш и Зайсан в Казахстане; ущерб рыб-
ному хозяйству; снижение урожайно-

 

Рисунок 1. Площадь затопления поймы
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сти агрокультур и деградацию пастбищ; 
резкое падение биологической ценно-
сти воды вплоть до ее непригодности 
для бытового потребления в силу увели-
чения концентрации в ней вредных ве-
ществ [3].

Для решения сложившейся экологи-
ческой проблемы реки Иртыш желатель-
но предпринять следующие меры:

1. Заключение нового долгосрочного 
Соглашения с учетом наработанного с 
1992 года опыта сотрудничества и осно-
ванного на нормах международного во-
дного права.

2. Подписание межправительствен-
ного Соглашения об освобождении от 
уплаты водного налога, таможенных 
сборов за таможенное оформление и де-
кларирования при подаче воды с терри-
тории одного государства для экологи-
ческих и оросительно-обводнительных 
нужд другого государства.

3. Проработка с китайской и россий-
ской сторонами вопросов подготовки и 
подписания трехстороннего Соглаше-
ния о сотрудничестве в области совмест-
ного использования и охраны трансгра-
ничных водных ресурсов бассейна реки 
Иртыш.

Все эти шаги, предпринимаемые для 
сохранения водной безопасности в Ре-
спублике Казахстан, не будут работать 
в полной мере, если не вести планомер-
ную и целенаправленную работу по по-
всеместному введению на предприяти-
ях ресурсосберегающих и водосберега-
ющих технологий, повторного и оборот-
ного использования воды в промышлен-
ности, новых, более рациональных тех-
нологий полива сельхозкультур, широ-
ко информировать население о необхо-
димости бережного отношения к воде, 
как бесценному и универсальному при-
родному ресурсу. Вся эта работа долж-
на проводиться в рамках Программы по 
интегрированному управлению водны-
ми ресурсами.
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Одной из мер по стабилизации состо-
яния почвенного покрова, сохранению 
и сбалансированному использованию 
почв является проведение мониторин-
га почв. Мониторинг почв сельскохо-
зяйственных угодий представляет собой 
систему наблюдений и контроля за со-
стоянием почвенного покрова для свое-
временного выявления его изменений в 
пространстве и времени, оценку направ-
ленности и интенсивности изменений, 
прогноз развития протекающих процес-
сов, выработку рекомендаций по преду-
преждению и устранению последствий 
негативных явлений [1].

Цель мониторинга земель заключает-
ся в изучении динамики процессов по-
чвенного плодородия и мелиоративно-
го состояния: изменение содержания гу-
муса, проявление вторичного засоления, 
осолонцевания, ветровой эрозии.

Мониторинг земель ведется по еди-
ной для Республики системе наблюде-
ний и контроля и предполагает решение 
следующих задач:

а) своевременное выявление измене-
ний структуры земельного фонда и со-
стояния видов земель, их оценка;

б) прогноз и выработка рекоменда-

Бұл мақалада авторлар Пав-
лодар облысы топырақтарының 
қазіргі жағдайына және оның 
мелиоративтік үрдістеріне сарап-
тама жасаған. Жұмыста топырақ 
мониторингі мәселесі топырақты 
орынды пайдалануымен және 
табиғатты пайдалануды үйлесім-
ділеуге байланысты ғылыми-
әдістемелік аспекті мен қолданбалы 
бағытпен қатар, экологиялық 
бағытты да қамтиды. «Павло-
дар ғылыми-өндірістік жерге 
орналастырушылық орталығымен» 
еншілес топырақ зертханалық 
кәсіпорнының негізінде Павлодар 
облысының топырақ құрамындағы 
қарашірікке сараптама жасалды.
Топырақ мониторингі ауыл шаруа-
шылық жерлердің тұрақты бақылау 
пункттерінің территориялық-зона-
лық байланысына сәйкес жа-
салады. Далалық жұмыстың 
бірінші кезеңі территория бойын-
ша топырақтың тасымалдануы-
на және әсер ету үрдістеріне қарай 
топырақтың алғашқы қасиеттері 
мен факторларын зерттейді. Екінші 
кезең – тұрақты және жартылай 
тұрақты экологиялық алаңдарда 
кешенді топырақ параматрлерінің 
көпжылдық бақылауынан тұрды. 
Павлодар облысы топырағының гу-
мус құрамын зерттеу үшін Павлодар 
облысының Павлодар, Шарбақты, 
Ертіс аудандарының оңтүстік 



159

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2012

ций по предупреждению и устранению 
последствий негативных процессов;

в) информационное обеспечение го-
сударственного земельного кадастра по 
результатам контроля за использовани-
ем и охраной земель [2].

Проблема мониторинга почв, наря-
ду с аспектами научно-методического 
и прикладного направлений, включает 
экологический, связанный с рациональ-
ным использованием и оптимизацией 
природопользования. Для такого рода 
исследований необходимо соблюдение 
основных принципов, характерных для 
мониторинга: выбор репрезентативных 
ключевых участков и наиболее инфор-
мативных, научно-обоснованных по-
чвенных параметров, обеспечение мето-
дики наблюдений.

Работы по мониторингу земель в 
Павлодарской области проводятся на 
основании Постановления Правитель-
ства Республики Казахстан от 17 сентя-
бря 1997 года №1347 «Об утверждении 
порядка ведения мониторинга земель в 
Республике Казахстан».

На территории Павлодарской области 
мониторинг земель проводился по еди-
ной методике, изложенной в «Научно-
методических указаниях по мониторин-
гу земель Республики Казахстан», Ал-
маты, 1993 г.

Почвенной лабораторией дочернего 
предприятия «ПавлодарНПЦзем» были 
выполнены камеральные исследования 
почвенного покрова Павлодарской об-
ласти. На стационарных экологических 

қаратопырағы, қоңыр топырақ 
және қызғылт топырағы зерттелді.

В данной статье авторы анали-
зируют современное состояние и ди-
намику процессов почвенного плодо-
родия и мелиоративного состояния 
почв Павлодарской области. В рабо-
те рассматривается проблема мо-
ниторинга почв, которая наряду с 
аспектами научно-методического 
и прикладного направлений включа-
ет экологический, связанный с ра-
циональным использованием и опти-
мизацией природопользования. На 
основании данных, предоставлен-
ных почвенной лабораторией до-
чернего предприятия «Павлодар-
НПЦзем», был проведен анализ со-
держания гумуса почв Павлодарской 
области. Мониторинг почв сельско-
хозяйственных угодий проводится в 
соответствии с территориально-
зональной сетью стационарных пун-
ктов наблюдений. Первый этап по-
левых работ предусматривает изу-
чение исходного состояния свойств 
почв и факторов, оказывающих вли-
яние на развитие и трансформацию 
почвенных процессов территории. 
Второй этап – многолетние режим-
ные наблюдения за комплексом по-
чвенных параметров на стационар-
ных и полустационарных экологиче-
ских площадках. Исследование дина-
мики содержания гумуса почв Пав-
лодарской области проводился не 
повсеместно, были изучены южные 
черноземы, темно-каштановые по-
чвы и каштановые почвы на терри-
тории Павлодарского, Щербактин-
ского и Иртышского районов Павло-
дарской области. 

In this article authors analyze a 
current state and dynamics of processes 
of soil fertility and a meliorative 
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щадке производился ленточным мето-
дом из всей мощности генетических го-
ризонтов, а в пахотном слое с интерва-
лом 10 см.

В 2011 году в Павлодарской области 
работы по ведению мониторинга земель 
из-за отсутствия денежных средств не 
проводились.

На основании статистических дан-
ных, предоставленных почвенной лабо-
раторией дочернего предприятия «Пав-
лодарНПЦзем», был проведен анализ 
содержания гумуса почв Павлодарской 
области.

Подзона южных черноземов
Анализ содержания гумуса в чернозе-

мах южных карбонатных глубокосолон-
цеватых тяжелосуглинистых почв про-
водился по данным стационарной эко-
логической площадки №7 в Узунсуском 
сельском округе Иртышского района 
Павлодарской области 2010 года и, срав-
нивая с результатами обследования со-
держания его на ключевом участке, где 
расположена СЭП 1996 года, можно от-
метить, что степень гумусированности 
этих почв стабилизировалась, резких из-
менений за данный период в описывае-
мых почвах не наблюдается. Количество 
гумуса в этих почвах в слое 0–30 см за 
прошедшее время увеличилось с 2,90% 
(1996 год) до 2,94% (2010 год), т. е. на 
0,04%. 

Значительное накопление гумуса от-
мечено на черноземах южных глубоко-
вскипающих среднесупесчаных почвах 
в Железинском сельском округе с 1,83% 

conditions of soils f the Pavlodar 
area. In this work is considered the 
problem of monitoring of soils which 
includes ecological aspect connected 
with ration using and optimization of 
environmental management on the basis 
of data provided the soil laboratory of 
subsidiary “Pavlodar NPTS” carried 
at the analysis of the maintenance of 
humus of soils of the Pavlodar area. 
Monitoring of soils of agricultural 
grounds is carried out according 
to a territorial and zone network of 
stationary points of supervision. The first 
stage of field works provides studying 
of an initial condition of properties 
of soils and the factors influencing 
development and transformation of soil 
processes of the territory. The second 
stage – long term regime supervision 
over a complex of soil parameters on 
stationary and semiportable ecological 
platforms. Research of dynamics of 
the maintenance of a humus of soils of 
the Pavlodar region it was carried out 
not everywhere also were studied, the 
southern chernozems, dark-chestnut 
soils in the territory of the Pavlodar, 
Shcherbakty and Irtysh regions of 
Pavlodar.

площадках (далее СЭП) предусматри-
валось наблюдения проводить ежегод-
но, на полустационарных экологических 
площадках (далее ПСЭП) разовые с ин-
тервалом 5 лет. На площадках заклады-
валось по 5 основных разрезов глубиной 
100–110 см, по методу «конверта» при 
округлой форме площадок или по пря-
мой вдоль оси площадки при вытянутой 
их конфигурации. Площадки заложены 
размером – 1 га.

Отбор почвенных образцов на пло-
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до 2,08% в 2010 году (таблица 1), т. е. на 
0,25% и объясняется тем, что эти почвы 
длительное время используются под по-
севы многолетних трав [3].

Подзона темно-каштановых почв
Сравнение показателей содержания 

гумуса, по данным обследований 1983 
года и 2005 годов в Чернорецком сель-
ском округе Павлодарского района, сви-
детельствует о том, что степень гуму-
сированности почв в пахотном слое 
0–25 см продолжает уменьшаться из-за 
интенсивности использования этих почв 
при орошении и выращивании овощных 
культур.

На территории Сосновского сельско-
го округа Щербактинского района Пав-
лодарской области, где земли исполь-
зуются интенсивно в пашне, в 2008 го-
ду также отмечено снижение гумуса на 
темно-каштановых обычных, маломощ-
ных, слабогумусированных, тяжелосу-
песчанных почвах на 0,25% в относи-
тельных значениях и на 17,6% в абсо-
лютных значениях. Обратный процесс, 
т. е. увеличение гумуса на 0,10%, отме-
чено на темно-каштановых, каштано-

вых обычных, среднемощных, слабогу-
мусированных, легкосуглинистых по-
чвах (6,3% в абсолютном выражении), 
т. е. процесс гумуфикации на этих зем-
лях стабилизировался.

За период с 1981 года по 2009 год 
изменения в составе гумуса в сторо-
ну увеличения наблюдаются в темно-
каштановых почвах на территории 
Хмельницкого сельского округа Щер-
бактинского района (таблица 2) [3].

Подзона каштановых почв
Данные по гумусу по материалам по-

чвенного обследования 1983 года и кор-
ректировки почвенного обследования 
2006 года в Шакатском сельском окру-
ге Павлодарского района свидетельству-
ют, что в процессе использования зе-
мель в пашне, на каштановых глубоко-
вскипающих тяжело- и легкосупесчаных, 
обычных среднемощных и маломощных 
тяжело-, средне- и легкосупесчаных по-
чвах содержание гумуса продолжает 
снижаться до 0,08–0,14% в абсолютных 
или на 6,2–11,5% в относительных циф-
рах, каштановых маломощных легкосу-
глинистых почвах, наоборот, содержа-

Таблица 1. Динамика содержания гумуса (в слое 0–25 см) по данным обследований 1996 и 
с 2006–2010 годов

Наименование почвы
Кол-во 
наблю-
дений

Содержание гу-
муса (%) по годам 

обследования

Изменение содержания гу-
муса (%) по отношению к 
обследованию 1996 года

1996 г. 2010 г. абсолютное относительное

Черноземы южные карбонатные, глу-
бокосолонцеватые, слабогумусиро-
ванные, легкоглинистые

5 2,90 2,94 +0,04 +1,4

Черноземы южные, глубоковскипаю-
щие, маломощные, среднесупесчаные 5 1,83 2,08 +0,25 +13,7
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Таблица 2. Динамика содержания гумуса (в слое 0–25 см) по данным обследований 1979 и 
2009 годов

Наименование почвы
Кол-во 
наблю-
дений

Содержание гу-
муса (%) по годам 

обследования

Изменение содержания гу-
муса (%) по отношению к 
обследованию 1996 года

1983 г. 2005 г. абсолютное относительное
Чернорецкий сельский округ, Павлодарского района

Темно-каштановые, глубоковскипа-
ющие, среднемощные, среднесупес-
чаные

3 1,43 1,31 –0,12 –8,4

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, легкосуглинистые 3 1,46 1,22 –0,24 –16,4

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, тяжелосупесчаные 3 1,38 1,25 –0,13 –9,7

Сосновский сельский округ Щербактинского района
1979 г. 2008 г.

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, слабогумусированные, тя-
желосуглинистые

8 1,42 1,17 –0,25 –17,6

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, слабогумусированные, лег-
косуглинистые

8 1,58 1,68 +0,10 +6,3

Хмельницкий сельский округ Щербактинского района
1981 г. 2009 г.

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, слабогумусированные, лег-
косуглинистые

5 1,55 1,76 +0,21 +11,9

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, слабогумусированные, тя-
желосупесчанные

5 1,45 1,50 +0,05 +3,3

Темно-каштановые обычные, мало-
мощные, слабогумусированные, су-
песчанные

5 1,46 1,40 –0,06 –4,1

ние гумуса стабилизировалось с 1,43% 
до 1,54% (на 0,11% в абсолютных циф-
рах и на 7,7% – в относительных). 

Стабилизация содержания гуму-
са подтверждается материалами иссле-
дований в Красноармейском сельском 
округе. За период с 1997 по 2010 годы 
содержание гумуса возросло на кашта-
новых обычных тяжелосупесчаных поч-
вах с 1.10% до 1,36% (на 0,26% в абсо-
лютных цифрах и на 23,6% – в относи-
тельных цифрах). 

Снижение гумуса, возможно, продол-
жается из-за недостаточности примене-
ния противоэрозионных мероприятий, 
а стабилизация содержания гумуса про-
слеживается вследствии рационального 
использования земель. 

Данные по гумусу по материалам об-
новления почвенных изысканий в Кара-
бидайском и Чигириновском сельских 
округах (2008 г.), сравнивая его с дан-
ными по гумусу по материалам почвен-
ного обследования (1983, 1978 годы со-
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Таблица 3. Динамика содержания гумуса (в слое 0–25 см) по данным обследований 1983 и 2006 
годов

Наименование почвы
Кол-во 
наблю-
дений

Содержание гу-
муса (%) по годам 

обследования

Изменение содержания гу-
муса (%) по отношению к 
обследованию 1983 года

1983 г. 2006 г. абсолютное относительное
Шакатский сельский округ Павлодарского района

Каштановые, глубоковскипающие, 
среднемощные, легкосупесчаные 3 1,28 1,20 –0,08 –6,3

Каштановые, глубоковскипающие, 
маломощные, тяжелосупесчаные 1 1,29 1,21 –0,08 –6,2

Каштановые обычные, среднемощ-
ные, тяжелосупесчаные 4 1,47 1,39 –0,08 –5,4

Каштановые обычные, среднемощ-
ные, среднесупесчаные 6 1,42 1,29 –0,13 –9,2

Каштановые обычные, среднемощ-
ные, легкосупесчаные 1 1,22 1,08 –0,14 –11,5

Каштановые обычные, маломощные, 
легкосуглинистые 3 1,43 1,54 +0,11 +7,7

Каштановые обычные, маломощные, 
тяжелосупесчаные 5 1,53 1,48 –0,05 –3,3

Каштановые обычные, маломощные 
среднесупесчаные 5 1,32 1,26 –0,06 –4,5

Карабидайский сельский округ Щербактинского района
1983 г. 2008 г.

Каштановые, глубоковскипающие, 
среднемощные, слабогумусирован-
ные, супесчаные

2 1,03 1,1 +0,07 +6,8

Каштановые, глубоковскипающие, 
среднемощные, очень слабогумуси-
рованные, легкосупесчаные

2 1,01 0,76 –0,25 –24,8

Чигириновский сельский округ Щербактинского района
1978 г. 2008 г.

Каштановые, глубоковскипающие, 
среднемощные, слабогумусирован-
ные, легкосупесчаные, среднедефли-
рованные в прошлом

5 1,41 1,22 –0,19 –13,5

Каштановые, глубоковскипающие, 
среднемощные, слабогумусирован-
ные, связнопесчанные слабодефлиро-
ванные в прошлом

3 1,27 1,13 –0,14 –11,0

ответственно), свидетельствуют о том, 
что почвы, которые были залужены или 
использовались под посев многолетних 
трав (житняк), содержание гумуса, как 
правило, стабилизировались или наблю-

дается даже очень незначительное его 
увеличение.

Заметное уменьшение содержания 
гумуса наблюдается на тех почвах, где 
продолжается их использование под по-
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севы зерновых и пропашных культур 
(таблица 3) [3].

Снизить отрицательное воздействие 
длительного использования почв в со-
ставе пахотных угодий в дальнейшем 
можно как при прямом возмещении ор-
ганического вещества (внесение навоза, 
соломы, посев сидеральных культур), 
так и косвенном: через применение ми-
неральных удобрений, что способствует 
увеличению продуктивности сельскохо-
зяйственных культур и накоплению био-

массы (корневые и пожнивные остатки), 
а также соблюдение противоэрозионных 
мероприятий.
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ОПАСНЫЕ ВЫСОКОТОКСИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

К.К. Камматов
Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова,

г. Атырау, Казахстан

В Кызылкугинском районе Атырау-
ской области ракетный полигон действо-
вал с 1952 г. по 1992 г. Площадь района 
падения частей ракет – 1255 тыс. га [1].

Самый опасный участок РВСН (пло-
щадка «Макат») 4-го государственно-
го центрального полигона этих войск с 
центром в г. Капустин Яр. На этом участ-
ке происходило падение первых ступе-
ней баллистических ракет СС-20.

Компоненты ракетного топлива ока-
зывают на окружающую среду хими-
ческое, физическое и токсикологиче-
ское воздействие. Россиский научный 
центр «Прикладная химия» отмечает, 
что в ракетах-носителях изделия 8В65 
используется топливная пара – несим-
метричный диметилгидразин (НДМГ), 
азотная кислота – тетраксид (АК-27И). 
Несимметричный диметилгидразин – 
гептил органическое вещество, химиче-
ская формула (СН3)2N2H2. НДМГ – ве-
щество І класса опасности. При попа-
дании на кожные покровы, слизистые 
оболочки вызывает химические ожоги. 
При поражении дыхательных путей вы-
зывает отек легких. При поступлении в 
желудочно-кишечный тракт вызывает 
отравление, поражает внутренние орга-

Мақалада полигонның қауіптілі-
гі аса жоғары токсикалық химия-
лық заттары және олардың қорша-
ған ортаға тигізетін әсері қарасты-
рылды.

Ракета отының (гептил) компо-
ненттері қоршаған ортаға химия-
лық, физикалық және токсикалық 
әсерін тигізеді. Отынның құрамдық 
компоненттері топыраққа, атмо-
сфералық ауаға, өсімдікке келіп 
түскенде, осы компоненттер улы-
лығының өте күшті болуы салда-
рынан биохимиялық және микро-
биологиялық процестердің бұзылуы 
жүреді.

Аталған токсикалық улы химия-
лық (НДМГ, НДМА, АТ) заттардың 
кез келгенінің әсерінен суда тіршілік 
ететін жануарлар мен өсімдіктердің 
улануы, компоненттердің төгілген 
жерлеріндегі өсімдіктердің құрып 
кетуі және топырақтағы микробио-
логиялық үрдістің тоқталуына неме-
се өзгеруіне дейін әкеп соғуы мүмкін.

Медициналық-гигиеналық зерт-
теулердің нәтижесі Қызыл-Қоға ау-
даны тұрғындарының арасында 
аурулардың ұдайы өсіп отырғанды-
ғын көрсетті. Ересектерде ас 
қорыту, тыныс алу, жүйке жүйесі 
және сезім органдары ауруларының 
қарқынды өсуі байқалады. 1989–
1991 жылдардағы аурулар орта-
ша облыстық көрсеткіштен бес 
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ны. Предельно-допустимые концентра-
ции НДМГ – 0,001 мг/м3.

Все промежуточные продукты, обра-
зующиеся при трансформации НДМГ, 
будут мигрировать, сорбироваться по-
чвой, донными отложениями, накапли-
ваться в тканях растительности одно-
временно с основными веществами. 

Распространение химически актив-
ных соединений в почве, воде вызы-
вает изменение химического состава и 
кислотного показателя этих сред. По-
падание чистых компонентов на расти-
тельный покров приведет к химическим 
ожогам тканей растений. Возникающее 
при падении ступеней воспламенение 
горючего может стать причиной степ-
ных пожаров.

Металлические конструкции ступени 
при приземлении способны нарушить 
линии связи и электропередач, разру-
шить строения на территории РП. Во-
ронки и крупногабаритные обломки по-
сле приземления ступеней могут препят-
ствовать движению транспорта по РП. 

Попадание компонентов топлива в 
почву, воду, атмосферный воздух и рас-
тительность в связи с высокой токсич-
ностью компонентов приведет к нару-
шениям биохимических и микробиоло-
гических процессов. Отравление фло-
ры и фауны водоемов, гибель раститель-
ности в местах проливов компонентов, 
прекращение или изменение микробио-
логических процессов в почве могут 
быть вызваны любым из перечислен-
ных веществ: НДМГ, НДМА, АТ и так-

есе, жоғары тыныс жолдары және 
ентікпе аурулары сегіз есе, ревма-
тизм ауруының барлық түрлері бес 
есеге дейін артқан.

Тайсойған полигоны аумағындағы 
киік, қоян, көгершін және басқа 
жануарлардың ішкі органдарынан, 
сүйегі мен терілерінен алюминий, 
бром, никель, кадмидің жоғары кон-
центрациясы табылып, анықталған. 
Бауыр және бүйрек құрамындағы 
кадмий, никель мөлшері тағам 
өнімдеріндегі осы элементтердің 
ПДК мөлшерінен көп болған, 
мұның өзі полигон аумағындағы 
токсикалық элементтердің тара-
лып жатқандығының айғағы.

В статье рассмотрены опасные 
высокотоксические химические ве-
щества полигона и их влияние на 
окружающую среду. 

Компоненты ракетного топли-
ва (гептил) оказывают на окружаю-
щую среду химическое, физическое и 
токсикологическое воздействие. По-
падание компонентов топлива в по-
чву, атмосферный воздух и расти-
тельность в связи с высокой токсич-
ностью компонентов приведет к на-
рушениям биохимических и микро-
биологических процессов.

Отравление флоры и фауны водо-
емов, гибель растительности в ме-
стах проливов компонентов, прекра-
щение или изменение микробиологи-
ческих процессов в почве могут быть 
вызваны любым из веществ (НДМГ, 
НДМА, АТ).

Результаты медико-гигиениче-
ских исследований показали неуклон-
ный рост заболеваний населения Кы-
зылкогинского района. Наибольший 
прирост заболеваний у взрослых на-
блюдается для болезней органов ды-
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же другими продуктами трансформации 
этих компонентов [4].

При этом вода и растительность будут 
достаточно долго таить в себе опасность 
для животных и населения, которые по-
требляют в пищу растительные продук-
ты или пользуются загрязненной водой.
Накопление опасных веществ произой-
дет в тканях рыб, обитающих в загряз-
ненных водоемах, и теплокровных жи-
вотных, оказавшихся в зоне сильного и 
длительного атмосферного загрязнения, 
употребляющих загрязненную расти-
тельность, пищу и воду.

У человека поступление токсических 
веществ в организм может идти не толь-
ко при прямом контакте с компонентами 
топлива – при вдыхании паров, попада-
нии жидкости на открытые участки кож-
ных покровов, использовании загряз-
ненной воды, но при употреблении рас-
тительной и животной пищи, в которой 
токсичные вещества транслоцированы в 
процессе развития и питания раститель-
ных и животных организмов.

Общих мест падения ракет до 1992 
года 323. Общая площадь поврежденной 
поверхности земли составляет 1014 га. 
В настоящее время падение ракет про-
должается. В местах падения образу-
ются проливы токсичных остатков то-
плива, нарушается почвенный и расти-
тельный покров. Для «свежих» (1991 г.) 
мест падения максимальные обнару-
женные концентрации несимметрично-
го диметилгидразина (НДМГ) – гепти-
ла составляют 40 ПДК для более ранних 

хания, пищеварения, нервной систе-
мы и органов чувств. В 1989–1991 гг. 
показатели заболевания превыси-
ли среднеобластные в 5 раз, заболе-
ваний верхних дыхательных путей и 
бронхиальной астме в 8 раз, заболе-
ваниями всеми формами ревматиз-
ма в 5 раз. Участилась заболевае-
мость и среди общественного пого-
ловья скота.

Во внутренних органах, костях, 
шкуре сайгаков, зайцев, голубей и 
других животных с территории по-
лигона Тайсойган обнаружены по-
вышенные концентрации алюминия, 
брома, никеля, кадмия. Содержание 
кадмия, никеля в печени и почках пре-
вышает ПДК этих элементов в пи-
щевых продуктах, свидетельствую-
щие о происходящих на территории 
полигона миграции токсических эле-
ментов.

This article is denoted to the 
description of dangerous highly 
toxic chemical substances of zanqe 
and their influence on environment. 
Components of air-rocket fuel influence 
upon environment and have chemical, 
physical and toxicological affect. 

Getting into the soil of fuel,,s 
components to the water, atmospheric 
air and vegetation in connection 
with high topical of components will 
bring to the breach of biological and 
microbiological process.

Poisoning of flora and fauna 
reservoir, destruction of vegetation at 
the places of component straits.

Discontinuing or changing of 
microbiological process in the soil 
maybe causes by any enumerated 
substances (as NDMG, NDMA, AT).

The results of medical and hygienic 
studies have shown a steady growth of 



168

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2012

в природно-климатических условиях ра-
кетного полигона «Макат» происходит 
полная деструкция загрязняющих ве-
ществ в почве растительности.

При попадании в почву, раститель-
ность и атмосферу компоненты ракетно-
го топлива образуют более десятка про-
межуточных продуктов. Большинство 
их этих продуктов не менее токсичны, 
чем исходное вещество НДМГ (гептил).

Во всех образцах, взятых сотрудника-
ми Санкт-Петербургского государствен-
ного университета [2] как на местах, так 
и фоновых, вне мест падения ракет – в 
пойме р. Сагиз, у дороги от Темирбая 
в Ойтан, восточнее Сагиза, обнаружен 
продукт превращения несимметрично-
го диметилгидразина (гептила) – тетра-
метилтетразен. В фоновых образцах те-
траметилтетразена обнаружено больше, 
чем непосредственно в ракетных ворон-
ках. Это свидетельствует о том, что во 
всех местах, где были взяты образцы, 
происходил разлив высокотоксичного 
ракетного топлива. Устойчивость тетра-
метилтетразена позволяет ему накапли-
ваться в почве и в включаться в цепи пи-
тания. 

В местах падения ракет и их ступе-
ней, и на других участках полигона Тай-
сойган в почвах и растительности выяв-
лены повышенные концентрации ряда 
химических элементов, причем содер-
жание марганца, никеля, кобальта, меди, 
свинца, серебра, цинка, ванадия и хро-
ма во многих случаях превышает поро-
ги токсичности для этих элементов. При 

diseases of the population Kyzylkoga 
district. The greatest increase in the 
disease of adults is observed for diseases 
of the respiratory organs, digestive 
apparatus, nervous system and sensory 
organs. In 1989–1991 y.y. indicators 
diseases was the medium oblast 5, 
diseases of the upper respiratory tract 
and bronchial asthma 8, diseases of all 
forms of rheumatism 5 times multiplied. 
Increase morbidity and among the 
public of the livestock numbers.

In the internal organs, bones, skin 
fallow-deer, rabbits, pigeons and other 
animals from the site Taisoigan found 
higher concentrations of aluminum, 
bromine, Nickel, cadmium. The content 
of cadmium, Nickel in the liver and 
kidneys exceeds MPC these elements 
in food products, the evidence of 
originating on the territory of the test 
site migration of toxic elements.

(1987 г.) – 20 ПДК. Общая площадь за-
грязненной территории ракетного поли-
гона «Макат» с концентрацией НДМГ в 
1 ПДК – 76 га, из них свыше 10 ПДК – 
25 га. В контурах загрязнения почвы в 
растительности в 50% случаев в местах 
падения ракет загрязненность НДМГ 
с концентрацией 6,5 мг/кг или поряд-
ка 65 ПДК. За счет самоочищения кон-
центрации токсичных веществ в почве 
в первый год после образования загряз-
нений снижается в 2 раза и за десятиле-
тие, по данным РНЦ «Прикладная хи-
мия», – в 10–20 раз. Результаты обсле-
дования показывают, что в 25% мест па-
дения не содержится токсичных компо-
нентов, т. е. в течение 15–20 лет. За счет 
естественных процессов самоочищения 
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этом содержание серебра во всех иссле-
дованных пробах почвы, растительно-
сти и растительной веточии многократ-
но превышает норму.

Во внутренних органах, костях, шку-
ре сайгаков, зайцев, голубей и других 
животных с территории полигона Тай-
сойган обнаружены повышенные кон-
центрации алюминия, брома, никеля, 
кадмия. Содержание кадмия, никеля в 
печени и почках превышает ПДК этих 
элементов в пищевых продуктах, свиде-
тельствующие о происходящих на тер-
риторим полигона миграции токсиче-
ских элементов. Из почвы в растения и 
далее в питающихся растениями живот-
ных, сельскохозяйственных продуктах, 
что может создать угрозу для здоровья 
населения.

Самым загрязненным водным объек-
том на территории полигона Тайсойган 
является река Сагиз, в ее воде содержа-
ние свинца и таллия значительно пре-
вышает ПДК. Повышенное содержание 
свинца и таллия обнаружено во многих 
колодцах. Таллий встречен в концентра-
циях, превышающих ПДК в 1000 раз. 
Употребление людьми и животными во-
ды с содержанием таллия выше ПДК 
может привести к отравлениям и хрони-
ческим заболеваниям.

Результаты медико-гигиенических 
исследований показали неуклонный 
рост заболеваний населения Кызыл-
когинского района. Наибольший при-
рост заболеваний у взрослых наблюда-
ется для болезней органов дыхания, пи-

щеварения, нервной системы и орга-
нов чувств. В 1989–1991 гг. показатели 
заболевания превысили среднеобласт-
ные в 5 раз, заболеваний верхних дыха-
тельных путей и бронхиальной астмы 
в 8 раз, всех форм ревтамизма в 5 раз. 
Участилась заболеваемость и среди об-
щественного поголовья скота.

К сожалению, сведений природной 
среды на полигоне за последние годы не 
имеются и никакие научно-технические 
разработки по изучению состояний при-
родной среды полигона Тайсойган с 
1994 года не ведутся. Поэтому сложная 
экологическая ситуация сохраняется во-
круг военных полигонов Азгир и Тай-
сойган, где их территория загрязняется 
высокотоксичными химическими сое-
динениями – гептилом.
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ЖАУЫН ҚҰРТТАР КӨМЕГІМЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА БИОГУМУС 
ТЫҢАЙТҚЫШЫН АЛУ

А.Ж. Қанжашова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты,

Павлодар қаласы, Қазақстан

Қазіргі таңда егіншілік пен ауыл 
шаруашылығының қарқынды даму 
жолының жақсы жақтары басым 
болғанмен, кері жақтарының əсерінен 
табиғи үрдістер тепе-теңдігі бұзылып 
көптеген экологиялық жайсыз жағдайлар 
орын алып отыр.

Қарқынды технологиялардың кері 
əсері деп отырғанымыз, егіншілікте 
жаппай қолданылып жүрген химиялық 
заттар мен пестицидтердің топырақты 
табиғи жолмен құрайтын ағзалар мен 
микроағзаларға, топырақ пен өнім 
құрамына тигізіп жатқан экологиялық 
салдарлары. Əр түрлі техникалардың 
олқылауына аяусыз ұшыраған жердің 
құнарлы қабаты өзінің табиғи қасиетінен 
айырылып, əбден нығыздалып, шаң-
тозаңға айналып, эрозияға ұшырауда. 
Сонымен бірге топырақты түзетін, 
топырақтың табиғи құнарлығының 
негізгі бөлігі қарашіріндінің құралуын 
қамтамасыз ететін пайдалы ағзалардың 
азаюы – қарашірінді тапшылығын 
құрауда. Химиялық тыңайтқыштардың 
жиі қолданылуынан экологиялық таза, 
табиғи, нитратсыз, мол азық-түлік өнімін 
алу мүмкіндіктерінің азаю жағдайлары, 
табиғи азық-түліктің шектелуіне 
əкеп соғып отыр. Бұрынғы кездерде 

Қазіргі таңда егіншілік пен ауыл 
шаруашылығының қарқынды даму 
жолының жақсы жақтары ба-
сым болғанмен, кері жақтарының 
әсерінен табиғи үрдістер тепе-
теңдігі бұзылып, көптеген 
экологиялық жайсыз жағдайлар 
орын алып отыр. Соңғы кездері 
біздің өмірімізге биогумус деген сөз 
біртіндеп ене бастады. Биогумус 
дегеніміз – экологиялық жағынан 
өте таза, ешқандай зардап-залалы 
жоқ табиғи тыңайтқыш. Табиғи 
органикалық биогумус шығарудың 
бірқатар технологиялары бар. 
Соның ішінде ең көп қолданылып 
жүрген технологиялардың бірі – 
жауын құрт өсіруге негізделген. Жа-
уын құрттар өзінің тіршілігінің 
барысында 50 ц/га өсімдік 
қалдықтарын өңдейді. Биогумусты 
дайындаудың технологиялық саты-
лары: қалдықтарды дайындау са-
тысы; вермикомпостау сатысы, 
құрттарды биогумустан ажырату 
тәсілі, табиғи тәсілге негізделген 
биогумусты кептіру және илеу. Жа-
уын құрттары топырақ құрудың 
ең маңызды факторы болып табы-
лады. Оларсыз топырақтардың біз 
байқағандай күйінде болмас еді.

Несмотря на то, что в настоя-
щее время наблюдается много по-
ложительных сторон в ускоренном 
развитии растениеводства и сель-
ского хозяйства, отрицательные 
стороны данного развития несут с 
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елдер табиғи азық-түлікпен адам-
дарды емдесе, қазіргі кезде жасанды 
азық-түліктеріміз адамға арқау болмақ 
түгіл жүйелі ауруларға шалдықтырып, 
денсаулығымызға зиян келтіру орын алу-
да. Айналамыздағы шексіз шығарылып, 
күнделікті үйіліп жатқан органикалық 
қажетсіз қалдықтардың айналаны лас-
тау жағдайларының қиындықтары же-
терліктей.

Соңғы кездері біздің өмірімізге био-
гумус деген сөз біртіндеп ене баста-
ды. Биогумус дегеніміз – экологиялық 
жағынан өте таза, ешқандай зардап-
залалы жоқ табиғи тыңайтқыш. 

Сөз еткелі отырған табиғи органика-
лық тыңайтқыш дегендеріміз, соңғы 
уақытта жиі еститін тыңайтқыштардың 
бірі – жауын құрттардың жəне топырақ 
микроағзалардың органикалық жəне 
қала қалдықтарынан өңдеп шығарған 
табиғи өнім – биогумус, экоқарашірінді 
тыңайтқышы. Бұл технологиялар жау-
ын құрттардың көптеген органикалық 
жəне тағы да басқа қалдықтарды жей от-
ырып, оны жүйесінде қорытып, пайдалы 
микроағзалармен байытып, топыраққа 
капролит ретінде бөліп шығаратын 
табиғи ерекшелігіне негізделген. Со-
нымен бірге топырақты қопсыту мен 
физикалық жай-күйіне жақсы əсер етуде 
жауын құрттарға жəне де олардың өнімі 
биогумусқа тиесілі. Биогумус – табиғи 
қара топырақтан қарашіріндісінің үлес 
салмағының молдығымен, ерекше ұлпа-
лық құрылымымен, пайдалы микрофло-
ра байлығымен, өсімдікке қажет зат-

собой нарушения баланса природы, 
что приводит к различным экологи-
ческим проблемам. В последнее время 
в нашей жизни входит термин «био-
гумус». Биогумус – это экологиче-
ски чистое не имеющее никакого вре-
да природное удобрение. Цель рабо-
ты – переработка органических от-
ходов с помощью дождевых червей и 
производство экологически чистого 
продукта биогумуса с составом гу-
муса не менее 10%. 

Есть ряд технологий выработ-
ки природного органического биогу-
муса. Один из самых распространен-
ных технологий основан на разведе-
нии дождевых червей. В течение сво-
ей жизни дождевой червь перераба-
тывает до 50 ц/га остатков расте-
ний. Технологические ступени вы-
работки биогумуса: приготовление 
отходов; вермикомпост; разделение 
червей от биогумуса; сушка и просе-
ивание биогумуса, полученного при-
родным методом. Дождевые черви 
являются самым важным факто-
ром приготовления почвы, без них по-
чвы не будут иметь положительных 
качеств, наблюдаемых нами.

Nowadays intensive development 
of farming and agriculture has good 
sides but it has bad effects on natural 
process and damages its parity. The 
word vermicompost is ecologically 
clean and safe fertilizer. There are a lot 
of methods of producing vermicompost. 
Recycling organic wastes of agriculture 
through the production of earthworms 
and bio-humus cleaner product with the 
composition of humus is not less than 
10%.

 The most popular method based on 
growth of earthworms. Earthworms 
fertilize 50 centner/hectare of plant 
residues during their life stages of 
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vermicompost. Production preparing 
of residues, division of worms from 
vermicompost, drying and kneading. 
Earthworms are the most important 
factors of soil formation. Without them 
soil wouldn′t be as we see it.

тар толықтығы мен жеңіл сіңімділігімен 
айқындалады. Биогумустың нақты 
шикізатына – қалалық жердегі тамақ, 
қағаз жəне картон қалдықтары, өндірісі 
орындарының (көкөніс пен жемісті 
қайта өңдеу қалдықтары, қант өндіріс 
жəне ет өндірісі қалдықтары) жəне 
негізінен ауылдық жерлерде сыртқы 
ортаны ластап тұрған органикалық 
қалдықтар, яғни иісі де, қараған көзге де 
жағымсыз əрбір үйдің маңында үйіліп 
жатқан көң, ағаш үгінділерінің жəне 
шіріген жапырақ пен сабан қалдықтары, 
тағы басқа көптеген қалдықтар түрлерін 
жатқызамыз. Бізге үйреншікті үйіліп 
жатқан органикалық қалдықтар алдыңғы 
қатарлы елдерде, əсіресе құрт өсіру тех-
нологияларын алғашқы қолға алған 
АҚШ елінде жəне көптеген көршілес ел-
дерде үлкен пайда көзі болып саналады.

Табиғи органикалық биогумус шыға-
рудың бірқатар технологиялары бар. 
Бірақ соның ішінде ең көп қолданылып 
жүрген технологиялардың бірі – жауын 
құрт өсіруге негізделген. Жауын құрттар 
– жер бетінде ең көп таралған топырақтың 
ірі омыртқасыз жануарлары. Жауын 
құрттар топырақтың ірі аз талшықты 
құрттардың Lumbricidae туысына жа-
тады. Біздің елде жауын құрттардың 
56 түрі мен 5 түр алуандығы белгілі, 

олар 5 туысқа жатады: Moniligastridae, 
Megascolidae, Eudrilidae, Clossoscolidae, 
Lumbricidae. Жауын құрттардың 
топырақ құнарлығын құрауда маңызды 
рөл атқаратыны бəрімізге мəлім, 
бірақ солардың ішіндегі топырақ 
қарашіріндісін нағыз құраушылары 
бірен-сараны ғана болып табылады. Жа-
уын құрттардың топырақтағы патогенді 
ағзаларды ығыстыруда да маңызды рөл 
атқаратындығы да бар. Қазіргі уақытта 
физикалық, биологиялық жəне мінез-
құлық ерекше артықшылықтары бар 
4400 жауын құрты зерттеліп анықталған 
екен. Соңғы кезде құрт өсірудің негіздері 
бұрыннан зерттелгенмен, қазіргі таңда 
оның үрдісі өзгеше жаңа бағыт алған. 
Жаңа бағытта құртты қалдықтардың 
көзін жоюда пайдаланудың экологиялық 
жəне экономикалық тиімділігі басты 
бағдарда. 

Жауын құрттардың ішінде қалдық-
тарды өндіру ісіне ең қолайлы түрі 
– қызыл калифорния құрты жəне əр 
аймаққа бейімделген жергілікті жылдам 
көбейетін құрттар. АҚШ-та бастау алған 
құрттар арқылы тыңайтқыш өндіру тех-
нологияларын жетілдіру барысында Ка-
лифорния штатында көптеген жылдар 
бойы жасалған селекциялық жұмыстар 
нəтижесінде 1959 жылы кəдімгі жау-
ын құртының туысы қызыл калифорния 
құрты Eisenia foetida дүниеге келген. 
Қолдан өсіруге əбден қолайландырылған 
бұл құрттың жəне оның түр тармағы 
Eisenia аndrei дене пішіні үлкен, өмір 
сүру ұзақтығы 16–17 жылды құрай оты-
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ра, қолайлы жағдайда тез арада көптеп 
көбею қасиетіне ие. Ол температураның 
кең өрісінде 3°C-тен 32°C диапазонында 
жұмыс жасай алады. Нақты қолайлы тем-
пература 21–28°C. Қолайлы жағдайда 
құрттың жынысты жетілуі 5–10-шы 
аптаның өзінде толысады, осы уақытта 
құрт 0,8–1 грамға дейін салмақты құрап, 
ұзындығы 15–16 см-ге дейін жете алады. 
Түрі қоңыр-қызыл. Жыныстық толысқан 
70–90 күн толған əрбір құрт апта сай-
ын көбейіп, əр аптада 7–13 ұрпақ беріп, 
жылына дүниеге 1,5 мың құрт əкеледі. 
Бұл құртпен салыстырғанда жергілікті 
кəдімгі жауын құрттар Lumbricus 
rubellus тағы басқа елімізде көптеп 
таралған жəне биогумус өндірісіне 
қолдануда калифорниялық қызыл құртқа 
дес бермейді. Бақшаларда, ылғалды 
жерлерде, шіріп жатқан жапырақ астын-
да, қи үйінділерінде кездеседі. Жыл-
дам өсіп-өнеді. Əр түрлі температураға 
жəне қышқылды (pH) ортаға төзімді. 
Жергілікті бұл құрттар органиикалық 
заттарға бай топырақтарда өмір сүре 
отырып, 2 түрлі жұмысты қатар 
атқарады, яғни жерді қопсытумен бірге 
органиканы өңдеушілер. Солтүстік-шы-
ғыс Қазақстанда өмір сүретін жергілікті 
жауын құрттарымызды пайдалану-
да, оның осы аймаққа бейімділігі мен 
суық температураға төзімділігі жəне 
оңай табылатындығы қызықтырады. 
Ұзындығы 50–150 мм, жалпақтығы 
4–6 мм. Ішегінен өткізген органикалық 
қалдықтардың 0,4 бөлігін өзіне пайда-
ланып, ал қалған 0,6 бөлігін қорытып, 

оны ішегіндегі пайдалы бактериялар-
мен байытып, топырақ пен қидың ми-
нералдары араластырылып, аса құнар-
лы тыңайтқыш – биогумус ретінде 
бөлінді түрінде шығарып отырады. 
Сонымен қатар құрттың биомассасы 
биологиялық қымбат заттар құрамынан 
тұратындықтан көптеген шаруашылық 
жануарларына қоспа зат ретінде, ал 
кейбір ауыл шаруашылық жануарлары-
на негізгі ақуыздық қорек ретінде пай-
даланылады. Құртты ақуыздық ұнға 
өңдегенде оның құрамында 62–72% 
ақуыз, 20% май жəне аса бағалы 
аминқышқылдар – лизин жəне метио-
нин 3–8% болады.

Биогумус – өсімдікті қоректендіруге 
жəне құнарын жандандыру үшін 
топырақ қоспасын жасауға арналған, 
өсімдікке қажетті барлық табиғи эле-
менттер оңай сіңімді түрлеріне 
бай, əсіресе қарашіріндісінің үлес 
салмағының жоғарылығымен сипат-
талатын құнарлы микробиологиялық 
тыңайтқыш. Құрамында барлық 
қажетті қоректік заттар мен микро-
элементтер, ферменттер, топырақ 
антибиотиктері, дəрумендер, өсімдік 
дамуына қажетті өсіп-өну гармонда-
ры, қарашіріндісі жеткілікті мөлшерде 
оңай сіңімді түрде. Сонымен қатар 
бұл тыңайтқыш микробиологиялық 
тыңайтқыш болып табылады. Себебі 
құрттың ішегінен өткен қалдық пайдалы 
микроағзалармен қамтылатындықтан, 
топырақ құнарын құрайтын пайдалы 
топырақ микроағзаларына бай. Био-
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гумуста патогенді микрофлора, па-
разит құрт жұмыртқалары, арамшөп 
тұқымдары, ауыр металдар мен нитрат-
тар, иіс, зиян мүлде болмайды. Өйткені 
белгілі бір тығыз кеңістікте қорекке та-
лас барысында патогенді микрофлора-
ны жəне арамшөп тұқымдарын жой-
ып жібереді. Бұл табиғи тыңайтқыш 
тозған топырақтың құнарлығын тез ара-
да қалпына келтіріп, эрозияға ұшыраған 
топырақ құрамы мен құрылымын 
қалпына келтіру қасиетіне ие. Бұл 
тыңайтқыштың ылғалды бойына ұстап 
тұру қасиеті басым. Өсімдіктің өсуі 
мен пісіп-жетілу уақытын азайтумен 
бірге, өсімдікте мықты иммунитет 
қалыптастырып, өсімдікті бактериал-
ды жəне шіру ауруларына қарсы тұру 
қорғаныштық қасиетімен қамтамасыз 
етеді [1].

Биогумус – бұл байытылған тыңайт-
қыш үйлестірілген үйлесімде қажетті 
нəрлік заттар мен микроэлемент-
тер, ферменттер, топырақ антибиотик-
тер, дəрумендер, өсімдік өсуі мен даму 
гормондарының біртұтас жиынтығын 
құрайды. Оның құрамында гуминдік 
заттардың үлкен көлемі бар. Биогу-
мус – жерді құнарландыратын топы-
рақ микроорганизмдерінің пайда-
лы бірлестігі тіршілік ететін бірегей 
микробиологиялық тыңайтқыш. Биогу-
мустың құрамында патогендік микро-
флора, гельминттер жұмыртқалары, 
арамшөп тұқымдары мен ауыр метал-
дар жоқ. Өсімдіктер биогумусты өз 
дамуындағы бүкіл кезеңде оңай əрі жай-

лап сіңіреді. Биогумусты қолдану ауыл 
шаруашылық өнімдерінің агрохимиялық 
қасиеттерін жақсартады, сапасын 
көтеріп, өнімділігін жақсартады [2].

Жауын құрттармен өңделетін топырақ 
көлемі туралы нақты деректер жоқ бол-
са да А.Л. Бродский зерттеулерінде 
олар 100 т/га топырақты жыл көле-
мінде өңдейді десе, Н.А. Димо сұр 
топырақтағы жауын құрттар 150 т/га жер 
өңдейді. Осы зерттеулер қорытындысы 
бойынша, жауын құрттар жер бетінің 
тек беткі қабатын ғана өңдейді, яғни 
осы құрттардың арқасында 3000 т/га 
жер 60 жыл көлемінде толықтай өңделуі 
мүмкін. 

Жауын құрттар топырақты органи-
калық заттармен ғана байытып қоймай, 
біріншілік гумификацияны іске асыра-
ды. Жауын құрттар өзінің тіршілігінің 
барысында 50 ц/га өсімдік қалдықтарын 
өңдейді. 

Жауын құрттар топырақта кездесетін 
микроағзалардың таралуына ықпал жа-
сап, олардың сандық көлемін арттыра-
ды. 

Жауын құрттардың асқорыту 
мүшелерінен өткен топырақта келесідей 
өзгерістер болады: 

1. Органикалық заттарға бай.
2. Азотқа қаныққан.
3. Кальций жəне магний элемент-

терімен құнарланған.
4. Жауын құрттардың экскремент-

терінде кальций кристалдары кездеседі.
Басқа жануарлар сияқты люмбри-

цидтер топырақ құрамындағы гумустың 
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біркелкі көлемде таралуын қамтамасыз 
етеді. Жердің беткі қабатына жақын 
люмбрицидтер алғашқы гумификация-
ны жүргізсе, жер қабатының терең 
бөлігінде тіршілік ететін люмбрицид-
тер өсімдік тамырларының таралуына 
қолайлы жағдай жасап, төменгі гумифи-
кацияны жүргізеді [3].

Биогумусты дайындаудың техноло-
гиялық сатылары:

1. Қалдықтарды дайындау сатысы.
2. Вермикомпостау сатысы. 
3. Құрттарды биогумустан ажырату 

тəсілі, табиғи тəсілге негізделген. 
4. Биогумусты кептіру жəне илеу.
Сонымен, жауын құрттары топырақ 

құрудың ең маңызды факторы болып та-
былады. Онсыз топырақ біз байқағандай 
күйінде болмас еді. 

Сайып келгенде, топырақ табиғаттың 
өзі тудырған ерекше денесі, оның адам-
зат өмірінде, табиғатта алатын орны 
айрықша маңызды. Топырақ баға жет-
пес халық байлығы, халық қазынасы. 
Сол себепті барша адамзат оны халық 

шаруашылығында тиімді де дұрыс пай-
далануы керек, оны құнарсызданудан, 
жойылудан сақтап, қорғау қажет. Келесі 
ұрпаққа топырақты тоздырмай, лас-
тамай, құнарлы қалпында жеткізу əр 
адамның парызы деп есептеуге болады.

Топырақтың құнарлылығын қалпына 
келтіру жəне экологиялық таза өнім мен 
астықты алу мəселесін шешу үшін ауыл 
шаруашылық өндірушілер органикалық 
биоегіншілікке көшу қажет. Осының 
негізінде қала қалдықтарын жауын 
құрттар көмегімен өңдеп, биогумус алу 
жəне оны шаруашылықта қолдануды 
алдыңғы мақсатта ұстап, қалалардың 
тазалығымен қоса, қоршаған ортаға да 
пайдасын тигізу қажет деп ойлаймын.
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Табиғи ресурстарды пайдалану-
дың қарқынды дамуымен бірге 
антропогендік әсер масштабы 
санының өсуі ғана емес, соны-
мен қатар табиғатқа басым әсері 
бар жаңа факторлардың көрініс 
беруі қатар жүреді. Тау өндірісі 
үрдісі барысында тау өңдеуі, 
жыныстардың үйіндісі және қайта 
өңдеу қалдықтарынан бұзылған 
кеңістіктер түзіліп, саны тез 
өсіп, олардың кері әсері қоршаған 
территорияларға таралып, беткі 
жағы құнарсыз болады. Мұндай 
антропогенді жүктелім табиғи 
экожүйелерге зиянды әсерін тигізеді. 
Аса маңызды санаттарға топырақ 
микроорганизмдері жатады. Топы-
рақтағы омыртқасыздарды инди-
катор түрлер ретінде қолданады, 
өйткені олар антропогендік әсерге 
аса сезімтал келеді. Мақалада Ха-
касия Республикасындағы көмір 
өндірісі әсерінен бұзылған жерлер-
де (Шығыс-Бейск көмір разрезін 
мысалға ала отырып) біріншілік 
топырақ түзілуі қарастырылады. 
Топырақ түзу үрдісі әртүрлі 
жағдайларда тек қана біртексіз 
емес, сонымен қатар ол күрделі 
үрдістерден, минералды негіз бен 
органикалық заттың ыдырауының 
қандай да бір дәрежесі мен бағыты; 
ыдыраудың аэробты және анаэ-
робты сипаты және т.б. сияқты 
жекелеген физикалық, химиялық 
құбылыстардан тұратын күрделі 
құбылыс болып табылады.

Отличительная особенность почвы 
как природного местообитания микро-
организмов связана с ее гетерогенно-
стью, которая проявляется в разных про-
странственных масштабах. Почвенные 
микроорганизмы обитают в трехфазной 
полидисперсной среде, представленной 
твердой, жидкой и газообразной фаза-
ми. Они выполняют главенствующую 
роль в процессе первичного почвообра-
зования. Жизнедеятельность микроор-
ганизмов осуществляется в основном 
на почвенных частицах, в определен-
ных микрозонах. Поверхность почвен-
ных частиц, как жизненное простран-
ство микроорганизмов, может состав-
лять несколько десятков квадратных ме-
тров в 1 г почвы. Почвенные микроорга-
низмы не просто обитают в естествен-
ной гетерогенной среде, но и сами явля-
ются ключевым фактором почвообразо-
вания и участвуют в процессах преобра-
зования горной породы в почву с харак-
терным строением. Оценивая роль ми-
кроорганизмов, Т.В. Аристовская вы-
делила пять важнейших элементарных 
почвенно-микробиологических процес-
сов: разложение растительного опада, 
образование гумуса, разложение гуму-
са, деструкция минералов почвообразу-
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Стремительный рост потребле-
ния природных ресурсов сопрово-
ждается не только изменением ко-
личественных масштабов антропо-
генного воздействия, но и проявлени-
ем новых факторов, влияние кото-
рых на природу становится домини-
рующим. В процессе горного произ-
водства образуются и быстро уве-
личиваются пространства, нару-
шенные горными выработками, от-
валами пород и отходов переработ-
ки и представляющие собой бесплод-
ные поверхности, отрицательное 
влияние которых распространяется 
на окружающие территории. Такие 
антропогенные нагрузки негатив-
но  воздействуют на природные эко-
системы. Наиболее важную катего-
рию представляют собой почвенные 
микроорганизмы. Почвенные беспо-
звоночные используются в качестве 
индикаторных видов, так как они  
наиболее чувствительны к антропо-
генному воздействию. В статье рас-
сматривается первичное почвообра-
зование нарушенных угольной про-
мышленностью земель (на примере 
Восточно-Бейского угольного разре-
за) Республики Хакасия. Почвообра-
зовательный процесс не только не 
однороден в различных условиях, но 
сам представляет явление, состо-
ящее из сложных процессов, отдель-
ных физико-химических явлений: та 
или иная степень и направление  раз-
ложения минеральной основы и ор-
ганического вещества; аэробный и 
анаэробный характер разложения и 
т.д.

Prompt growth of consumption 
of natural resources is accompanied 
not only change of quantitative 
scales of anthropogenous influence, 
but also manifestation of the new 
factors which influence on the nature 

ющей породы и новообразование мине-
ралов. В этом и заключается почвообра-
зовательный процесс, где главным фак-
тором почвообразования выступает де-
ятельность почвенной микрофлоры [1]. 

В первичном почвообразовании при-
нимает участие почвенная биота, ко-
торая представляет собой живой ком-
понент, состоящий из разнообразных 
представителей растительного и живот-
ного мира. Основными группами био-
ты на отвалах Восточно-Бейского уголь-
ного разреза Хакасии являются: почвен-
ные бактерии, актиномицеты, почвен-
ные грибы и водоросли, простейшие од-
ноклеточные организмы, черви, мелкие 
животные. Согласно особенностям об-
раза жизни и влияния на почву, почвен-
ных животных делят на группы – ми-
кро-, мезо- и макрофауну. Из первой 
группы еще вычленяют нанофауну, ко-
торая представлена одноклеточными 
простейшими, размеры которых не вы-
ходят за пределы двух-трех десятков ми-
крометров. К этой группе также отно-
сятся микроорганизмы (табл. 1).

К постоянным обитателям почвы от-
носятся различные гнилостные, преи-
мущественно спороносные, аэробные и 
анаэробные бактерии, а также бактерии, 
разлагающие клетчатку, нитрифициру-
ющие, денитрифицирующие, азотфик-
сирующие, серо- и железобактерии [2].

При морфологическом изучении почв 
наблюдали характерные особенности 
расположения микроорганизмов: в 1 г 
дерново-подзолистых почв нередко со-
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becomes dominating. In the course 
of mining are formed and quickly the 
spaces broken by excavations, dumps 
of breeds and a waste of processing 
and the representing fruitless surfaces 
which negative influence extends on 
surrounding territories increase. Such 
anthropogenous loadings negatively 
influence natural ecosystems. The most 
important category is represented by soil 
microorganisms. Soil invertebrates are 
used as display types, as they the most 
sensitive to anthropogenous influence. 
In article primary soil formation of the 
lands broken by the coal industry (on 
an example of East Beiscogo coal mine) 
the republics Khakassia is considered. 
Pochvoobrazovatelny process not 
only isn't homogeneous in various 
conditions, but itself represents the 
difficult phenomenon which is making 
of difficult processes, the separate 
physical and chemical phenomena: 
this or that degree and direction of 
decomposition of a mineral basis 
and organic substance; aerobic and 
anaerobny nature of decomposition etc.

число микробов становится все мень-
ше и меньше, и на значительной глуби-
не они встречаются в ничтожном коли-
честве. Большое влияние на распределе-
ние микрофлоры в почвенной среде ока-
зывает корневая система растений. Раз-
ложение растительных остатков про-
исходит также при взаимодействии по-
чвенной биоты, где между представите-
лями почвенной фауны складываются 
симбиотические отношения [3]. 

Немаловажна роль микроорганиз-
мов в круговороте биогенных элемен-
тов, особенно в непрерывном кругово-
роте азота. Рассмотрим их роль в пер-
вичном почвообразовании на примере 
Восточно-Бейского каменноугольного 
бассейна.

Восточно-Бейский угольный раз-
рез – это самое молодое угледобываю-
щее предприятие Хакасии, которое вхо-
дит в состав Минусинского каменно-
угольного бассейна и ведет добычу угля 
открытым способом. На территории ме-
сторождения отмечены отвалы вскрыш-
ных пород различного возраста. На раз-
резе имеется несколько участков: гор-
ный участок, транспортный участок и 
погрузочно-транспортный. Таким обра-
зом, на Восточно-Бейском угольном раз-
резе встречаются бестранспортные от-
валы, транспортные отвалы и отвалы с 
естественным самозарастанием. Так как 
исследуемые отвалы разновозрастные, 
то расселение микрофлоры происходит 
неодинаково. Отвальная смесь облада-
ет следующими свойствами: неоднород-

держится 300–400 млн. бактерий; в 1 г 
каштановых почв – 1–1,5 млрд. особей; 
в черноземах, отличающихся высоким 
содержанием органического вещества, 
количество микроорганизмов достигает 
2–3 млрд. в 1 г почвы, а иногда несколь-
ко десятков миллиардов. 

Микроорганизмы неравномерно рас-
пределены в почвенной толще. Как пра-
вило, наиболее богаты микробами по-
верхностные горизонты почвы в преде-
лах примерно 5–15 см, меньше – в слое 
20–30 см и еще меньше – в подпочвен-
ном горизонте 30–40 см, с углублением 
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ный горизонт, почва бесструктурная, не 
связанная, рассыпается отдельными зер-
нами, отсутствуют видимые новообра-
зования. 

Фоновыми почвами Бейского рай-
она являются черноземы выщелочен-
ные, для которых характерно следую-
щее содержание микроорганизмов: азот-
фиксирующих (1,7*106 кл/г почвы), са-
протрофных (8,2*106 кл/г почвы), же-
лезовосстанавливающих (0,78*106 кл/г 
почвы) и сульфатвосстанавливающих 
(0,13*106 кл/г почвы ) (рис. 1).

Пестрая микрозональная картина сре-
ды обитания предполагает высокое раз-
нообразие почвенных микроорганизмов. 
На отвалах вскрышных пород Восточно-
Бейского угольного разреза нами были 
отмечены следующие группы микроор-

ганизмов: азотфиксирующие, сульфат-
восстанавливающие и железовосстанав-
ливающие. Под воздействием антропо-
генной нагрузки снижается общая чис-
ленность всех выявленных микроорга-
низмов. Численность сульфатвосстанав-
ливающих микроорганизмов уменьша-
ется, так как идет потеря гумусовых ве-
ществ (рис. 2).

В результате исследования нами бы-
ло выявлено уменьшение численности 
азотфиксирующих микроорганизмов. 
На отвалах с естественным зарастани-
ем наблюдается повышение микроорга-
низмов, это можно объяснить тем, что 
микрофлора активно взаимодействует с 
корнями растений (рис. 3).

Фактором, ограничивающим размно-
жение железовосстанавливающих бак-

Таблица 1. Почвенная биота

Макрофауна Мезофауна Микрофауна
амебы лжескорпионы дождевой червь
инфузории клещи жуки
жгутиконосцы многоножки мокрица

Рис. 1. Содержание основных физиологических групп микроорганизмов 
в черноземе выщелоченном
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Рис. 2. Содержание сульфатвосстанавливающих микроорганизмов 
на отвалах вскрышных пород Восточно-Бейского угольного разреза

Рис. 3. Содержание азотфиксирующих микроорганизмов 
на отвалах вскрышных пород Восточно-Бейского угольного разреза

Рис. 4. Содержание железовосстанавливающих микроорганизмов 
на отвалах вскрышных пород Восточно-Бейского угольного разреза
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терий на отвалах вскрышных пород, яв-
ляется снижение количества железа. Ре-
зультаты исследования представлены на 
рисунке 4.

Таким образом, численность почвен-
ных микроорганизмов напрямую зави-
сит от плодородия почв: чем плодород-
нее почвы, чем больше в них перегноя, 
тем плотнее заселены они микроорга-
низмами. Накопление микроорганизмов 
в значительной степени зависит от коли-
чественного и качественного содержа-
ния органических веществ в отмерших 
растительных и животных остатках и 
продуктах их первичного распада; вна-
чале микробов больше, а после минера-
лизации уменьшается [4]. 

Исследуя данную проблему, нами бы-
ли определены запасы растительного ве-
щества на территории исследования, что 
позволяет иметь представление о коли-
честве растительной массы, участвую-
щей в процессах почвообразования [8].

В результате исследования было вы-
явлено, что запасы растительного веще-
ства в исследуемых объектах изменяют-
ся в широких пределах. 

Таким образом, соотношение между 
надземными и подземными компонен-
тами растительного вещества составля-
ет: 0,34 – на фоновой почве (каштано-
вая почва); 1,89 и 1,65 на отвале, заня-
том под естественной растительностью; 
0,19 – на бестранспортном отвале; 0,12 – 
на транспортном отвале.

Среди соотношения между подзем-
ным и надземным растительным веще-

ством предпочтение отдается подземно-
му, хотя на транспортном отвале доми-
нирует надземное растительное веще-
ство.

Также нами было установлено, что 
почвенная микрофлора в субстратах-
загрязнителях насчитывает не более не-
скольких тысяч КОЕ на 100 г субстра-
та. Данные микробиологического ана-
лиза показывают, что почвенная микро-
флора золоотвала на Восточно-Бейском 
угольном разрезе представлена аммони-
фицирующими, денитрофицирующими, 
масляно-кислыми бактериями. В образ-
цах обнаружено малое количество оли-
гонитрофильных нитрифицирующих, а 
также бактерий, разлагающих клетчат-
ку, грибов и актиномицетов. Содержание 
подвижного калия (К2О) – 6,7 мг на 100 г 
субстрата, нитратного азота менее 1,3 мг 
на 100 г субстрата, рНсол. 9,0. Самоза-
ростание отвалов Восточно-Бейского 
каменноугольного разреза идет крайне 
медленно, что связано с небольшим со-
держанием азота в субстрате и неустой-
чивостью водного режима. Поэтому раз-
работанная ранее композиция биопре-
паратов на основе бактерий Azotobacter 
chroococcum, Bacillus mucilaginosus, а 
также консорциумов микроорганизмов, 
продуцирующих фитогормоны и регуля-
торы роста, применяется к каждому суб-
страту-загрязнителю. Этот способ ре-
культивации оказался очень эффектив-
ным. Его можно рассматривать как ин-
тродукцию комплекса отселектирован-
ных почвенных микроорганизмов в суб-
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страт, которые приживаются в почво-
грунте уже через 2–3 месяца. 

Огромное влияние на интенсивность 
микробиологических процессов име-
ет обработка почвы. Это связано с на-
рушением водно-воздушного режима 
почв [5].

На рекультивируемую площадь вно-
сились минеральные удобрения (нитро-
аммофос), а непосредственно перед по-
севом семян – активатор почвенной ми-
крофлоры. Предпосевную обработку се-
мян многолетних трав эндемиков (лю-
церна, волосенец) проводили актива-
тором прорастания семян, азотовитом, 
ризокомплексом и бактофосфином. Че-
рез месяц после появления всходов по-
севы обрабатывали активатором фото-
синтеза. Визуальная оценка рекультиви-
руемой площадки на второй год (2010 г.) 
рекультивации выявила 82–84% зелёно-
го покрова от проектного. Высота тра-
востоя в среднем составляла 56–72 см. 
Появились дикорастущие травы, семена 
которых были занесены ветром (полынь 
горькая, пырей ползучий, бескильница и 
др.). С помощью трав происходит также 
очищение рекультивируемого грунта от 
тяжелых металлов, которые через корне-
вую систему попадают в листья и стеб-
ли. После скашивания трава сжигалась 
в герметичных печах, а из золы выделя-
лись металлы.

К концу вегетационного периода (осе-
нью) начался процесс активного разви-
тия почвенной микрофлоры. Определе-
ние состава микробиоценоза золоотва-

ла рекультивации в 2009–2010 гг. пока-
зало, что внесённые в золоотвал биопре-
параты значительно активизировали в 
нём процессы почвообразования и био-
логическую активность. При этом чис-
ленность актиномицетов и олигонитро-
филов повысилась на два порядка, чис-
ленность бактерий, разлагающих клет-
чатку – на несколько порядков, рН до-
стиг 7,4–7,8 по сравнению с 9,0 началь-
ным значением, отмечено начало нако-
пления органического вещества. Ката-
лазная активность составляла 5–7,5 мл 
О2, в то время как в начальной пробе, 
до начала обработки биопрепаратами, 
определить величину каталазной актив-
ности не удавалось. Содержание гумуса 
составляло 0,15–0,28%, что свидетель-
ствовало о протекании активного про-
цесса почвообразования.

Таким образом, апробированный спо-
соб биологической рекультивации име-
ет высокую экологическую и социаль-
ную значимость, так как направлен на 
решение таких проблем, как: восстанов-
ление плодородия пахотных земель без 
нанесения плодородного слоя, ликви-
дация операций по технической рекуль-
тивации, возвращение в землепользова-
ние техногенно и антропогенно нару-
шенных земель, использование их под 
кормовые угодья и т. д. Почва при вы-
сушивании обедняется микроорганиз-
мами. Иногда численность их при вы-
сушивании образцов почвы уменьшает-
ся в 2–3 раза, а нередко в 5–10 раз. Наи-
более стойко сохраняют жизнеспособ-
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ность актиномицеты, затем микобакте-
рии. Самый высокий процент гибели от-
мечается среди бактерий. Однако полно-
го вымирания бактерий даже в условиях 
длительной засухи почвы, как правило, 
не происходит. А у весьма чувствитель-
ных к высушиванию культур имеются 
единичные клетки, которые длительное 
время сохраняются в сухом состоянии.

На распределение отдельных микро-
бов сильное влияние оказывает кислот-
ность почвенного раствора. В почвах с 
нейтральной или слегка щелочной ре-
акцией бактерий бывает значительно 
больше, чем в кислых, заболоченных 
или торфяных почвах. Вопрос о распре-
делении микробов в почве освещен не-
достаточно. Повседневные микробио-
логические исследования почв показы-
вают, что клетки бактерий размещают-
ся отдельными очагами, в каждом из ко-
торых разрастаются и концентрируются 
клетки одного или нескольких неантаго-
нистических видов [6]. 

Таким образом, почвенные микроор-
ганизмы играют основную роль в про-

цессе почвообразования, который состо-
ит из отдельных физико-химических яв-
лений: разложение минеральной основы 
и органического вещества, новообразо-
вания, выщелачивание, засоление, огле-
ение, гумусонакопление и т. д. В насто-
ящее время перспективным направле-
нием является оценка таксономическо-
го разнообразия почвенной биоты. При 
этом проводятся исследования по изуче-
нию их пространственно-временной ди-
намики, устойчивости к антропогенно-
му воздействию. 
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