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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый вниманию читателей сборник научных статей 
продолжает начатую в 2002 г. серию публикаций, посвященных 
изучению природных комплексов восточной части Сибирских 
Увалов. Четвертый выпуск представлен с преобразованным на-
званием, это связано с оформившемся географическим направле-
нием. В сборнике кроме уже освещенных тем присутствуют пио-
нерные направления, требующие дальнейшего освещения, такие 
темы как: «Изучение растительного покрова водоемов долины 
р.Глубокий Сабун», «Обследования территории Природного пар-
ка (далее — ПП) «Сибирские Увалы» для выявления бальнеоло-
гических ресурсов».  

Данный выпуск приурочен десетелетниму юбилею создания 
природного парка «Сибирские Увалы», который отмечался в 
2008 г. 

Основной объем исследовательских работ на территории парка 
выполнен сотрудниками ведущих НИИ и ВУЗов Уральского и Си-
бирского регионов по плану научно-исследовательской работы 
ПП «Сибирские Увалы» и в сборнике практически представлен 
итог десятилетней кропотливой работы. 

На сегодняшний момент на территории парка работает систе-
ма мониторинга, которая позволяет оценить показатели состояния 
и функциональной целостности экосистем природного парка. 

Исследования, проводимые на территории парка, охватывают 
часть обширной и не достаточно изученной области Западно-
Сибирской равнины. Данный сборник не ограничивается темати-
кой статей границами парка, что и продемонстрировано в данном 
выпуске. 

Необходимо отметить огромное значение всех проводимых и 
предполагаемых научно-исследовательских работ на территории 
ПП «Сибирские Увалы», так как в данный момент это один из 
уникальных уголков нашего округа, где получают опытным путем 
фоновые показатели. 

 
Директор ПП «Сибирские Увалы» 

С.П.Иванцов 
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Л.Ю.Дитц  

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ДИНАМИКИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ОСНОВЕ 
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

The problems of using materials of remote sounding of the Earth at 
studying existential soil cover dynamics by the example of the struc-
tural organization height are considered. The basis of interpretation 
space pictures is the method of landscape indication. Allocation of 
landscape figures is carried out with the complex approach. 

ПП «Сибирские Увалы» как природоохранная территория 
включает в себя природные комплексы, имеющие значительную 
историческую и эстетическую ценность и предназначенные для 
использования в природоохранных и просветительских целях. 
Определяющим моментом сохранения биологического разнообра-
зия выступает то, что почвенный покров как непременный ком-
понент экосистем выполняет важнейшие экологические биосфер-
ные функции: обеспечение жизни на Земле, регулирование хими-
ческого состава атмосферы и гидросферы, регулирование многих 
биосферных процессов. 

Целью данной работы является разработка картографической 
модели пространственно-временной динамики почвенного по-
крова территории ПП стандартными средствами ГИС. Необходи-
мым условием разработки концептуальной модели являются ре-
зультаты региональных исследованиях, которые вскрывают об-
щие закономерности пространственной дифференциации почвен-
ного покрова. При изучении пространственно-временной дина-
мики почв как компонента экосистем были использованы косми-
ческие снимки Landsat с 30-метровым разрешением, векторные 
слои топографической, почвенной карт, материалов геолого-
геоморфологического районирования и ландшафтной карты 
ХМАО. Обработка данных проводилась с помощью программных 
пакетов Erdas IMAGINE, ArcGIS, MapInfo.  

Сложность строения почвенного покрова таежной зоны Запад-
ной Сибири, обусловленная повышенной степенью заболоченно-
сти территории, резкой сменой экологической обстановки и мел-
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коконтурностью почвенных контуров, обусловливает системный 
подход к его изучению. Объектами системного картографирова-
ния являются геосистемы, где почва выполняет достаточно важ-
ную функцию. В почве связь между слагающими ее компонента-
ми настолько прочна, что малейшие изменения одних из них вы-
зывают неизбежное изменение и других, а при интенсивных из-
менениях и всей системы в целом [1]. 

Картографировать закономерные сопряжения почв в простран-
стве, а также определять ведущие компоненты ландшафта в фор-
мировании фотоизображения [2] позволяют космические снимки, 
характеризующиеся большой обзорностью и высокой отража-
тельной способностью.  

Спектральный образ космических снимков формируют в ос-
новном геоморфологические особенности территории. Геоморфо-
логические особенности территории ПП «Сибирские Увалы», 
обусловленные неодинаковыми структурно-тектоническими ус-
ловиями, существенно влияют на  почвообразование. Поэтому, 
морфоструктурные особенности рельефа и его формы определя-
ют генетико-геометрическое строение почвенного покрова, что 
является основой почвенной картографии.  

Наиболее устойчивым дешифровочным признаком является 
ландшафтный рисунок изображения, геометрические особенно-
сти которого представляют объективную информацию о про-
странственных взаимоотношениях природных объектов. На кос-
мических снимках различные ландшафты изображаются обзорно, 
в более генерализованном виде и поэтому границы между ними 
выражены яснее, что, в свою очередь, облегчает дешифрирование 
литолого-геоморфологических особенностей территории а, сле-
довательно, почвенного покрова с определением почвообразую-
щих пород и гранулометрического состава почв [3]. 

Анализ ландшафтных рисунков на космических снимках и по-
левые почвенно-географические исследования показали, что в 
пределах исследуемой территории выделяются три геоморфоло-
гические участки (приложение 1, рис. 1), которые различаются по 
степень расчлененности территории, как по показателям глубины 
вертикального расчленения, так и по амплитуде высот строения 
поверхности (приложение 1, рис. 2).  
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Территория ПП «Сибирские Увалы» расположена на южном 
склоне Верхне-Тазовского водораздела в междуречье Сарм-Сабун 
и Глубокий Сабун в пределах Вахского речного бассейна и пред-
ставляет собой весьма уникальное явление. Основные черты со-
временного рельефа приподнятой Увалисто-Сибирской области 
сформировались в четвертичный период в обстановке активиза-
ции неотектонических движений на территории Западно-
Сибирской равнины [4]. 

Северная часть территории, находящаяся в пределах моренной 
аккумулятивной равнины Тазовского оледенения, представляет 
собой наиболее возвышенную часть. Отметки здесь колеблются 
от 130 до 240 м. Рельеф представляет сочетание крупных холмов 
с пологими склонами. Здесь четко выделяется конечно-моренный 
пояс широтного простирания, сложенный песчано-глинистыми 
породами с включениями валунно-галечникового материала. Воз-
вышенности разделяются глубокими и узкими долинами неболь-
ших речек. Количественный показатель расчлененности террито-
рии равен 838 м/км2. 

Центральный участок территории можно характеризовать как 
денудационно-аккумулятивную равнину, постепенно переходя-
щую к обширным зандровым равнинам. Одновременно умень-
шаются и абсолютные высоты местности до 130—180 м над 
уровнем моря. Крупные водораздельные гряды вытянуты перпен-
дикулярно к границе оледенения. Угол наклона строения поверх-
ности составляет 0,5—1,0. Амплитуда высот колеблется от 25 до 
40 м, что характеризует данный рельеф как мелко- и среднерас-
члененный. Отношение длины рек на единицу площади составля-
ет 642 м/км2, подтверждая тем самым степень расчлененности 
территории [5]. 

Обширная зандровая равнина Тазовского оледенения, зани-
мающая южную часть исследуемой территории, окаймляет хол-
мисто-моренный рельеф краевых образований тазовской стадии. 
Стекая на юг, флювиогляциальные потоки нацело размыли ледни-
ковый рельеф и слагающие его валунные суглинки самаровской 
стадии максимального оледенения или перекрыли их своими от-
ложениями. Для нее характерно равнинность поверхности с абсо-
лютными высотами 100—130 м над уровнем моря. Рельеф по 
глубине вертикального расчленения характеризуется как мелко-
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расчлененный: амплитуда колебания высот менее 25 м. Показа-
тель расчлененности территории руслами рек составляет 
525 м/км2. 

На этапе постановки задачи необходимо решить ряд концепту-
альных вопросов и в первую очередь определить решающую роль 
рельефа, его морфометрических характеристик в дифференциа-
ции почвенного покрова. Поэтому, при тематическом картографи-
ровании с использованием ГИС-технологий чаще всего в качестве 
географической основы используется цифровая трехмерная век-
торная модель земной поверхности (3D), созданная на основе 
морфометрического анализа рельефа.  

Традиционное представление рельефа в «формате» топогра-
фической карты в виде горизонталей, высотных точек и отдель-
ных элементов рельефа, как некоторой совокупности дискретных 
элементов, не отражает такое фундаментального свойства земной 
поверхности как непрерывность.  

Построение модели рельефа проведено путем интерполяции 
оцифрованных изолиний с топографических карт (приложение 1, 
рис. 3). Исходными материалами послужили топографические и 
почвенные карты района исследования масштаба 1:100 000 с се-
чением рельефа 25 м. Инструментальными средствами для созда-
ния цифровых моделей рельефа являются стандартные средства 
ArcInfo, где имеется специальный модуль TOPOGRID. 

Расчетное моделирование для полигона «Сибирские Увалы» 
было проведено на модели GRID, посредством использования 
алгебры карт, доступной в инструменте SpatialAnalyst, с помощью 
которого возможно создания, отображения и анализа растровых 
данных [6].  

Для представления данных должна использоваться картогра-
фическая проекция Гаусса-Крюгера (зона 14), в которую были 
преобразованы все данные, единицей измерения которой являют-
ся метры. Опять же, в метрах выражаются высоты, и при работе с 
ArcScen метры являются фактически единственно возможным 
способом выражения параметров вытягивания высоты. 

Основным требованием к созданию модели является разре-
шающая способность используемых растров, которые обеспечи-
вают визуализацию объектов и их правильную интерпретацию. 
Анализ топографического изображения выявил, что изолинии в 
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большинстве случаев («языков» почвенных контуров вдоль реч-
ных долин или узкие вытянутые контура крутых склонов) нахо-
дятся на расстоянии около 30—60 м). Таким образом, для преоб-
разования растр-вектор (для получения гладких векторов) разре-
шение должно быть не более 20 м.  

Для увеличения эффекта сглаживания поверхности сначала 
была построена цифровая модель в виде комбинации трехмерной 
многогранной поверхности нерегулярной треугольной сети (TIN). 
TIN формируется по высотным отметкам горизонталей в виде 
замкнутой трехмерной полилинии (SHAPE). Затем методом Кри-
гинга необходимо получить гладкую аппроксимацию в GRID, ко-
торая представляет собой единую регулярную матрицу высот в 
формате ArcInfo Grid.  

На основе модели рельефа была получена GRID-модель укло-
нов в градусах (приложение 1, рис. 4).  

Корректность построенной модели на этапах подбора пара-
метров интерполяции контролировалась визуально по получен-
ным по интерполированной поверхности контурным линиям по 
степени их сглаженности, сходимости с исходными изолиниями 
рельефа и по совпадению значений высот в исходных изолиниях 
и полученных контурах. 

Таким образом, создаваемая геоинформационная картографи-
ческая модель территории обладает возможностями построения и 
визуализации аналитической трехмерной поверхности, обеспечи-
вающей построение моделей реальных географических объектов 
(почвы, рельеф, гидрография, растительность и т.п.), моделирова-
ния процессов их взаимодействия и взаимозависимостей.  

Целью моделирования является генерация картографических и 
3D слоев при формировании исходных положений и при работе 
по составлению почвенной карты. 

На векторную трехмерную модель рельефа «натягиваются» 
растровые слои тематических карт, в данном случае слой почвен-
ной карты (приложение 1, рис. 5). 

Почва, являясь одним из основных компонентов ландшафта, 
не всегда находит прямое отражение на аэрокосмических сним-
ках. Исходя из этого, дешифрирование почвенного покрова было 
построено по принципу их приуроченности к основным элемен-
там мезорельефа. Основой для распознавания почв является ус-
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тановление ландшафтно-индикационной роли каждого компонен-
та ландшафта (рельеф, растительность, уровень грунтовых вод и 
т.д.) в формировании фотоизображения [7]. 

Космические снимки это всего лишь спектральный образ при-
родного объекта, который требует процедуры идентификации, 
классификации и распознавания информации. Данные дистанци-
онного зондирования становятся информацией для тематического 
картографирования после трансформирования их в векторную 
форму и интегрирования в ГИС проекты. 

С этой целью в программной среде ERDAS IMAGINE прове-
дена классификация снимка, под которой понимается тематиче-
ская обработка, позволяющая производить автоматизированное 
разбиение снимков на однородные по цветы области.  

Методологической основой автоматической классификации 
является кластерный анализ, в ходе которого пытаются опреде-
лить все встречаемые типы объектов при некотором уровне 
обобщения (выбранных критериях объединения, разделения или 
числа классов), а задача их интерпретации решается на втором 
этапе — дешифрирования полученного изображения.  

Генерализованные контуры почв идентифицируются с кон-
кретными различными формами, элементами рельефа, с ареалами 
различной растительности по цвету и путем распознавания раз-
меров, форм конкретных объектов, по рисунку изображения, соз-
даваемому долинами, потяжинами, западинами. На этих снимках 
видна внутриконтурная неоднородность почвенного покрова, пе-
редаваемая различным рисунком изображения.  

Почва, по высказыванию В.В.Докучаева является зеркалом 
ландшафта. Поэтому в зависимости от направления ландшафто-
образующих процессов можно выявить направления почвообра-
зования и характер лесной растительности, которая является вме-
сте с рисунком ландшафта фотогеничным компонентом, по кото-
рому проводится оконтуривание почвенных выделов.  

Ландшафтный рисунок на спектрозональных космических 
снимках имеет отчетливые границы, которые отделяют леднико-
вую возвышенную дренированную равнину от заболоченных 
плоских озерно-аллювиальных равнин. Ажурный рисунок забо-
лоченных территорий диагностирует геохимические потоки. Пят-
нистый рисунок отчетливо выделяет контура верховых и пере-
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ходных болот и округло-вытянутые контура темнохвойных лесов 
на болотных верховых торфянисто-глеевых почвах (приложе-
ние 1, рис. 6).  

Характерные для данной территории элементы рельефа отра-
жают горизонтальную дифференциацию территории, а следова-
тельно, и разные стадии почвообразования. Разнообразие почвен-
ного покрова, даже в пределах территории ПП, обусловлено не 
только строением поверхности, гидрологическим режимом, но и 
эволюционной динамикой почвенного покрова, т.е. почвы сопря-
жены в пространстве в той же последовательности, в какой они 
сменяют друг друга во времени [8]. Отдельные участки террито-
рии, характеризующиеся определенным набором почв, расти-
тельными группировками, уровнем грунтовых вод, имеют разный 
относительный возраст, поэтому рассмотрение почвенного покро-
ва удобно проводить в порядке увеличения возраста территории.  

Территория ПП «Сибирские Увалы» обладает хорошо разви-
тым эрозионным рельефом, формированию которого способству-
ет гидрографическая сеть. На космических снимках речные доли-
ны территории ПП являются хорошо дешифрируемым элементом 
ландшафта. 

Современная рельефообразующая деятельность рек в таежной 
зоне находится в прямой зависимости от степени расчлененности 
территории [5]. Углублению и размыву дна долин препятствуют 
малые уклоны продольных профилей рек и основная масса обло-
мочного материала поступает в реки за счет размывания и боко-
вого разрушения склонов [9]. Современная река, за исключением 
бокового размыва коренного берега, в основном практически ме-
андрирует в заполняющих долину аллювиальных отложениях, 
неоднократно эродируя и переотлагая их. Поэтому геоморфоло-
гический облик поймы весьма динамичен и имеет постоянно 
омоложенный вид [10]. 

Развитие почвообразования в долинах рек всегда связано с 
особенностями аллювиального осадконакопления. В зависимости 
от характера отложений, режима увлажнения и положения в пой-
ме развиваются различные аллювиальные почвы: в прирусловой 
части примитивные аллювиальные болотные почвы; дальше от 
русла, где воздействие половодья имеет место в течение более 
короткого периода времени и где произрастает травянистая рас-
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тительность или пойменные темнохвойные леса, более развиты 
аллювиальные луговые почвы; на бортовых участках высоких 
речных пойм формируются аллювиальные дерновые почвы. 

Основной и достаточно распространенный элемент ландшафта 
южного мезосклона Сибирских Увалов являются древние долины 
стока, которые по своим размерам значительно превосходят русла 
современных рек. Общая суровость климатических условий, пе-
реувлажненность грунтов и кратковременность вегетационного 
периода приводит к повсеместному развитию гидроморфной и 
болотной растительности и слабому специфическому (фульват-
ному или грубогумусному) накоплению органического вещества. 
На слоистых аллювиальных отложениях формируются болотные 
массивы, центральные части которых заняты огиготрофными рас-
тительными сообществами, а краевые представлены мезотроф-
ными кустарничниково-сфагновыми . 

На слабодренированных центральных частях плоских водо-
разделов, древних террасах и по периферии болотных массивов, 
то есть в местоположениях, где характерен временный застой по-
верхностных вод и высокий уровень залегания грунтовых вод, 
формируются почвы с оторфованным поверхностным горизонтом 
торфяно-подзолов. Формирование этих почв вызвано прогрессив-
ным заболачиванием территории таежной зоны Западно-
Сибирской низменности вследствие слабой дренированности 
территории и неблагоприятного гидротермического режима.  
В результате выше обозначенных процессов происходит интен-
сивное «наползание» болот на прилегающие массивы полугидро-
морфных подзолов [11]. 

Торфяно-подзолы в общей схеме почвообразования символи-
зируют начальную стадию заболачивания почвенного покрова 
территории. Крупных и относительно однородных контуров они 
образуют мало, чаще всего встречаются комплексы с подзоли-
стыми и болотными почвами. 

Интенсивное заболачивание с образованием обширных торфя-
ных залежей сопровождается деградацией озер, которые, зарас-
тая, превращаются в болотные массивы различных размеров. В 
соответствии с направлением стока на исследуемой территории 
сформировались неглубокие ложбины, довольно хорошо выра-
женные в пределах торфяных массивов.  
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По мере удаления от речных долин и ослаблении поверхност-
ного стока ухудшается дренированность территории. Увалообраз-
ные повышения постепенно переходят в плоские, сильно заболо-
ченные водораздельные пространства. Избыточное увлажнение и 
близкое залегание грунтовых вод способствуют развитию здесь 
олиготрофных и мезотрофных торфяников. Массивы олиготроф-
ных болот с фрагментами кустарничково-лишайниково-сфагно-
вых сосновых редколесий являются основным элементов ланд-
шафтов зандровых равнин, четко дешифрируемым по контраст-
ному рисунку. 

В наиболее повышенных элементах рельефа — вершинах и 
верхних частях склонов хорошо выраженных увалов и увалооб-
разных повышений под пологом лишайниковых сосняков на по-
родах легкого гранулометрического состава развиваются авто-
морфные альфегумусовые подзолы. Наиболее дренированные 
пространства примыкают к речным долинам. Выделяются на 
снимке в виде округло вытянутых участков. Интенсивность окра-
ски иногда усиливается пожаров и ветровалов, которые обнажают 
поверхностные горизонты подзолов. 

При дешифрировании космических снимков и выявления свя-
зей физико-географических условий дифференциации природных 
комплексов на уровне элементарных геосистем с процессами 
почвообразования необходимо установление связи типов почв  
с типами леса. Трудности в определении связи растительности  
с почвами обусловлены скоростью эволюции растительности и 
почв.  

Разнообразие почвенного покрова, даже в пределах террито-
рии ПП, обусловлено не только строением поверхности, гидроло-
гическим режимом, но и эволюционной динамикой почвенного 
покрова, т.е. почвы сопряжены в пространстве в той же последо-
вательности, в какой они сменяют друг друга во времени. Почвы, 
также как и леса, являются производными компонентами природ-
ной среды, и поэтому каждому таксону генетической систематики 
почв должны соответствовать строго определенные состав и про-
дуктивность растительных сообществ.  

На основании проведенных полевых и камеральных почвен-
ных исследований, а также с использованием материалов лесо-
таксационных данных, была дана лесорастительная характери-
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стика почв на основе сопряженного анализа взаимосвязи типов 
леса и почв (см. табл.)  

Таблица 

Экологический ряд почвенно-растительного покрова ПП 

Ландшафты Растительность Почвы 
Вершины дренирован-
ных увалов на песча-
ных отложениях 

Сосняки лишайнико-
вые и бруснично-
лишайниковые 

Подзолы иллювиально-
железистые 

Плоские вершины сла-
бодренированных ува-
лов  

Сосняки зеленомошно-
лишайниковые 

Подзолы иллювиально-
железисто-гумусовые 

Пологие склоны слабо-
дренированных увалов 

Лиственнично-
сосновые лишайнико-
во-зеленомошно-
кустарничковые 

Подзолы иллювиально-
гумусовые 

Минеральные острова 
среди торфяников оли-
готрофных 

Сосняки сфагново-
лишайниковые  

Подзолы глеевые ил-
лювиально-железисто-
гумусовые 

Нижние части склонов, 
плоские поверхности 
надпойменных террас 
(менее дренированные) 

Кедрово-еловые  
долгомошно-
зеленомошные леса 

Подзолистые глеепод-
золистые 

Склоны надпойменных 
террас на легкосугли-
нистых отложениях 

Кедрово-березовые 
осоково-сфагновые и 
хвощово-долгомошно-
зеленомошные леса 

Подзолистые глееватые 

Пониженные участки 
надпойменных террас, 
в виде древних ложбин 
стока и понижения к 
болотным массивам 

Разреженные сильно-
угнетенные кустарнич-
ково-сфагновые сосня-
ки  

Торфяно-подзолы ил-
лювиально-гумусовые 

Надпойменные террасы 
на породах различного 
состава. 

Ивняки крупноразно-
травные 

Аллювиальные дерно-
вые, болотные 

Плоскобугристые, 
крупнобугристые и 
грядово-мочажинные 
комплексы 

Кустарничково- 
сфагновые  

Болотные торфяные 
олиготрофные  



 14 

Таким образом, при почвенно-индикационных исследованиях 
с ландшафтных позиций в качестве индикаторов могут быть ис-
пользованы закономерные сочетания растительности и рельефа, 
обладающие высокой физиономичностью при дешифрировании. 
Топография местности является косвенным показателем авто-
номности и гетерономности почв по гидрологическому режиму и 
оказывает большое влияние на почвоприуроченность лесной рас-
тительности.  
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О.В.Барышева, Е.А.Коркина 

ИНДИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЧВ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ВАХ 

Soils of the Vakh river bassein are found to be very interesting. The 
following types of soils have been formed in this area: podzolic illu-
vial humus, podzolic illuvial ferrous, podzolic texture-metamorphic, 
podzolic typical, poorly podzolic soil, peaty oligotrophic soil, peaty 
mesotrophic soil. 

Территория Сибирских Увалов и бассейна р.Вах расположен-
ная в северо-восточной части центральной части Западной Сиби-
ри является слабо изученной, в связи с её труднодоступностью. 
Первые сведения об факторах почвообразования и развития почв 
были получены в результате исследований территории бассейна 
р.Вах В.А.Дементьевым [].С целью почвенно-географических 
обследований, распределения отдельных почвенных типов, выяв-
ления генетических и производственных особенностей почв, а 
также выяснения возможности использования их в сельском и 
лесном хозяйстве с 1967 по 1972 Новосибирскими учеными 
И.М.Гаджиевым и С.М.Овчинниковым были проведены исследо-
вания данной территории. Результаты исследований были изло-
жены в труде «Почвы средней тайги Западной Сибири» [1]. Ис-
следователи – почвоведы подробно изучали особенности природ-
ных условий, факторы почвообразования и почвенные процессы 
бассейна р.Вах.  

В настоящее время, вопрос изученности почв данной террито-
рии остается открытым. Почвы бассейна р.Вах представляют 
большой интерес. Их детальное исследование затруднено из-за 
отдаленности от инфраструктурно развитых объектов и малона-
селенности данных районов. Решение таких задач возможно при 
выявлении индикационных признаков почв и дешифрировании 
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космоснимков. Целью данной статьи является определение инди-
кационных признаков по космоснимку снятого космическим 
спутником Landsat для почв бассейна р.Вах. характеристика мор-
фогенетических и химических особенностей и определение клас-
сификационного положения почв средней тайги. Недостаточная 
изученность почвенного покрова северо-восточной части Запад-
но-Сибирской равнины обусловила необходимость постановки 
почвенно-географпческнх исследований 

Формированию почв исследуемой территории предшествова-
ли многие факторы. Одним из главных факторов явилось чередо-
вание похолодания и потепления в плейстоцене и в голоцене. 
Ледники на данной территории создали маломощные конечные 
морены с невысокими холмами и грядами. 

Почвообразующие породы исследуемой территории представ-
лены четвертичными отложениями: песками, супесями, суглин-
ками, глинами. Наиболее легкими породами сложены зандровые 
равнины, а тяжелыми – моренные аккумулятивные равнины. 
Поймы выполнены современными аллювиальными отложениями. 
Различия в литологии почвообразующих пород и характере дре-
нированности территории – главная причина направленности 
почвообразовательных процессов. 

На данной территории сформировались следующие типы 
почв: подзолы иллювиально-гумусовые, подзолы иллювиально-
железистые языковатые, подзолы текстурно-метаморфические, 
подзолистые типичные, слабопозолистые почвы, торфяные оли-
готрофные почвы, торфяные мезотрофные почвы. 

Так как почва на космоснимке не представляет собой целост-
ного объекта, и ее дешифрирование по прямым признакам (тон, 
структура, форма) затруднено, инвентаризация почвенного по-
крова исследуемой территории по космоснимку проходила пре-
имущественно по косвенным признакам, таким как рельеф и рас-
тительность. 

После анализа почвенного покрова и дешифрирования кос-
моснимка была составлена таблица индикационных признаков 
естественных почв, характерных для территории долины 
р.Корлики (см. табл.). Индикационными признаками почв опре-
делили формы рельефа и цветотон растительности, отображае-
мый на космоснимке Landsat 7.0. 
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При определении естественных почв на космоснимке выявили, 
что для повышенных участков и темнохвойной растительности ха-
рактерны темные оттенки различных цветов. Для светлохвойных 
пород и наиболее пониженных участков характерны светлые оттен-
ки. Темные оттенки также, главным образом, связанны с особенно-
стями рельефа, более плотным темнохвойным древостоем и усло-
виями увлажнения. 

На данной территории распространенны автоморфные почвы: 
подзолы иллювиально-гумусовые и подзолы иллювиально-
железистые языковатые на флювиогляциальных песках. Такие поч-
вы на цветном космоснимке дешифрируются по зеленому цвету. 
Кроны у сосны в спелом возрасте высоко подняты над землей и со-
ставляют по длине 1/5 – 1/3, варьирование диаметров крон и высот 
небольшое. Расположение деревьев равномерное. Форма крон свер-
ху параболоидная, округлая и шаровидная [3]. 

На останцах древних пород, сложенных многочленными поро-
дами, в частности, на суглинке, перекрываемом песком, сформиро-
ваны подзолы поверхностно-глеевые. Они дешифрируются по тем-
но-зеленому цвету. Крона кедра в отличие от сосны более широкая 
плоская, к 150 годам слабо заострена, напоминает цилиндр. Протя-
женность крон до 1/3 высоты. 

Высокая увлаженность и равнинность территории правого берега 
р.Вах сформировали мощные олиготрофные и мезотрофные болота. 
На космоснимке Landsat 7.0 переходные болота дешифрируются по 
желтоватому оттенку и ровной структуре. Повышенное увлажнение 
болота на космоснимке отражается темно-зеленым цветом. 

Низинные болота на данной территории дешифрируются по сле-
дующим признакам: желтый, желто-зеленый цвет. Присутствующие 
хвойные и лиственные деревья на грядах, чаще всего это сосна и 
береза, дают на космоснимке, соответственно, цвета зеленый и 
оранжевый.  

При дешифрировании данной территории по космоснимку 
встречается большое количество красных и синих оттенков. Эти 
тона характерны также и для антропогенно-нарушенных террито-
рий. Так как исследуемая территория не имеет антропогенных на-
рушений, можем сделать вывод о широком преобладании на данной 
территории гарей и горельников, которые дают те же оттенки на 
космоснимке. Цвет свежей гари темно-синий. Спустя 1 – 2 года цвет 
из-за травяного покрова желтеет. 
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Таблица 

Индикационные признаки естественных почв 

Индикационные признаки Объект дешифриро-
вания. Типы почв Рельеф Цветотон отображаемый 

растительностью 

Торфяные 
олиготрофные 

(ТО) 

Межгривные пони-
жения и замкнутые 
ложбины. 

Пространства покрыты 
сфагновым мхом. Сфаг-
нум на снимках дает жел-
товато-зеленый цвет, со-
сна — светло зеленый. 

Торфяные 
мезотрофные 

(ТМ) 

В центральных зонах 
пойм, в понижениях 
рельефа. На местах 
перехода в верховое 
или низинное болото. 

Желтый цвет. 

Торфяные 
Эуротрофные 

(ТЕ) 

В понижениях рель-
ефа, в поймах рек, 
мелких речек и озер. 

Желто-зеленый цвет. 
Присутствующие деревья 
дают оттенки зеленого и 
темно-зеленого цветов. 

Подзолы поверхност-
но-глеевые на суглин-

ке подстилаемом  
песком ( гП ) 

Обширные гряды, 
прирусловые валы 
бугристой и полубуг-
ристой формы. 

Кедр с примесью сосны 
обыкновенной с моховым 
и мохово-кустарничковым 
покровом на снимке от-
ражают зеленый цвет. 

Подзолы иллювиаль-
но-гумусовые; 

подзолы иллювиаль-
но-железистые  

языковатые  
( иж

я
иг ПП ; ) 

Дренированные, по-
вышенные формы 
рельефа, на которых 
хорошо развит по-
верхностный и боко-
вой внутрипочвен-
ный сток, с глубоким 
залеганием грунто-
вых вод. 

Сосна обыкновенная ото-
бражаются на снимке 
темно зеленым цвет, ино-
гда доходящий до оттен-
ков синего. 

При дешифрировании данной территории по космоснимку 
встречается большое количество красных и синих оттенков. Эти 
тона характерны также и для антропогенно-нарушенных террито-
рий. Так как исследуемая территория не имеет антропогенных на-
рушений, можем сделать вывод о широком преобладании на данной 
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территории гарей и горельников, которые дают те же оттенки на 
космоснимке. Цвет свежей гари темно-синий. Спустя 1 – 2 года 
цвет из-за травяного покрова желтеет. 

В результате, после проведения визуального, а затем и компь-
ютерного дешифрирования космоснимка Landsat, была составле-
на картосхема почвенного покрова долины р.Вах. (приложение 2, 
рис. 1). 

Таким образом, при исследовании территории правобережья 
р.Вах и дешифрировании космоснимка были выявлены индика-
ционные признаки для следующих типов почв: аллювиальных 
дерновых, аллювиальных слаборазвитых, подзолов иллювиально-
гумусовых, подзолов иллювиально-железистыых языковатыых, 
подзолов поверхностно-глеевых, торфяных мезотрофных, торфя-
ных олиготрофных, торфяных эуротрофных. 
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С.Е.Коркин, И.Н.Диденко, Р.Р.Биктагиров 

ДИНАМИКА БЕРЕГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

Within the boundaries of Nature Park «Siberian Uvals», the lead-
ing current exogenous process is erosion-cumulative activity, and ac-
companying processes of linear and planar wash-out, collapse and 
block creeping, as well as deflationary-accumulative activity. For wa-
tershed areas, the leading process will be the swamp-generating and 
lacustrine activity, genetically connected to swamp complexes, and the 
accompanying process will be: the process of erosion-accumulative 
activity of river flows cutting waterless valleys, at the same time ab-
sorbing surface-soil and underground water. 

В пределах территории ПП «Сибирские Увалы» ведущим со-
временным экзогенным геологическим процессом является эро-
зионно-аккумулятивная деятельность, а сопутствующими —
процессы: линейного и плоскостного смыва, обрушения и блоко-
вого сползания, а также дефляционно-аккумулятивной деятельно-
сти. Для водораздельных пространств — ведущим будет процесс 
болотогенной и озерной деятельности, генетически привязанной 
к болотным комплексам, а сопутствующими — процессы: эрози-
онно-аккумулятивной деятельности речных потоков, разрезаю-
щих своими долинами суходолы, при этом вбирая в себя поверх-
ностно-сточные и подземные воды.  

Процессы стока воды и наносов сопровождаются деформа-
циями русла реки и обусловливают их. Наиболее ярко эрозионно-
аккумулятивная деятельность потоков проявляется в изменении 
планового положения русел равнинных рек, в их береговых де-
формациях. Интенсивные речные деформации вблизи от населён-
ных пунктов — геоэкологически неблагоприятный процесс, по-
скольку разрушение берегов вызывает чрезвычайные ситуации, 
сопровождающиеся ухудшением условий жизнедеятельности на-
селения, а также значительным материальным ущербом. 
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Целью работы являлось изучение пространственно-временной 
динамики экосистем под влиянием современных рельефообра-
зующих процессов на территории ПП «Сибирские Увалы». 

Для достижения поставленной цели решались следующие за-
дачи: 

— полевое обследование территории парка на предмет выяв-
ления динамики экосистем под влиянием современных рельефо-
образующих процессов; 

— анализ геолого-геоморфологической составляющей терри-
тории ПП; 

— проведение микроклиматических наблюдений и анализ 
климатических показателей с привлечением имеющегося ряда 
наблюдений; 

— промеры глубин с помощью эхолота, скоростей р.Глубокий 
Сабун для выявления связи «береговой склон — русло реки»; 

— составление карты морфодинамических типов излучен 
р.Глубокий Сабун; 

— оценка территории парка на наличие опасных русловых 
процессов. 

Объект исследования и исходные данные 

Современные русловые деформации, как ведущие процессы 
динамики экосистем, протекающие в пределах территории ПП 
«Сибирские Увалы», и факторы, влияющие на преобразования 
геолого-геоморфологического пространства изучаемого района. В 
основу работы положены полевые мониторинговые исследования, 
выполненные с 2003 по 2009 гг. на 6 стационарных постах.  

Материал и методы исследований 

Исследования базируются на теоретической и методической 
основе изучения современных экзогенных процессов, изложен-
ной в работах А.А.Земцова, В.Б.Выркина, Д.А.Тимофеева, 
В.Т.Трофимова, Ф.Н.Рянского, В.И.Булатова, Н.С.Евсеевой, 
В.В.Козина, Н.Б.Барышникова, А.В.Чернова, Э.Е.Роднянской, 
О.Н.Барышниковой, Н.И.Макквеева, Р.С.Чалова, И.Б.Петрова и 
др. В качестве базовых использованы методы: полевые, геолого-
геоморфологического анализа; картографический, дешифрирова-
ния космо- и аэрофотоматериалов. 
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Научные основы гидроморфологической теории руслового 
процесса, широко применяющейся в настоящее время для иссле-
дования и прогнозирования береговых деформаций, были зало-
жены в 1950—1960-е гг. трудами отечественных учёных 
Н.Е.Кондратьева, И.В.Попова (Государственный гидрологический 
институт), Н.И.Маккавеева, Р.С.Чалова (Московский государст-
венный университет) и др. 

Результаты исследований 
Изучение интенсивности преобразования берега р.Глубокий 

Сабун проводится нами, начиная с летнего периода 2002 г. по на-
стоящее время. Отличительной особенностью ПП является его 
географическое положение в зоне северотаежных ландшафтов, а 
также уникальность формирования долины на субстрате создан-
ного при прямом или косвенном участии четвертичных оледене-
ний. В процессе полевых работ 2002 и 2003 гг. было заложено  
6 ключевых участков на берегу р.Глубокий Сабун. С 2003 по 
2008 гг. проводилась фиксация интенсивности отступания берего-
вой бровки (см. табл.). 

Сущность русловых процессов заключается во взаимодейст-
вии потока и русла, транспорте (перемещении) потоком наносов 
и, как следствие, русловые деформации, которые представляют 
собой динамическую форму проявления русловых процессов 
[Чалов, 2004]. В данном контексте возможно выделение типов 
русел по признакам, определяющим механизмы, условия разви-
тия формы проявления русловых процессов, причем каждый по-
следующий признак не только не исключает предыдущий, но и 
дополняет его, делает характеристику типа русла наиболее пол-
нокровной: взаимодействие потока и русла в совокупности с пе-
ремещением наносов, геоморфологические условия развития ру-
словых деформаций и морфодинамика самого русла. Морфоди-
намика отражает единство формы русла и соответствующих ей 
русловых деформаций.  

На территории ПП — в рамках геолого-геоморфологических 
условий формирования речных русел получили развитие  районы 
с промежуточными условиями развития русловых деформаций 
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(преобладание адаптированных русел) и районы распространения 
заломов на малых реках. 

С точки зрения морфодинамической составляющей преобла-
дают широкопойменные типы русел, где излучины свободные, 
сегментные пологие (с продольным перемещением) и излучины 
свободные, сегментные крутые с широким распространением 
омеговидных излучин (с продольно-поперечным перемещением) 

Для территории парка характерный радиус кривизны излучин 
изменяется от 150 до 200 м, а степень их развитости от 1,6 до 
1,8 км, вычисленный по следующей формуле L/l, где l — длина 
русла по излучине, км, L — шаг излучины. 

Средние скорости размыва берегов р.Сармсабун на карте «Ру-
словые процессы на реках» в Атласе Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Том 2 (Природа и экология) 2005 г. показаны в 
пределах от 0 до 2 м/год и эти данные подтверждаются полевыми 
исследованиями. 

Ширина поймы для территории ПП в долях от ширины русла 
равна 15—20 вычисленной по формуле П = B/b, где B — ширина 
поймы, b — ширина русла. В целом преобладает консолидиро-
ванная пойма, не расчлененная пойменными протоками. 

По итогам 2003 г. на локальном участке максимальный размыв 
в пределах третьего ключа составил 1,2 м/год со средним значе-
нием по участку 0,4 м/год. На втором ключе средний показатель 
составил 0,12 м/год. Общее среднее значение за год равно 
0,26 м/год.  

По итогам 2004 г. максимальный размыв в пределах третьего 
ключевого участка составил 0,35 м/год со средним значением по 
участку 0,11 м/год. На втором участке средний показатель соста-
вил 0,13 м/год. Среднее значение по двум зафиксированным уча-
сткам за год соответствует 0,12 м/год. 

По результатам 2005 г. максимальный размыв зафиксирован на 
пятом  участке и составил 2,55 м. Данные по всем створам данно-
го участка показали наличие интенсивного размыва надпоймен-
ной террасы в начале изгиба излучины. Средний показатель раз-
мыва по створам составил 2,13 м. Размыв для третьяго и четвер-
того пойменных участков характеризуется невысокими показате-
лями эрозионной деятельности. Исключением является  створ IV 
четвертого участка, где показатель эрозионной активности соста-
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вил 2,15 м (за два года). Общий средний показатель по всем уча-
сткам в 2005 г. равен 0,40 м/год. 

По показателям 2006 г. максимальный размыв зафиксирован на 
пятом участке и составил 0,75 м/год (створ II). Высокие показате-
ли плановых изменений выявлены на первом ключевом участке, 
но, так как там фиксация произведена впервые за четыре года, 
полученный показатель 2,2 м делим на четыре и получаем 
0,55 м/год на створе III и 0,48 м/год на створе II. Средний показа-
тель размыва по всем створам первого участка за четыре года со-
ставил 0,35 м/год. Средний показатель отступания берегового склона 
в 2006 г. для остальных участков составил: второй участок — 
0,08 м/год; третий участок — 0,06 м/год; четвертый участок — 
0,02 м/год; пятый участок — 0,56 м/год; шестой участок — 
0,08 м/год. Общий средний показатель по всем участкам равен 
0,21 м/год. 

Таблица 

Ключевые участки, предназначенные для изучения  
интенсивности береговых деформаций реки Глубокий Сабун 

1. Устье р.Журавлиная (см. п. 1) 
Время  

закладки Створ I Створ II Створ III — — 

09.07.2002 
(закладка) 10/11,8 13,2/15,7 20/20 — — 

2003, 2004, 
2005 

нет промеров из-за удаленности участка  
от мест основного базирования 

02.07.2006 9,9(0,1) 11,3(1,9) 17,8(2,2) — — 
06.08.2007 9,9 11,3 17,8 — — 
05.09.2008 9,6(0,3) 8,0(3,3) 15,0(2,8) — — 

2. «Первая горка» (см. п. 2) 
 Створ I Створ II Створ III Створ IV Створ V 

12.07.02 — — — 12,35/9,25 13,7/15 
13.11.03 — — — 12,2(0,15) 13,6(0,1) 
01.03.05 — — — 12,2 13,35(0,25) 
25.08.05 12,4 10,8 9,9 12(0,2) 13,2(0,15) 
06.07.06 12,4 10,7(0,1) 9,8(0,1) 11,8(0,2) 13,2 
07.08.07 12,4 10,7 9,8 11,8 13,2 
08.09.08 12,4 10,7 9,8 11,8 12,0(1,2) 
07.09.09 12,4 10,7 9,8 11,6(0,2) 12,0 
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3. База «Глубокий Сабун» (см. п. 3) 
 Створ I Створ II Створ III Створ IV Створ базы 

14.07.2002 11 8,3 13,5 9,3 — 
13.11.03 9,8(1,2) 8,3 13,1(0,4) 9,3 — 
01.03.05 9,8 8,3 12,75(0,35) 9,2(0,1) — 
27.08.05 9,8 7,9(0,4) 12,75 9,2 12,4 
08.07.06 9,8 7,9 12,75 8,9(0,3) 12,4 
08.08.07 9,8 7,9 12,75 8,9 12,4 
08.09.08 9,6(0,2) 7,85(0,05) 12,75 8,9 12,4 
07.09.09 9,6 7,85 12,75 8,9 12,4 

4. Первая излучина пред базой «Брусовая»,  
створы заложены через 50 м (см. п. 4) 

 Створ I Створ II Створ III Створ IV Створ V 
10.07.03 8,3/9,5 6,4/5,35 7,3/9,4 8,55/8,15 10,7/7,85 
01.09.05 7,85(0,45) 5,9(0,5) 7,3 6,4(2,15) 9,8(0,9) 
10.07.06 7,85 5,9 7,3 6,4 9,7(0,1) 
10.08.07 7,40 5,9 7,3 6,4 9,7 
11.09.08 6,30(1,1) 5,8(0,1) 7,0(0,3) 6,2(0,2) 9,7 
05.09.09 6,30 5,8 7,0 6,2 9,6 (0,1) 

5. База «Брусовая» (репера из металлических труб) (см. п. 5, 6) 
 Створ I Створ II Створ III Створ IV — 

11.07.03 10 10 10 — — 
02.09.05 7,45(2,55) 8,55(1,45) 7,6(2,4) 9,4 — 
10.07.06 6,8(0,65) 7,8(0,75) 7,3(0,3) — — 
10.08.07 6,8 7,5(0,2) 6,9(0,4) 2,4(7,0) — 
11.09.08 5,2(1,6) 6,3(1,2) 4,9(2,0) 2,0(0,4) — 
05.09.09 4,7 (0,5) 5,5 (0,8) 4,5 (0,4) 2,0 — 

6. Излучина после базы «Брусовая» (см. п. 7) 
 Створ I Створ II Створ III Створ IV — 

12.07.03 9,7/9,3 9,15/12,7 4,5/11,5 9,2/15,5 — 
3.09.05 9,3(0,4) 8,2(0,95) 4(0,5) 8,6(0,6) — 

10.07.06 9,2(0,1) 8,0(0,2) 4,0 8,6 — 
11.08.07 9,1(0,1) 7,9(0,1) 4,0 8,6 — 
12.09.08 9,1 7,3(0,6) 4,0 8,0(0,6) — 
05.09.09 9,0 (0,1) 6,8 (0,5) 3,9 (0,1) 7,8 (0,2) — 

 В скобках даны результаты изменений по створам, м 
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1. Устье реки Журавлиная 

  
2006 г. 2007 г. 

 
2008 г. 

В 2007 г. размыв зафиксирован только на пятом и шестом уча-
стках с максимальным показателем на IV створе — 7 м за два го-
да, принят равным 3,5 м/год. В связи с этим средний по участку 
показатель составил 1,03 м/год. Общий средний показатель за 
2007 г. равен 0,18 м/год. Это говорит о низком эрозионном воз-
действие руслового потока на береговой склон р.Глубокий Сабун.  

В 2008 г. размыв составил 0,61 м/год. на всех участках, с мак-
симальным показателем на пятом участке III створа — 2 м/год.  
В связи с этим средний по участку показатель равен 1,3 м/год. 
Это может говорить о высоком эрозионном воздействие руслово-
го потока на береговой склон р.Глубокий Сабун в 2008 г. 
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В 2009 г. размыв отмечен только на двух участках (пятом и шес-
том) с максимальным показателем на пятом участке II створа — 
0,8 м/год. В связи с этим средний по участку показатель равен 
0,4 м/год, а в 2008 г. данный показатель составлял 1,3 м/год, что 
говорит о сниженной эрозионной активности в 2009 г. Общий 
средний показатель за 2009 г. равен 0,13 по сравнению с 2008 г. — 
0,61 м/год (рис. 1).  

2. «Первая горка» 

  
2006 г. / Створ V 2007 г. / Створ V 

 
2008 г. / Створ V 
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3. База «Глубокий Сабун» 

  
2006 г. / Створ IV 2007 г. / Створ II 

  
2008 г. / Створ IV 2008 г. / Створ II 

Полученные результаты свидетельствуют о низком эрозион-
ном воздействие руслового потока на береговой склон р.Глубокий 
Сабун в 2009 г. 
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4. Первая излучина перед базой «Брусовая» 

  
2006 г. 2007 г. 

 
2008 г. 

Характер, интенсивность и скорость эрозионного разрушения 
во многом зависят и от состава и современного состояния пород, 
определяемого как степенью их литификации, так и фазовым со-
ставом воды в них. Наиболее быстро разрушаются берега, сло-
женные немерзлыми и талыми песками и супесями. Берега, сло-
женные различными по дисперсности суглинками, размываются в 
меньшей степени. При этом голоценновые суглинистые образова-
ния размываются более интенсивно по сравнению с верхнечет-
вертичными суглинистыми породами того же генезиса. Еще  
с меньшей скоростью размываются берега, сложенные среднечет-
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вертичными моренными суглинками в пределах долины Глубоко-
го Сабуна, особенно на участках, где нижняя часть склона выло-
жена грубообломочным материалом. Относительно высокой ус-
тойчивостью к размыву обладают торфа. 

5. База «Брусовая» 

  
2006 г. 2008 г. 

 
2008 г. 

Изучение эрозионно-аккумулятивной активности производи-
лась во время полевых маршрутов, по результатам которых со-
ставлена научная инвентаризация и произведено фотодокументи-
рование (п. 2—6). Полученные результаты представлены графи-
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чески в виде карты морфодинамических типов излучин р.Глу-
бокий Сабун (приложение 3). В ходе работы произведена типиза-
ция излучин по видам в рамках морфодинамической классифика-
ции Р.С.Чалова (2004), также на карте выделены морфометриче-
ские показатели: степень развитости l/L, где l — длина русла по 
излучине, км, L — шаг излучины, км, характерный радиус кри-
визны излучин, м, стрела прогиба h, м. Аккумулятивная деятель-
ность оценивалась по фиксации морфометрических характери-
стик отмелей, сложенных русловыми фациями аллювия. 

Аккумулятивная деятельность флювиального типа экзогенного 
преобразования зависит от развития глубиной, боковой эрозии и 
затопления во время весенне-летнего половодья. Во всех речных 
долинах исследуемого района идет активное накопление русло-
вой, пойменной и старичной фаций аллювия (п. 7). Первая из них 
образуется на всех отрезках долинных комплексов, но наиболее 
активное ее формирование происходит на меандрирующих участ-
ках рек. 

6. База «Брусовая» правый берег 

  
2006 г. / Створ I 2006 г. / Створ II 
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2008 г. / Створ I 2008 г. / Створ II 

 
2008 г. / Створ III 

Старичные фации формируются в пределах вытянутых замк-
нутых озер-стариц. Осадки озер-стариц представлены тонкодис-
персными, горизонтальнослоистыми образованиями с линзами и 
прослоями намывного торфа и детрита. 

Накопление пойменной фации за период наблюдений фикси-
ровалось в пределах низких уровней поймы и на прирусловых 
валах. 

В настоящее время можно проследить, как изменялся средний 
показатель преобразования бровки береговых склонов за семь 
лет: 2003 г. — 0,26 м/год; 2004 г. — 0,12 м/год; 2005 г. — 
0,40 м/год; 2006 г. — 0,21 м/год; 2007 г. — 0,18 м/год; 2008 г. — 
0,61 м/год; 2009 г. — 0,13 м/год; общий показатель составил 
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0,27 м/год. Средние скорости размыва берегов исследованной тер-
ритории на карте «Русловые процессы на реках» в Атласе Ханты-
Мансийского автономного округа, том 2 (Природа и экология) 
2005 г. показаны в пределах от 0 до 2 м/год и эти данные подтвер-
ждаются в наших плевых исследованиях с максимально зафиксиро-
ванным показателем в 2008 г. на пятом ключевом участке — 2 м/год. 
В ходе работы было выделено 129 излучин, из которых преобла-
дают свободные петлеобразные, сегментные и заваленные, а из 
адаптированных — сегментные. Степень развитости излучин из-
меняется от 1,2 до 19,2, со средним показателем 3,6, что говорит о 
снижении активизации размывов русла и о увеличении возмож-
ных прорывов в узких частях излучин.  

7. Излучина после базы «Брусовая» 

  
2006 г. 2007 г. 

 
2008 г. 
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2006 г. / Створ IV 2008 г. / Створ IV 

 

 
Рис. 1. Среднегодовой показатель  

береговых деформаций р.Глубокий Сабун 

При превышении критической величины (степень развитости 
1,4) свободные излучины либо спрямляются за счет формирова-
ния пойменного протока через шпоры, либо трансформируется в 
излучины петлеобразной или синусоидальной формы с после-
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дующим затуханием деформаций. Но при степени развитости  
от 2 до 3,5 петлеобразные излучины вновь активизируются и свя-
зано это с развитием вторичных излучин на крыльях петлеобраз-
ной. Для Глубокого Сабуна (длина которого в пределах парка — 
188 км) ось пояса меандрирования составила 44 км, а суммарная 
величина длины излучины достигает 117 км, что соответствует 
62 %. Сегментные излучины делятся на «сегментные пологие» 
1,10—1,40, «сегментные развитые» 1,40—1,70, «сегментные кру-
тые» 1,70—2,00.  

Аккумулятивная деятельность оценивалась по фиксации мор-
фометрических характеристик отмелей, сложенных русловыми 
фациями аллювия. 

Процессы заболачивания в пределах исследованной террито-
рии развиты чрезвычайно широко. По характеристике современ-
ных экзогеодинамических режимов Западной Сибири В.В.Брон-
гулеева, М.П.Жидкова, А.Г.Макаренко [2] территория централь-
ной части Западной Сибири оценивается режимом, в котором до-
минирующим процессом является болотный морфогенез. Наи-
большим площадным распространением пользуются обширные 
плоские (равнинно-западинные) болота в комплексе с грядово-
мочажинными, грядово-озерковыми и грядово-озерными; при-
урочены к увалистой водораздельной поверхности. Современное 
развитие болотного типа экзогенных процессов в пределах ПП 
обладает прогрессивными особенностями. Обусловлен данный 
процесс, в первую очередь характером рельефа, климатическими 
условиями, литологическим составом поверхностных отложений, 
уровнем залегания грунтовых вод.  

Склоновый водно-эрозионный (временных водотоков) тип эк-
зогеодинамических процессов приурочен к склоновым береговым 
поверхностям и проявляется в комплексе с процессами гравита-
ционно-склоновым и склоновым гидрогенного сползания и тече-
ния (рис. 2, 3). Наибольшая выраженность характерна для верх-
них участков склонов уровней I, II надпойменных террас, водо-
раздельных пространств подмываемых речным руслом. Боковая 
эрозия при высоких уровнях воды способствует размыву нижних 
частей склонов, что обусловливает проявления гравитационно-
склоновых и склоновых гидрогенного сползания и течения. Глав-
ной движущей силой склоновых водно-эрозионных процессов 
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является движущаяся вода, возникающая после выпадения осад-
ков или таяния снега. Склоновый водно-эрозионный тип в рамках 
поверхностно водного класса подразделяется нами на два подти-
па — плоскостного смыва и линейного размыва. Плоскостной 
смыв развивается, как правило, на открытых склонах уступов 
надпойменных и пойменных террас, причем, капельная эрозия и 
струйчатый смыв — взаимодополняющие виды процессов пло-
щадной эрозии. Развитие данного подтипа процессов в большин-
стве случаев зависит от литологического состава пород слагаю-
щих открытые береговые склоны при участии климатического 
фактора. Эрозионная деятельность линейного размыва обуслов-
ливает образование путем развития ручейковой эрозии промоин 
мелких и глубоких, что в дальнейшем приводит к возникновению 
и развитию оврагов на различных геоморфологических уровнях. 
Данный вид процессов имеет, по нашему мнению, локальное раз-
витие и характеризуется второстепенным значением на рассмат-
риваемой территории. 

К геологическим факторам, определяющим скорость развития 
оврагов, относятся: состав пород, слагающих данный участок, 
условия их залегания и современное состояние; водопрочность и 
водопроницаемость; глубина залегания подземных вод и водо-
обильность горизонтов; направление и активность современных 
тектонических движений Трофимов [5]. Образования оврагов в 
террасах сложенных песком в связи с хорошей фильтрационной 
способностью, практически не происходит.  

Совсем иное наблюдается на участках, сложенных супесчано-
суглинистыми отложениями. Атмосферные осадки (и талые воды) 
не могут быстро профильтроваться вглубь и, сбегая даже в не-
большие понижения рельефа, образуют временные потоки, кото-
рые размывают породы верхней части разреза, давая начало оврагу.  

Гидрогеологические условия также влияют на интенсивность 
роста оврагов. Близко залегающие к поверхности подземные во-
ды, вскрываемые оврагами в процессе их развития и дренируе-
мые ими, способствуют оплыванию пород на склонах, возникно-
вению суффозии в их основание, что приводит к уменьшению 
устойчивости откоса и в последствие к обрушению вышележа-
щих пород в виде осыпей, обвалов и оползней. Происходит уве-
личение скорости и размера оврага. 



 37 

 
Рис. 2. Развитие ручейковой эрозии на склоне  

(62º36´15,5´´с.ш., 82º05´08,3´´в.д.) 
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Рис. 3. Развитие плоскостного смыва  

(береговой склон в районе базы «Брусовая») 

Рассматриваемая территория характеризуется активным разви-
тием оврагов в основном на приречных участках выше базы 
«Глубокий Сабун» (приложение 3). На остальной ее площади овра-
ги развиваются и распространены слабо вследствие сильной забо-
лоченности, залесенности и равнинности территории. 

Подземноводный класс подразделяется на типы денудацион-
ного вымывания и гидродинамического изменения уровня под-
земных вод. В первом случае сталкиваемся с процессом механи-
ческой суффозии, протекающей при резком изменении гидроди-
намического режима подземных вод. При гидродинамическом 
изменении уровня подземных вод, в период повышения уровня 
проявляются процессы подтопления, набухания и усадка, а в пе-
риод понижения происходит осушение и оседание. Подземные 
воды выходят в виде родников в нижних частях склонов первых и 
вторых надпойменных террас, по водоупору сложенного глинами 
самаровского оледенения.  
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Предпосылками для развития сопутствующего аэрогенного 
класса являются скорости ветра у поверхности не менее 4 м/с, 
участки, лишенные растительного покрова и представленные 
песчаными отложениями. Процессы, связанные с эоловым типом, 
рассматривались в ряде работ Земцов [4], Трофимов [5], Евсеева, 
Земцов [3], где приведено общее описание механизмов проявле-
ния для территории Западной Сибири и ее лесоболотной зоны. 
Наше исследование выполнялось в пределах пространства реч-
ных долин ПП «Сибирские Увалы», где наибольшему дефляцион-
ному воздействию подвержены открытые склоны надпойменных 
террас, поймы и отмели не занятые растительностью. Рыхлые 
пески сильными ветрами выдуваются на кромку бровки террасы, 
где аккумулируются у подножья деревьев, кустарников, в виде 
небольших валиков и холмов. Данный пример проявления дефля-
ции нами был зафиксирован на бровке I надпойменной террасы 
р.Глубокий Сабун. 

Необходимо отметить, что территория ПП «Сибирские Увалы» 
вовлечена в современный морфолитогенез достаточно активно, 
идет формирование и преобразование приповерхностного геоло-
гического пространства включая формы земной поверхности. Ак-
тивность экзогеодинамических процессов напрямую зависит от 
литологического состава, характера рельефа, климатического и 
гидрологического факторов. 

Выводы 

Полученные в ходе проведенных исследований данные преоб-
разования экосистем под влиянием современных рельефообра-
зующих процессов можно считать фоновыми для не нарушенных 
ландшафтов. 

Анализ территории ПП на наличие проявлений природных 
опасностей, связанных с экзогенными природными процессами, 
дает возможность выявления граничных условий оптимального 
варианта хозяйственного функционирования в рамках геоморфо-
генезного равновесия, что приведет к обеспечению устойчивого 
развития вновь вовлекаемых территорий со схожими физико-
географическими условиями. 
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С.Е.Коркин, М.В.Полторанина  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО 
ПАРКА «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Siberian regions have big potential when it comes to balneological 
resources, namely curative muds. Khanty-Mansy Autonomous Okrug 
presents a special interest in this field. A large number of these re-
sources can be found in the region. Some of those resources are no 
worse than the famous ones found in the Caucasian region. 

Сибирские регионы обладают значительным потенциалом 
бальнеологических ресурсов, а именно лечебных грязей. Особый 
интерес в этом отношении представляет Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра. На территории округа сосредоточено 
значительное количество этих ресурсов. Многие из них по своим 
бальнеологическим свойствам не уступают прославленным кав-
казским минеральным водам. 
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Бальнеологические источники — это компоненты природной 
среды (минеральные воды и лечебные грязи), которые в процессе 
вовлечения в использование для лечения и оздоровления оказы-
вают положительный результат на здоровье населения. Субъектом 
практического использования бальнеологических ресурсов высту-
пает человек, восстанавливающий собственные силы и здоровье на 
конкретном объекте. Человеческая деятельность и природные фак-
торы влияют, в свою очередь на состояние бальнеоресурсов.  

На сегодняшний день существует необходимость выявления 
бальнеологических ресурсов и использования бальнеологическо-
го потенциала территории для оздоровления людей. Для эффек-
тивного использования месторождений лечебных грязей, а также 
их охраны необходимо выделение районов санитарной охраны с 
проведением мониторинговых наблюдений их качественного со-
стояния и природных физических параметров. Территория ПП 
«Сибирские Увалы» является фоновым объектом для проведения 
подобных исследований. 

Использование бальнеологических ресурсов в лечебных целях 
популярно. В настоящее время в РФ принят закон о развитии са-
наторно-курортного дела. В пределах ХМАО – Югры действует 
«Территориальная программа геологического изучения недр за 
счет средств бюджета автономного округа на 2008—2011 гг.» 
(Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры 
от 22 июля 2008 г. № 152-п). В программу включен раздел «Тема-
тические и научно-исследовательские работы по гидрогеологиче-
ской тематике», включающий в себя работы по ресурсной оценке 
территории автономного округа на лечебные грязи. Территория 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры достойна, быть 
популярной территорией для привлечения людей к оздоровлению, 
так как в округе имеется достаточно бальнеологических ресурсов, 
территория ПП «Сибирские Увалы» является не исключением. 

Цель исследования заключалась в выявлении бальнеологиче-
ских ресурсов на территории ПП «Сибирские Увалы», прежде 
всего — лечебных грязей. 

Экспедиционное обследование территории парка на предмет 
выявления бальнеологических ресурсов было произведено в сен-
тябре 2008 г. 
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Лабораторные испытания выполнены при участии Нижневар-
товского отдела ФГУ «Центр лабораторного анализа и техниче-
ских измерений по Уральскому ФО» по ХМАО и Испытательной 
лабораторией природных лечебных ресурсов Томского научно-
исследовательского института курортологии и физиотерапии. 

На данном этапе исследования бальнеологических ресурсов 
приоритетным является изучение торфяных грязей, как наиболее 
распространенных. На территории ПП «Сибирские Увалы» рас-
полагаются торфяные месторождения, различной мощности тор-
фяной залежи, зафиксированные в кадастровом справочнике 
«Торфяные месторождения ХМАО» 2005 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Расположение торфяных месторождений в пределах ПП 

В 1957 г. на месторождении «Вонт-Куй» были выполнены гео-
логоразведочные работы на стадии Р2. По результатам проведен-
ных работ подсчитаны и поставлены на учет запасы торфа в ко-
личестве 28 576 тыс. т 40 % условной влажности. Средняя глуби-
на залежи — 1,73 м. Торфяная залежь переходного типа. Степень 
разложения составляет 32, а зольность соответствует показателю 
6,6. Площадь в нулевой границе равна 10 448 га, площадь место-
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рождения в границе промышленной глубины торфяной залежи 
равна 9 548 га.  

Торфяное месторождение «Центральное», числится по кадаст-
ровому справочнику «Торфяные месторождения ХМАО» под 
№ 1476. В 1994 г. на месторождении СГП «Торфгеология» вы-
полнила геологоразведочные работы на стадии Р3. По результатам 
проведенных работ подсчитаны и поставлены на учет запасы 
торфа в количестве 7 736 тыс. т 40 % условной влажности. Сред-
няя глубина залежи — 1,73 м. Торфяная залежь переходного типа. 
Степень разложения — 32, зольность — 7. Площадь в нулевой 
границе составляет 2 745 га, а площадь месторождения в границе 
промышленной глубины торфяной залежи равна 2 585 га. Запасы 
утверждены на ученом совете СНИИГГиМС 30.11.1994. 

По результатам геологоразведочных работ на торфяном место-
рождении «Кар-Юкон-Куй» подсчитаны и поставлены на учет 
запасы торфа в количестве 35 604 тыс. т 40 % условной влажно-
сти. Средняя глубина залежи — 1,73 м. Торфяная залежь пере-
ходного типа. Степень разложения — 32, зольность — 6,6. Пло-
щадь в нулевой границе равна 12 676 га, а площадь месторожде-
ния в границе промышленной глубины торфяной залежи состав-
ляет 11 896 га.  

Торфяное месторождение «Кар-Куй», числится по кадастрово-
му справочнику «Торфяные месторождения ХМАО» под № 1538. 
В 1957 г. на месторождении ГТР выполнила геологоразведочные 
работы на стадии Р2. По результатам проведенных работ подсчита-
ны и поставлены на учет запасы торфа в количестве 7 736 тыс. т 
40 % условной влажности. Средняя глубина залежи — 1,73 м. Тор-
фяная залежь переходного типа. Степень разложения — 32, золь-
ность — 6,6. Площадь в нулевой границе равна 2 745 га, а пло-
щадь месторождения в границе промышленной глубины торфя-
ной залежи соответствует 2 585 га. Запасы утверждены — НТС 
№ 6 от 17.02.71. 

Торфяное месторождение «Лыглын-Пай-Рат», числится по ка-
дастровому справочнику «Торфяные месторождения ХМАО» под 
№ 1539. В 1957 г. на месторождении ГТР выполнила геологораз-
ведочные работы на стадии Р2. По результатам проведенных ра-
бот подсчитаны и поставлены на учет запасы торфа в количестве 
7 195 тыс. т 40 % условной влажности. Средняя глубина залежи 
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1,73 м. Торфяная залежь переходного типа. Степень разложения — 
32, зольность — 6,6. Площадь в нулевой границе равна 2 795 га, а 
площадь месторождения в границе промышленной глубины торфя-
ной залежи составляет 2 404 га. Запасы утверждены — НТС № 6 от 
17.02.71. 

Торфяное месторождение «Узкое», числится по кадастровому 
справочнику «Торфяные месторождения ХМАО» под № 1540.  
В 1994 г. на месторождении СГП Торфгеология выполнила геоло-
горазведочные работы на стадии Р3. По результатам проведенных 
работ подсчитаны и поставлены на учет запасы торфа в количест-
ве 7 736 тыс. т 40 % условной влажности. Средняя глубина зале-
жи 1,73 м. Торфяная залежь переходного тип. Степень разложе-
ния 32, зольность 7. Площадь в нулевой границе 2 745 га, а пло-
щадь месторождения в границе промышленной глубины торфя-
ной залежи 2 585 га. Запасы утверждены — (уч. совета) СНИИГ-
ГиМС № 12 от 30.11.1994  

Торфяное месторождение «Ярхон-Кор», числится по кадастро-
вому справочнику «Торфяные месторождения ХМАО» под 
№ 1571. В 1957 г. на месторождении ГТР выполнила геологораз-
ведочные работы на стадии Р2. По результатам проведенных ра-
бот подсчитаны и поставлены на учет запасы торфа в количестве 
4 188 тыс. т 40 % условной влажности. Средняя глубина залежи 
1,50 м. Торфяная залежь верхового типа. Степень разложения 17, 
зольность 12,5. Площадь в нулевой границе 2 486 га, а площадь 
месторождения в границе промышленной глубины торфяной за-
лежи 2 346 га. Запасы утверждены — НТС № 6 от 17.02.71. 

Торфяное месторождение «Центральное I», числится по када-
стровому справочнику «Торфяные месторождения ХМАО» под 
№ 1477. В 1994 г. на месторождении СПГ «Торфгеология» вы-
полнила геологоразведочные работы на стадии Р3. По результатам 
проведенных работ подсчитаны и поставлены на учет запасы 
торфа в количестве 7 736 тыс. т 40 % условной влажности. Запа-
сы утверждены — СНИИГГиМС № 12 от 30.11.1994 г. 

Представленные фондовые материалы свидетельствуют о на-
личии торфяных ресурсов на территории ПП «Сибирские Увалы». 
В рамках проведенной работы были отобраны пробы в 10 точках 
(рис. 2), для выявления перспективных участков в рамках баль-
неологических ресурсов. 
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Рис. 2. Пункты отбора проб на территории  

природного парка «Сибирские Увалы» 
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09.09.08 выполнен первый пробоотбор торфяного месторож-
дения «Центральное I». Координаты отбора: 62° 30' 12.857616» / 
81° 43' 48.391428». Мощность зондирования — 1,25 м (табл. 1, 
приложение 4, рис. 1), в центральной части до 2,20 м. Взята проба 
низинного торфа с глубин 1,0—1,25, а центральной части увели-
чивается до 1,70—2,20 м (мощность 0,5 м.). 

Таблица 1 
Пункт отбора проб № 1  

62º30´12,8´´с.ш., 81º43´48,3´´в.д., 09.09.2008 г. 

Про-
ба, № 

Слой,  
№ 

Мощность, 
м 

Глубина  
подошвы, 

м 

Усл. обо-
значения 

Хар–ка  
породы 

1 1 0,25 0,25 
 

Очес 
сфагновый 

2 2 0,25 0,50 
 

Майус  
торф верховой 

3 2 0,25 0,75 
 

Травяно-
сфагновый  
верховой 

4 3 0,25 1,0 
 

Травяной  
переходный 

5 4 0,25 1,25 
 

Травяной  
низинный 

6 5  1,35 
 

Тяжелый  
суглинок  
серый 
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Пробы 3—4  
(фото) 

 

Пункт отбора проб № 2 располагается в районе 
базы «Брусовая» в пределах заболоченной 
притеррасной ложбины. В августе ложбина 
пересыхает, облегчая, таким образом, возможность 
изымать необходимый торф открытым способом. 
Этот факт немаловажен в решении экономических 
затрат на реализацию данного вида лечебных 
ресурсов. Место отбора 62º22´20,6´´с.ш., 
81º20´16,7´´в.д., дата 12.09.08 (приложение 4, 
рис. 2). Глубина отбора от 0 до 0,5 м. Торф 
древесно-травяной низинный. Непосредственно 
место отбора соответствует озерковой части. 
Болото, расположенное рядом, имеет мощность 
торфяной залежи 1,0 м с участием верхового торфа 
(0—0,20 очес, 0,20—0,5 верховой) и низинного 
0,5—1,0 м. Площадь участка составляет 0,8 га 
(пересохшее озерко) при средней глубине 0,5 м. 
Запас торфа по предварительным подсчетам равен 
4 000 м3, что позволяет в перспективе использовать 
данную площадь в качестве бальнеологического 
ресурса. При необходимости, возможно вовлечение 
распложенного в непосредственной близости 
болота, с проведением детальных геологоразве-
дочных работ, это позволит увеличить объем лечеб-
ной торфяной грязи. 

Пункт отбора № 3 располагается в 2 км на 
северо-западе от базы «Брусовая», по руслу в 5 км 
верх по течению. Место отбора представляет собой 
береговой склон р.Глубокий Сабун (приложение 4, рис. 3), сло-
женный травяно-гипновым торфом низинного типа. Характер за-
легания торфяной залежи следующий: 0—1,70 пойменный песча-
ный аллювий горизонтально слоистый; 1,70—3,20 торф и ниже 
залегает русловая аллювиальная фация светло серого песка. Дан-
ное место привлекательно тем, что торф подвержен размыву и 
складируется естественным путем в нижней части склона, что 
свидетельствует о его легкодоступном изымании и использова-
нии, без нанесения экологического ущерба природному состоя-
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нию ПП. Фронт размыва равен 280 м с отступом на 0,5 м. Запас 
по предварительным подсчетам составляет 210 м3.  

Пункт отбора № 4 представляет собой заболоченную старицу 
(62º26´33,1´´с.ш., 81º36´22,3´´в.д.). Характер залегания слоев сле-
дующий (табл. 2, приложение 4, рис. 4): 0—0,25 м — очес сфаг-
новый, 0,25—1,0 м — торф верховой светло-коричневый слабо-
разложившийся, 1,0—2,0 м — вода, 2,0—2,2 м — ил, плавно пере-
ходящий в суглинок. Дата обследования пункта 4 соответствует 
13.09.08. Кроме этого было произведено дополнительное зонди-
рование в центре заболоченной старицы и получены следующие 
результаты: 0—0,40 вода со сфагнумом, 0,40—1,0 торф верховой, 
1,0—2,2 вода, 2,2—2,8 ил плавно переходящий в суглинок. Дан-
ный пункт обора более интересен как природный объект, при 
изучении формирования стадий болот.  

Таблица 2  
Пункт отбора проб № 4  

62º26´33,1´´с.ш., 81º36´22,3´´в.д., 13.09.2008 г. / старица  
заболоченная в районе ручья Ягодный 

Проба, 
№ 

Слой,  
№ 

Мощность, 
м 

Глубина  
подошвы, 

м 

Усл. обо-
значения 

Хар–ка  
породы 

1 1 0,25 0,25 
 

Очес  
сфагновый 

2 2 0,75 1,0 
 

Торф верховой 
светло корич-
невый слабо-
разложившийся 

3 3 1,0 2,0 — Вода 

4 4 0,2 2,2 
 

Ил плавно пе-
реходящий в 
суглинок 
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Слой 1 и 2 
(фото) 

Пункт отбора проб № 5 был исследован 
14.09.08. Данный участок представлен пойменным 
болотом. В результате изучения был получен 
разрез следующего сложения: 0—0,25 м — очес 
сфагновый; 0,25—0,50  м —  торф верховой светло 
коричневый слаборазложившийся; 0,50—1,5 м — 
торф переходный темно коричневый средней 
степенью разложения обводненный; 1,5—1,75 м — 
торф низинный темно бурый высокой степенью 
разложения; 1,75—1,85 м— песок плотный темно 
серый (табл. 3, приложение 4, рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
Пункт отбора проб № 5 

62º26´02,4´´с.ш., 81º38´22,2´´в.д., 14.09.2008 г.  
пойменное болото в районе ручья Ягодный 

Проба, 
№ 

Слой,  
№ 

Мощность, 
м 

Глубина  
подошвы, м 

Усл. обо-
значения 

Хар–ка  
породы 

1 1 0,25 0,25 Очес  
сфагновый 

2 2 0,25 0,50 

Торф верховой 
светло корич-
невый слабо-
разложившийся 

3 3 1,0 1,5 

Торф переход-
ный темно ко-
ричневый сред-
ней степенью 
разложения 
обводненный 
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3 и 4 слой 
(фото) 

Проба, 
№ 

Слой,  
№ 

Мощность, 
м 

Глубина  
подошвы, м 

Усл. обо-
значения 

Хар–ка  
породы 

4 4 0,25 1,75 

Торф низин-
ный темно бу-
рый высокой 
степенью раз-
ложения 

5 5 0,10 1,85 Песок плотный 
темно серый 

Пункт отбора № 6 находится на правом берегу 
р.Глубокий Сабун, в пределах старицы. Отобрана 
проба сапропелевого ила, плавно переходящего в 
суглинок иловатый мощностью 0,5—1 м, выше рас-
полагается вода. Координаты отбора 
62º26´28,1´´с.ш., 81º37´38,9´´в.д. (приложение 4, 
рис. 6) 

Пункт отбора № 7 соответствует координатам 
62º26´09,9´´с.ш., 81º40´19,7´´в.д. и находится в 500 м 
на юго-запад от базы «Глубокий Сабун». Место 
отбора представляет собой озеро-старицу с глубиной 
30—40 см и мощностью сапропеля 20—40 см. 
Подстилается ил суглинком темно-коричневым 
переходящим в сизый суглинок.  

Пункт отбора № 8 (62º26´18,5´´с.ш., 
81º40´58,2´´в.д.) (приложение 4, рис. 7, 8). Получен 
разрез следующего сложения: 0—0,8 м — вода; 0,8—
1,30 м — ил коричневый;1,30—1,80 м — сизый 
суглинок с органикой. 

Пункт отбора № 9 (62º29´24,1´´с.ш., 
81º53´19,3´´в.д.) характеризуется выходом торфа в 
береговой зоне, что облегчает его изъятие в отвалах, 
образующихся под действием эрозионной активно-
сти реки (рис. 3, приложение 4, рис. 9). Полученная 

проба сопоставима с пунктом отбора № 3. Характер разреза: 0—
1,0 м —пойменный аллювий;1,0—2,10 м — торф низинный и да-
лее до уреза песок аллювиальный. 
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Рис. 3. Пункт отбора проб № 9 

Пункт отбора № 10 (62º37´33,4´´с.ш., 82º05´58,2´´в.д.) соответ-
ствует сизым глинам (рис. 4, приложение 4, рис. 10) самаровского 
оледенения, данные глины есть и в пределах береговой зоны базы 
«Глубокий Сабун.  
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Рис. 4. Пункт отбора проб № 10 
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Результаты исследования территории ПП «Сибирские Увалы» 
на наличие бальнеологических ресурсов показали, что из 10 пунк-
тов отборов проб, перспективными являются пункты № 1—3. Наи-
большую потенциальную рентабельность имеет пункт № 2, рас-
положенный в непосредственной близости от базы Брусовая, но в 
дальнейшем необходимо определить границы и запасы лечебной 
грязи. Глубина отбора от 0 до 0,5 м. Торф древесно-травяной ни-
зинный. Непосредственно место отбора соответствует озерковой 
части, болото, расположенное рядом, имеет мощность 1,0 м с 
участием верхового торфа (0—0,20 м — очес, 0,20—0,5 м — вер-
ховой) и низинного 0,5—1,0 м. Площадь участка составляет 0,8 га 
(пересохшее озерко) при средней глубине 0,5 м запас торфа по 
предварительным подсчетам равен 4 000 м3. Перспективным яв-
ляется использование торфяных грязей в связи с их доступно-
стью, использование сапропелевых илов, может вызвать затруд-
нения при извлечении необходимых объемов. Минеральные грязи 
в виде глины требуют дополнительных исследований.  

Исследованный торф лабораторным путем по органолептиче-
ским признакам представляет собой пластичную массу бурого 
цвета, мелковолокнистой текстуры, без запаха. Крупные расти-
тельные остатки и ощутимые минеральные включения в пробе 
отсутствуют. По видовой принадлежности проба относится к ни-
зинным торфам травяно-моховой группы. Средняя влажность 
торфа — 79,0 %,. степень разложения — 35 %, конституционная 
зольность пробы — 6,7 %. 

Нерастворимые компоненты зольного остатка составили 
77,8 % (на сухое вещество). В числе растворимых соединений 
определены оксиды железа (Fe2О3 — 1,2 %), алюминия (А12О3 — 
3,8 %), кальция (СаО — 1,1 %), магния (MgO — 11,2 %), фосфора 
(Р2О5 — 2,6 %). Оксиды серы в зольном остатке — не обнаружены. 
Потеря массы торфа при прокаливании составила 93 %. Объемный 
вес пробы — 0,99 г/см3. Песчаные частицы в составе золы — не 
обнаружены. Реакция среды торфа (рН — 3,5) и выделенного 
центрифугированием отжима (рН 5,6) — кислая. Грязевой отжим 
темно-бурого цвета, мутный, опалесцирующий. Сухой остаток 
отжима составил 0,74 г/дм3. Соотношение восстановленной и окис-
ленной форм железа, определенное в торфе (FeO/Fe2О3 — 13,3/7,4), 
указывает на преимущественно восстановительные условия сре-
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ды. Тепловые свойства исследуемого торфа характеризуются 
удельной теплоёмкостью 0,89 1 кал/г·град. Санитарно-микробио-
логическое состояние пробы оценивалось из общего объема тор-
фа, представленного на анализ. По результатам выявлено загрязне-
ние в титре бактерий группы кишечной палочки (коли-титр 0,01 при 
норме 10). Титр-перфрингенс, общее микробное число — в преде-
лах нормативных требований лечебных грязей, синегнойная па-
лочка — отсутствует. Патогенные формы бактерий не обнаруже-
ны («Методические указания по санитарно-микробиологическому 
анализу лечебных грязей». М., 1989). 

По результатам установлено наличие процессов биогенеза ус-
тойчивых гуминовых соединений торфа за счет кислорода возду-
ха и кислорода перекисей водорода с преобразованием полифе-
нольных соединений до простых фенолов и хинонов. Биологиче-
ская активность их проявляется в способности утилизировать 
токсичные для микроорганизмов формы перекисей водорода, 
других органических перекисей. Процессы разложения органиче-
ского вещества посредством дегидрирования углеводов, органи-
ческих кислот и др. специфических соединений в исследуемой 
пробе торфа не зарегистрированы. Динамика ферментативных 
процессов в пробе указывает на преимущественное течение био-
химических процессов липидного обмена. 

Радиологическое состояние пробы, оцениваемое содержанием 
естественных (радий-226, уран-238, торий-232) и техногенных 
(цезий-137, стронций-90) радионуклидов не превышает установ-
ленных пределов. 

Согласно результатам исследований и в соответствии с мето-
дическими указаниями Минздрава № 2000/34 «Классификация 
минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации» 
торф территории ПП «Сибирские Увалы» по основным норма-
тивным критериям соответствует пресноводным бессульфидным 
торфяным лечебным грязям Дороховской разновидности. 

Использование торфа данного месторождения в целях меди-
цины требует прогрева до температуры 60—70°С в течение 1,5 ч 
для стерилизации от колиформных бактерий. 

С помощью данного торфа можно лечить болезни системы 
кровообращения, нервной и костно-мышечной системы, а также 
болезни органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы.  
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Н.П.Косых  

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БОЛОТ 

The article presents data on biological productivity of vegetative 
communities of peatlands in «Siberia Uval». Mire ecosystem produc-
tion varies in frames 250—1 100 g/m2/year and is determined by spe-
cies composition of vegetative community, climate, permafrost and 
microtopography of ecosystems. The main contribution into produc-
tion is given by the underground part of dwarf shrubs and mosses. The 
maximum distinction in production appears between various habitats. 

Благоприятные условия для широкого развития болотообразо-
вательного процесса сложились на границе распространения веч-
ной мерзлоты в районе ПП «Сибирские Увалы». Около 25 % тер-
ритории ПП занято болотами. Преобладающие плавные мягкие 
формы рельефа и климатические условия позволяют болотам не 
только существовать, но и активно развиваться как на водоразде-
лах (массив на северо-востоке ПП), так и в долинах больших и 
малых рек (массив на западе — в долине р.Сей-Кор-Еган). Роль 
климата очень существенна в северных районах, где при малой 
мощности деятельного слоя глубина сезонного промерзания и 
оттаивания грунтов оказывает основное влияние на продукцион-
ные процессы. Особое значение приобретают проблемы изучения 
продуктивности болотных экосистем в ненарушенных природных 
сообществах, эталонных заповедных участков территории. В 
2004 г. в рамках программы «Изучение болотных систем и осо-
бенности болотообразования на территории ПП «Сибирские Ува-
лы» была начата научно-исследовательская работы по изучению 
болот — свойств растительного покрова, флоры и продуктивно-
сти. Цель данной работы — выявить современное состояние про-
дуктивности растительного покрова болотных экосистем, осо-
бенностей распределения запасов растительного вещества в зави-
симости от климатических условий, микротопографии, трофно-
сти экосистем и состава растительных сообществ в олиготроф-
ных, мезотрофных и евтрофных болотах ПП.  
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Объекты и методы 
Исследования проводились на 2 ключевых участках: первый 

расположен в западной части ПП в бассейне р.Сей-Кор-Еган, вто-
рой — на северо-востоке в междуречье рек Глубокий Сабун и 
Липпыг-Инк-Игол. От этих крупных болотных массивов, где наи-
большего распространения достигали разновидности бугристо-
грядово-мочажинных комплексов, были заложены два экологиче-
ских профиля, которые проходили через серию мезотрофных бо-
лот по древним долинам стока рек, пересекали рямы, грядово-
мочажинные комплексы террас р.Глубокий Сабун и Сей-Кор-
Еган. Мезо-евтрофные и евтрофные болота прирусловых место-
обитаний встречались только в южной части парка в долине 
р.Глубокий Сабун.  

На крупных болотных массивах широко распространены оли-
готрофные бугристо-грядово-мочажинные комплексы, обычно 
занимающие средние части массивов. На болотном массиве в 
центральной части развито множество крупных озер, поэтому эти 
комплексы можно назвать бугристо-грядово-мочажинно-озер–
ными. На небольших верховых торфяниках и по периферии круп-
ных болотных массивов расположены сосново-кустарнич–ково-
сфагновые, кустарничково-сфагновые сообщества на повы–
шенных элементах рельефа в грядово-мочажинных комплексах и 
рямах (приложение 5, рис. 1, 2).  

Гряды представляют собой превышения относительно средне-
го уровня болота, высотой 0,5—1,0 м, которые покрыты сосново-
кустарничково-сфагновыми или кустарничково-сфагновыми со-
обществами. Древесный ярус редкий, образован сосной, высота 
которой не более 5 м. Возраст сосны не превышает 180 лет, сред-
ний возраст порядка 90—100 лет. На грядах олиготрофных ком-
плексов выражен ярус из зарослей кустарничков — карликовой 
березы (Betula nana), багульника (Ledum palustre), кассандры 
(Chamaedaphne calyculata), подбела (Andromeda polifolia), брус-
ники (Vaccinium vitis-idaea), а из травянистых растений — пуши-
цы (Eriophorum vaginatum) и морошки (Rubus chamaemorus). До-
вольно много клюквы (Oxycoccus palustris, O. microcarpus). В мо-
ховом ярусе господствует Sphagnum fuscum, занимающий возвы-
шенные части гряд. В моховом покрове незначительная примесь 
Sphagnum magellanicum, S. angustifolium или S. balticum. У осно-
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ваний сфагновых гряд и в понижениях между ними растет 
Cladonia stellaris, Cladonia stygia, C. rangiferina. 

Высота бугров варьирует от 1 до 3 м. На буграх близость мерз-
лоты определяет доминирование лишайников. Кустарничковый 
ярус составляют Ledum decumbens, Betula nana. Редкий древес-
ный ярус чаще всего представлен кедром. Причем наряду со ста-
рыми кедрами с диаметром до 50 см, встречаются молодые кед-
ры, с диаметром ствола 10—20 см. О возрасте мерзлых бугров 
можно судить по произрастающим на них кедрам. Довольно 
крупные для болота кедры диаметром до 50 см указывают на то, 
что мерзлые бугры довольно устойчивые образования. На высо-
ких буграх Cladonia stellaris, Cladonia stygia, C. rangiferina могут 
занимать выположенные верхние части. Из зеленых мхов часто 
можно встретить Pleurozium schreberi.  

В комплексе с грядами и буграми расположены мочажины, ко-
торые заняты сфагновыми, осоково-сфагновыми и сфагново-
пушицевыми сообществами. Наблюдаются как сильно обводнен-
ные мочажины с доминированием Sphagnum lindbergii, S. 
balticum, переходящие в озера, так и мочажины с преобладанием 
Sphagnum majus, S. angustifolium, S. fallax, часто образующие 
сплавины возле озер и проточные мезотрофные топи. 

Мочажины — это микропонижения относительно среднего 
уровня болот, с болотными водами на поверхности или чуть ни-
же. Светлые мезотрофные мочажины заняты осоково-сфагно–
выми сообществами. Здесь встречаются Carex rostrata, 
C. lasiocarpa, C. pauciflora, C. limosa, Eriophorum vaginatum, E. 
russeolum, E. polystachion. В моховом ярусе — сплошной покров 
образуют Sphagnum angustifolium, S. jensenii и S. riparium, кото-
рые создают светло-желтый или светло-зеленый аспект. 

Темные олиготрофные мочажины более обводнены и являются 
переходными к дистрофным озеркам. Они заняты осоковыми и 
пушицевыми сообществами. Доминируют Eriophorum russeolum, 
Carex limosa, C. magellanica. В моховом ярусе сплошной покров 
образуют Sphagnum balticum, S. lindbergii, которые создают буро-
зеленый аспект. В местах выхода метана моховой ярус — разре-
женный с пятнами оголенного разлагающегося торфа или с пят-
нами, покрытыми слоем водорослей. 
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Мелкие озера — не глубокие, имеют торфяное дно, являются 
вторичными, т.е. образованы в процессе развития болот за счет 
разрушения торфяной залежи. Озера имеют самую разнообраз-
ную неправильную форму, их контуры, как правило, изрезаны. 
Только очень большие озера имеют округлую форму. 

Для исследования растительного покрова и определения про-
дуктивности были использованы методы биогеоценологических 
исследований, полевых геоботанических описаний и отбора проб, 
выполненных по профилю и в маршрутах на пробных площадях. 
Наиболее важной фракцией растительного вещества, определяю-
щей функционирование болотной экосистемы, является запас жи-
вой фитомассы. Растительное вещество делилось нами на над-
земную, приземную, подземную живую фитомассу и мортмассу. 
К надземной отнесена фитомасса трав, кустарников и кустарнич-
ков, срезанных над головками мхов, с площадки размером 0,25 м2. 
Основные фракции фитомассы разделялись по видовой принад-
лежности. Приземный и подземные слои отличаются сравнитель-
но однородным строением, поэтому достаточным является объем 
пробы 1 дм3. Отбор проб проводился пробоотборником послойно 
от поверхности головок мхов до глубины 30 см. Разделение на 
фракции фитомассы и мортмассы проводилось в свежих пробах. 
Затем фракции растительного вещества высушивались при 108С 
до абсолютно сухого состояния и взвешивались.  

Продуктивность болотных экосистем 
Продуктивность является главной характеристикой функцио-

нирования природных экосистем. Продуктивность экосистем от-
ражает их биологический потенциал и характеризуется тремя па-
раметрами — запасом фитомассы, мортмассы и чистой первич-
ной продукцией (NPP), то есть количеством органического веще-
ства, создаваемого зелеными растениями за единицу времени 
(месяц, год) на единице площади (м2, га). Определенные величи-
ны запасов фитомассы и чистой первичной продукции характер-
ны для каждой климатической зоны и растительной формации 
(Базилевич, 1993). В данной статье основное внимание сосредо-
точенно на запасах фитомассы и мортмассы травяно-
кустарничково-мохового яруса болотных экосистем на террито-
рии ПП.  
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Наиболее важной фракцией растительного вещества, опреде-
ляющей функционирование экосистемы, является запас живой 
фитомассы. В условиях таежной зоны запасы живой фитомассы 
определяются особенностями климатических факторов подзоны, 
растительностью фитоценозов, водно-минеральным питанием, 
топографией и наличием мерзлоты (табл. 1). Запас живой фито-
массы в болотных экосистемах составляет от 10 до 27 % от общих 
запасов растительного вещества. Запасы живой фитомассы в ряду 
болотных экосистем отличаются более резко, чем в ряду геогра-
фических подзон. Запасы фитомассы увеличиваются в ряду типов 
экосистем в следующем порядке: травяно-моховые олиготроф-
ные, сосново-кустарничково-сфагновые рямы и гряды без учета 
древесного яруса, травяно-моховые мезотрофные и евтрофные 
экосистемы. Максимальный запас живой фитомассы накаплива-
ется в экосистемах бугров, за счет приземного слоя. Во всех типах 
экосистем превалируют запасы подземных органов, и только в оли-
готрофных мочажинах существенная доля фитомассы сформиро-
вана мхами, в на буграх — лишайниками.  

Структура запасов живой фитомассы отражает тип экосистемы. 
На повышенных элементах рельефа, в рямах и грядах, запасы жи-
вой фитомассы изменяются от 1 200 до 2 000 г/м2. Наибольший 
вклад дают подземные органы. Кустарнички запасают органиче-
ское вещество в погребенных в мох стволиках, что может соста-
вить до 30—50 % от всей живой подземной массы. Вклад фракции 
всасывающих корней не превышает 10 %, но постоянное обновле-
ние в течение сезона, и максимальное развитие при благоприятных 
условиях, могут привести к значительному вкладу в продукцию 
экосистемы в целом. Запас фитомассы мохового слоя, с доминиро-
ванием Sphagnum fuscum, колеблется в пределах от 200 до 460 г/м2, 
что составляет 30 % от запасов всей живой фитомассы. 

На буграх запасы живой фитомассы варьируют от 2 100 до 
4 300 г/м2. Наибольший вклад дают живые части лишайников и 
подземные органы кустарничков. Наибольшее количество фито-
массы во фракции подземных органов дает крупные корни, кото-
рые запасают органическое вещество в течение 6—8 лет. За столь 
продолжительное время они могут накапливать до 70—80 % от 
всей подземной массы, погребенные стволики составляют всего 
10 %. Фракция всасывающих корней имеет большое значение, но 
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вклад их не превышает 7—10 %. Приземный слой, с доминирова-
нием лишайников рода Cladonia, достигает 600—830 г/м2 верхней 
фотосинтезирующей его части, и еще 980—1 200 г/м2 живой части, 
что составляет больше половины запасов всей живой фитомассы. 
На долю надземной фитомассы приходится всего 10 %, основной 
вклад вносят кустарнички. Причем зеленая фитомасса часто пре-
вышает запасы многолетних частей растений (ветки, стволики), что 
связано с достаточно суровыми зимами и невысоким снежным по-
кровом, который чаще всего сдувается зимой с повышенных эле-
ментов рельефа, что приводит к уничтожению высоких многолет-
них побегов и уменьшению запасов многолетних частей кустар-
ничков.  

Структура фитомассы мерзлотного бугра сходна со структурой 
экосистем олиготрофных мочажин, только вместо кустарничков 
здесь доминируют осоки, а в приземном слое с лишайником до-
минантами выступают сфагновые мхи.  

Минимальные запасы живой фитомассы образуются в экоси-
стемах олиготрофных мочажин крупнобугристо-мочажинного 
комплекса. Их запасы не превышают 1 000 г/м2, причем основная 
доля приходится на приземный слой, доминантами которого яв-
ляются S.balticum, S.lindbergii и другие олиготрофные сфагновые 
мхи, хорошо переживающие сильное обводнение и недостаток 
питательных элементов. Запасы подземных органов сформирова-
ны шейхцерией, мелкими осоками (Carex limosa), пушицей (Erio-
phorum russeolum) и составляют 40—50 %.  

Запасы фитомассы на пониженных элементах рельефа, сфор-
мированных в основном травянистой растительностью и мхами, с 
небольшим участие кустарничков, сильно варьируют и зависят от 
трофности экосистемы. С увеличением трофности формируются 
мезотрофные транзитные топи. Доминируют в них крупные осо-
ки, пушицы. В подземной сфере доля узлов кущения и корневищ 
трав и злаков достигает 70—80 % от всех запасов живой фито-
массы. И хотя запасы приземного слоя по абсолютной величине 
остаются такими же, как в других экосистемах, доля их сильно 
снижается и составляет не более 20 %.  

Запасы мортмассы в болотных экосистемах имеют особое зна-
чение, так как являются исходным материалом для формирования 
торфа. В разных болотных экосистемах ПП в слое 0—30 см они 
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могут изменяться от 3 900 до 20 800 г/м2, достигая максимума на 
буграх. В сосново-кустарничково-сфагновых экосистемах (гряд и 
рямов) запасы мортмассы варьируют от 4 600 до 7 600 г/м2, в кус-
тарничково-лишайниково-сфагновых растительных сообществах 
увеличиваются до 19 100 г/м2, в мезотрофных и мезо-евтрофных 
изменяются от 3 900 до 5 400 г/м2. Запасы мортмассы в олиго-
трофных мочажинах составляют 6 700—9 300 г/м2. 

Таблица 1 
Запасы фитомассы и мортмассы  
в болотных экосистемах ПП, г/м2 

Западный  
массив 

Северо-Восточный 
массив 

Глубокий  
Сабун Экосистема 

рям ОМ Б рям гря-
да ОМ Б гря-

да рям ММ ЕМ 

Зеленые  
фитомассы: 547 632 646 491 324 443 942 453 515 218 688 

трав 30 20 0 45 2 37 0 20 31 73 112 
кустарничков  
и кустарников 57 4 86 56 111 8 112 96 84 32 19 

мхов  
и лишайников 460 608 560 390 211 398 830 337 400 113 339 

Однолетние  
побеги 13 2 14 8 1 1 18 13 11 2 3 

Многолетние 
части кустар-

ничков 
59 2 38 66 75 3 152 83 102 18 11 

Подземные 
органы в слое  

0—30 см,  
1541 268 1380 853 601 508 839 1493 991 1763 1190 

Погребенные 
стволики 567 2 318 367 282 58 201 721 602 337 287 

Всего живой  
фитомассы 2160 906 3185 1428 1231 955 2157 2042 1619 2001 1674 

Мортмасса 8628 9289 20800 5555 5948 6744 19091 4632 7548 3964 5367 
Всего расти-
тельного в–ва  

в слое до 30 см 
10788 10195 23985 6983 7179 7699 21248 6674 9167 5965 7041 

М /Ф 4,0 10,3 6,5 3,8 4,8 7,1 8,9 2,2 4,6 2,0 3,2 

ОМ — олиготрофная мочажина, ММ — мезотрофная мочажина,  
ЕМ — евтрофная мочажина, Б — бугор мерзлотный 
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Мерзлота оказывает сильное влияние на продукционные про-
цессы, поэтому продукция (NPP) экосистем бугров варьирует 
около 250 г/м2 в год и не превышает 450 г/м2 в год, что говорит об 
очень замедленном круговороте северных экосистем (Косых, Ми-
ронычева-Токарева, Паршина, 2007). Продукция рямов и гряд со-
ставляет в среднем 600—700 г/м2 в год. Роль климата очень суще-
ственна для болот в северных районах и оказывает основное 
влияние на интенсивность биологического круговорота, но даже в 
суровых природных условиях территории ПП существуют место-
обитания, где интенсивность круговорота повышается. Так про-
дуктивность в мезотрофных мочажинах и болотах составляет 
600—800 г/м2 в год, в евтрофных болотах достигает максималь-
ной величины — 1 100 г/м2 в год. 

Выводы 
Болота территории ПП являются уникальным объектом изуче-

ния северных естественных экосистем, находящихся в зоне фраг-
ментарной вечной мерзлоты. Болотные экосистемы, которые осо-
бенно уязвимы при любых антропогенных нагрузках, на террито-
рии ПП развиваются в особых климатических и геолого-
геоморфологических условия. В этом случае на первое место вы-
ступают естественные причины, которые влияют на образование, 
функционирование и продуктивность болотных систем. Роль 
климата очень существенна для болот в северных районах и ока-
зывает основное влияние на интенсивность биологического кру-
говорота. В условиях ПП запасы живой фитомассы составляет от 
10 до 27 % от общих запасов растительного вещества. Во всех 
типах экосистем превалируют запасы подземных органов, и толь-
ко в олиготрофных мочажинах существенная доля фитомассы 
сформирована мхами, на буграх — лишайниками. Продукция бо-
лотных экосистем ПП меняется от 250 до 1 100 г/м2 в год, при 
запасах живой фитомассы от 900 до 3 200 г/м2. Наибольший вклад 
дают подземные органы, на повышенных элементах рельефа (экоси-
стемы рямов и гряд) — кустарничков, на пониженных — трав, осок 
и пушиц. Фитомасса мхов составляет 30 % от запасов живой фи-
томассы. Запасы мортмассы в болотных экосистемах являются 
исходным материалом для формирования торфа. В разных болот-
ных экосистемах ПП они могут изменяться от 4 000 до 
21 000 г/м2, достигая максимума на буграх. 
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Б.Ф.Свириденко, Т.В.Свириденко 

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО  
ПОКРОВА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДОЛИНЫ РЕКИ 
ГЛУБОКИЙ САБУН В ПРЕДЕЛАХ ПРИРОДНОГО 

ПАРКА «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

The paper discusses the results of a study of the hydromacrophyte 
flora, coenotic composition and hypercoenotic organization of the ve-
getation in the valley lakes and the Gluboky Sabun river within the 
Sibirskie Uvaly Natural Park. 

В 2006—2007 гг. авторами было проведено гидроботаниче-
ское изучение водных объектов природного парка «Сибирские 
Увалы». В июле 2006 г. обследовано 23 долинных озера, 7 проток 
и ручьёв на участке долины р.Глубокий Сабун протяжённостью 
свыше 30 км (от 62°28' с.ш. и 81°49' в.д. на востоке до 62°28' с.ш. 
и 81°24' в.д. на западе). В июле—августе 2007 г. обследовано 19 
долинных озёр, 6 проток и ручьёв, участок р.Глубокий Сабун 
протяжённостью свыше 60 км (от 62°28' с.ш. и 81°24' в.д. на се-
вере до 62°19' с.ш. и 81°19' в.д. на юге).  

Целью работы являлось изучение видового состава гидромак-
рофитов (макроскопических водорослей, гидрофильных мхов и 
сосудистых растений), а также выявление ценотического разнооб-
разия группировок гидромакрофитов и состава надценотических 
компонентов растительности – микро- и мезокомбинаций. Иссле-
дования носили рекогносцировочный маршрутный характер.  
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Водная макрофитная растительность в экосистемах долинных 
озёр природного парка «Сибирские Увалы» и в р.Глубокий Сабун 
имеет большое средообразующее и продукционное значение. 
Вдоль береговой линии в разнотипных водоёмах сформированы 
различные по пространственной протяженности группировки 
водных макрофитов. Местами в озёрах и на отдельных участках 
р.Глубокий Сабун, в устьевых участках рек Липпыг-Инк-Игол, 
Укум-Игол, Элле-Ёган, Мегтыг-Ёган значительная часть аквато-
рии занята ценозами гидрофильных растений, имеющих общее 
проективное покрытие до 80—100 %. Безусловно, что такие груп-
пировки создают автохтонное первичное органическое вещество, 
различным образом используемое водными и наземными консу-
ментами – беспозвоночными гидробионтами, фитофильными ры-
бами, водоплавающими и околоводными птицами, водными и на-
земными млекопитающими. Сообщества водных макроскопиче-
ских растений влияют на гидрохимические характеристики, уча-
ствуя в аэрации воды и осаждая взвешенные частицы, выделяя в 
воду и донные грунты различные продукты жизнедеятельности. В 
то же время, сведения о наличии или отсутствии группировок 
водных макрофитов, их таксономическом составе, ценотической 
и гиперценотической организации представляют важную инфор-
мацию, позволяющую комплексно оценивать экологическое со-
стояние местных водных объектов различных типов.  

В ходе исследований использованы методики, приведённые в 
работах А.Г.Воронова (1973), В.М.Катанской (1981), В.М.Катанс-
кой, И.М.Распопова (1985). Были применены также принципы и 
подходы к описанию биоморф водных растений, классификации 
водной макрофитной растительности и гиперценотических еди-
ниц растительного покрова водных объектов, представленные в 
работах одного из авторов (Свириденко, 2000; 2001 а, б; 2003). В 
целом при полевых флористических, геоботанических работах и 
последующем определении гербарных образцов использовалась 
стандартная методика. Определение образцов макроскопических 
водорослей выполнено по определителям Л.Е.Комаренко, 
И.И.Васильевой (1978), М.М.Голлербаха, Н.В.Сдобниковой 
(1980), М.М.Голлербаха, Л.К.Красавиной (1983), W. Krause 
(1997), R. Wood, K. Imachori 1964, 1965. Таксономия водорослей 
принята согласно системам российских авторов. Образцы мохо-
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видных собраны с учётом работы Л.В.Бардунова (1969). Таксоно-
мия моховидных приведена по сводкам и определительным клю-
чам А.Л.Абрамовой с соавт. (1961), Л.И.Савич-Любицкой и 
З.Н.Смирновой (1968, 1970), Л.В.Бардунова (1969), Р.Н.Шлякова 
(1982), Е.Я.Мульдиярова (1990), И.В.Чернядьевой (2003). Учтены 
также номенклатурные изменения родов и видов, отмеченные в 
работах М.С.Игнатова, О.М.Афониной (1992), М.С. Игнатова, 
Е.А. Игнатовой (2003). Экологическая характеристика видов дана 
по работе Е.Я.Мульдиярова (1990), А.Л.Абрамовой с соавт. 
(1961). Сосудистые растения определены на основе сводок «Фло-
ра Сибири» (1989—1997), «Флора европейской части СССР» 
(1979) с учётом определителя Л.И.Лисициной, В.Г.Папченкова 
(2000). Названия таксонов сосудистых растений даны по 
С.К.Черепанову (1995).  

Поверхностные воды рек природного парка по своему генези-
су связаны с водами болот, ограниченно распространенных на 
водоразделах Сибирских Увалов. Значительное участие в приход-
ной части водного баланса рек и долинных озёр имеют также 
грунтовые воды, обеспечивающие приток воды в летнее и зимнее 
время. По данным А.А.Бауэра (2004), общая минерализация воды 
в р.Глубокий Сабун составляет от 51 до 92 мг/л, в среднем – 
76 мг/л, то есть вода реки ультрапресная. Близкий уровень мине-
рализации имеет вода местных озёр. Активная реакция воды ме-
няется в диапазоне рН от 5,7 до 7,6. Среднее значение рН за пе-
риод с 2002 г. по 2004 г. составило 7,06. Следовательно, вода реки 
преимущественно имеет нейтральную, реже – слабокислую реак-
цию. Источниками доступных форм азота в реке выступают нит-
ритный и аммонийный азот, поскольку нитраты в природных во-
дах парка обычно содержатся в концентрациях, которые ниже ин-
струментального обнаружения. Ионы аммония в воде р.Глубокий 
Сабун имеют концентрацию от 0,12 до 0,33 мг/л (в среднем 
0,23 мг/л). Нитриты содержатся в количестве до 0,037 мг/л. Фос-
фаты обнаружены в концентрации от 0,14 мг/л до 0,33 мг/л. По 
содержанию основных форм биогенных элементов вода в 
р.Глубокий Сабун является чистой и умеренно загрязнённой. 
Прозрачность воды в р.Глубокий Сабун в отдельные даты наблю-
дений составляет только 14,5 см, в остальные превышает 16 см 
(Бауэр, 2004). Невысокая прозрачность обусловлена наличием в 
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воде взвешенных минеральных и органических веществ. На уча-
стках реки со спокойным течением прозрачность, по нашим дан-
ным, достигает 90—130 см. В значительных пределах варьирова-
ла прозрачность воды в долинных озёрах. При высоком содержа-
нии взвешенных частиц в отдельных озерах этот показатель со-
ставлял только 30 см. В большинстве озёр прозрачность воды 
варьировала в диапазоне 60—150 см, в отдельных озёрах дости-
гала 200—250 см.  

Водные экосистемы района относятся преимущественно к ме-
зоолиготрофному и олиготрофному типам. Заболоченные озёра 
являются экосистемами дистрофного типа. Многие долинные 
озёра имеют сформированную вдоль берегов или развитую по 
всей акватории водную макрофитную растительность в сочетании 
с группировками болотной растительности. Эти озёра чаще име-
ют отлогие берега, их максимальные глубины обычно составляют 
1,5—2,5 м. В то же время отмечены озёра с крутыми берегами, 
уходящими под воду почти отвесно. Максимальные глубины в 
таких озёрах нередко достигают 3—5 м. Вероятно, что эти озёра 
являются относительно молодыми и представляют собой недавно 
отделившиеся участки речного русла. В таких озёрах водная мак-
рофитная растительность может совершенно отсутствовать, хотя 
по периферии уже наблюдаются процессы заболачивания и обра-
зования сплавины с осоковыми, вахтовыми, сабельниковыми и 
белокрыльниковыми ценозами.  

Основные сведения о флоре сосудистых растений района, в 
том числе о гидрофильных ее представителях, ранее были опуб-
ликованы в работе А.А. Егорова и Г.М.Кукуричкина (2002). Ос-
новная информация о видах мхов территории приводится в статье 
Е.Ю.Кузьминой и И.В.Чернядьевой (2005). Новые данные о мак-
роскопических водных растениях природного парка «Сибирские 
Увалы» были опубликованы в 2006—2009 гг. (Науменко, 2006; 
Шауло, 2006; Свириденко, Свириденко, 2006, 2007, 2008, 2009).  

Приведённый ниже список макрофитов водоёмов природного 
парка «Сибирские Увалы» составлен нами только по собственным 
материалам. Объектами исследования были как типично гидро-
фильные представители, так и гидрогигрофильные, гигрофиль-
ные и некоторые гигромезофильные виды растений, отмеченные 
в пределах акваторий. Всего в водоемах выявлен 51 вид макро-
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скопических растений из 30 родов, 26 семейств, 6 отделов. Среди 
обнаруженных видов-макрофитов к низшим растениям (водорос-
лям) относится 4 вида из 4 родов, 4 семейств и 3 отделов (отдел 
Жёлтозелёные водоросли, отдел Зелёные водоросли и отдел Ха-
ровые водоросли). К высшим бессосудистым макрофитам – мхам 
принадлежит 11 видов из 8 родов, 5 семейств (отдел Мохообраз-
ные). К высшим сосудистым макрофитам относятся остальные 36 
видов из 18 родов, 17 семейств и 2 отделов (отдел Хвощевидные 
и отдел Цветковые). Максимальным таксономическим разнообра-
зием отличается отдел Цветковых растений, который объединяет 
69 % видов, более 56 % родов и более 61 % семейств макроско-
пических водных растений. На втором месте по таксономическо-
му богатству находится отдел Мохообразных (21 % видов, более 
26 % родов и 19 % семейств). Остальные отделы представлены 
ограниченно. В целом можно отметить мохово-цветковый тип 
водной макрофитной флоры района исследований.  

Таксономический состав гидромакрофитной флоры района ис-
следований и принадлежность видов к хорологическим, трофиче-
ским и эдафическим группам показаны в табл. 1.  

Хорологический анализ водной макрофитной флоры пока-
зал, что в её составе преобладают широкоареальные виды – го-
ларктические (65 %), космополитные (20 %), евразиатские (13 %). 
Во флоре водоёмов отмечен единственный азиатский вид (2 %). 
Такой состав водной макрофитной флоры, вероятно, сформиро-
вался за счет миграции видов из сопредельных, более южных 
пространств Западной Сибири в течение голоцена.  

Важной фитогеографической особенностью местной вод-
ной макрофитной флоры является отсутствие представителей не-
скольких родов гидрофильных растений, широко распространён-
ных в Западной Сибири или встречающихся в пределах Сибири 
на территориях, расположенных севернее природного парка «Си-
бирские Увалы».  

 



 67 

Таблица 1 
Распределение видов макрофитов водоёмов  

долины р.Глубокий Сабун по группам 

Семейство Вид 
Хороло-
гическая 
группа 

Трофи- 
ческая 
группа 

Эдафи- 
ческая 
группа 

Vaucheriaceae Vaucheria 
 dichotoma ЕА М П 

Cladophoraceae Rhizoclonium  
hieroglyphicum К М П 

Zygnemataceae Spirogyra 
condensata К М П 

Nitellaceae Nitella flexilis К ОМ П 

Lophocoleaceae Chiloscyphus 
fragilis Г МЕ П 

Sphagnum  
platyphyllum Г Е ДТ 

S. riparium Г МЕ ДТ Sphagnaceae 

S. squarrosum Г МЕ Т 
Fontinalis 
antipyretica К О ЛК Fontinalaceae 
F. hypnoides Г О ЛК 
Calliergon  
giganteum Г МЕ ДТ 

Calliergonaceae Warnstorfia 
fluitans К ОМ ДП 

Drepanocladus 
aduncus К М ДТ 

Leptodictyum 
 riparium К М ДП Amblystegiaceae 

Hygrohypnum  
ochraceum Г ОМ Л 

Equisetaceae Equisetum  
fluviatile Г М ДП 

Nuphar pumila ЕА ОМ ДП 
Nymphaeaceae Nymphaea  

tetragona Г ОМ ДП 

Ceratophyllacea Ceratophyllum 
demersum ЕА М ДП 

Ranunculaceae 
 

Ranunculus 
gmelinii Г М Д 
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Семейство Вид 
Хороло-
гическая 
группа 

Трофи- 
ческая 
группа 

Эдафи- 
ческая 
группа 

Ranunculaceae R. radicans А М Д 
Rosaceae Comarum palustre Г ОМ ДТ 

Haloragaceae Myriophyllum  
sibiricum Г М ПП 

Apiaceae Cicuta virosa ЕА М ДТ 

Menyanthaceae Menyanthes 
trifoliata Г О ДТ 

Callitrichaceae Callitriche  
palustris Г М П 

Utricularia  
intermedia Г О ДТ Lentibulariaceae 
U. vulgaris Г Е ДТ 

Hippuridaceae Hippuris vulgaris Г М ДП 
Alismataceae Sagittaria natans ЕА М ДП 

Potamogeton 
alpinus Г ОМ ДП 

P. berchtoldii К М ДП 
P. compressus Г М ДП 
P. gramineus Г ОМ ДП 
P. natans Г ОМ ДП 
P. obtusifolius Г М П 
P. perfoliatus К МЕ ПП 

Potamogetonaceae 

P. pusillus К Е П 
Carex acuta ЕА М ПП 
C. aquatilis Г ОМ Д 
C. lapponica Г ОМ Т 
C. lasiocarpa ЕА О Т 
C. limosa Г О Т 
C. rhynchophysa Г М ДП 
C. rostrata Г М ДП 

Cyperаceae 

C. vesicaria Г М ДП 
Araceae Calla palustris Г ОМ ДТ 
Lemnaceae Lemna minor Г Е П 

Sparganium 
 angustifolium Г ОМ ПП 

S. emersum Г М ДП Sparganiaceae 

S. minimum Г ОМ ДТ 



 69 

Примечания. Хорологическая группа: К — космополитная, Г — го-
ларктическая, ЕА — евроазиатская, А — азиатская. Трофическая группа: 
О — олиготрофная, ОМ — олигомезотрофная, М — мезотрофная,  
МЕ — мезоевтрофная, Е — евтрофная. Эдафическая группа: Т — тур-
фобионтная, ДТ — детритотурфофильная, Д — детритобионтная, ДП — 
детритопелофильная, П — пелобионтная, ПП — псаммопелофильная, 
ЛК — литоксилофильная, Л — литобионтная. 

К числу таких отсутствующих гидрофитов (и гигрогидрофи-
тов) следует отнести тростник южный — Phragmites australis, ро-
гоз широколистный — Typha latifolia, рдест гребенчатый — Po-
tamogeton pectinatus. Возможной причиной отсутствия этих видов 
в бассейне р.Глубокий Сабун является, наряду с молодым (голо-
ценовым) возрастом местных водоёмов и суровыми экологиче-
скими условиями также направление стока реки – с севера на юг, 
то есть против основного стока рек северной части Западной Си-
бири. Такое направление стока препятствует миграции некото-
рых растений из южных районов на север. Отмеченный факт от-
сутствия некоторых широкоареальных видов возможно исполь-
зовать для оценки скорости расселения гидрофильных растений 
вне долин крупных рек, то есть без участия направленных вод-
ных потоков в переносе диаспор. 

По составу трофических групп можно отметить общий олиго-
мезотрофный и мезотрофный тип водной макрофитной флоры 
территории. Преобладают виды мезотрофные (43 %), олигомезо-
трофные (27 %) и олиготрофные (12 %). Доли видов евтрофных 
(8 %) и мезоевтрофных (10 %) относительно невелики. 

По отношению к условиям грунтов в составе гидромакрофит-
ной флоры преобладают виды, преимущественно связанные  
с тонкодетритными илами — детритопелофилы (33 %), пелоби-
онты (18 %) и псаммопелофилы (8 %). Одновременно велика до-
ля видов, тесно связанных с торфяными и грубодетритными 
грунтами — детритотурфофилы (21 %), турфобионты (8 %) и 
детритобионты (6 %), что обусловлено заболоченностью значи-
тельных участков акваторий местных долинных озер. Мало при-
годны для заселения макрофитами переотлагаемые речные пески, 
а также каменистые и древесные субстраты. На долю литобион-
тов приходится 2 % видов, литоксилофилов — 4 %. 
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Среди семейств по видовому богатству лидируют семейство 
Осоковые (более 15 % от общего числа видов) и семейство Рдесто-
вые (более 15 % видов). На долю этих двух семейств приходится 
свыше 31 % видового состава. Остальные семейства включают на 
территории исследований до 2.0-5,6 % видов водной макрофитной 
флоры (табл. 2).  

Таблица 2 
Таксономическое богатство семейств макроскопических 

растений водоёмов природного парка «Сибирские Увалы» 

Родов Видов 
Семейство 

число % число % 
1. Vaucheriaceae — Вошериевые 1 3,3 1 2,0 
2. Cladophoraceae — Кладофоровые 1 3,3 1 2,0 
3. Zygnemataceae — Зигнемовые 1 3,3 1 2,0 
4. Nitellaceae — Нителловые 1 3,3 1 2,0 
5. Lophocoleaceae — Лофоколеевые 1 3,3 1 2,0 
6. Sphagnaceae — Сфагновые 1 3,3 3 5,6 
7. Fontinalaceae — Фонтиналиевые 1 3,3 2 4,0 
8. Calliergonaceae — Каллиергоновые 2 6,7 2 4,0 
9. Amblystegiaceae — Амблистегиевые 3 10,7 3 5,6 
10. Equisetaceae — Хвощевые 1 3,3 1 2,0 
11. Nymphaeaceae — Нимфейные 2 6,7 2 4,0 
12. Ceratophyllaceae — Роголистниковые 1 3,3 1 2,0 
13. Ranunculaceae — Лютиковые 1 3,3 2 4,0 
14. Rosaceae — Розоцветные 1 3,3 1 2,0 
15. Haloragaceae — Сланоягодниковые 1 3,3 1 2,0 
16. Apiaceae — Сельдерейные 1 3,3 1 2,0 
17. Menyanthaceae — Вахтовые 1 3,3 1 2,0 
18. Callitrichaceae — Болотниковые 1 3,3 1 2,0 
19. Lentibulariaceae — Пузырчатковые 1 3,3 2 4,0 
20. Hippuridaceae — Хвостниковые 1 3,3 1 2,0 
21. Alismataceae — Частуховые 1 3,3 1 2,0 
22. Potamogetonaceae — Рдестовые 1 3,3 8 15,6 
23. Cyperаceae — Осоковые 1 3,3 8 15,6 
24. Araceae — Ароидные 1 3,3 1 2,0 
25. Lemnaceae — Рясковые 1 3,3 1 2,0 
26. Sparganiaceae — Ежеголовниковые 1 3,3 3 5,6 
Всего 30 100 51 100 



 71 

Наиболее богатыми в таксономическом отношении являются 
роды осока (15,6 % видов), рдест (15,6 % видов). Основное число 
видов-эдификаторов (включая коэдификаторов и субэдификато-
ров) также принадлежит родам рдест (9,4 % видов) и осока (7,3 % 
видов). Всего отмечено 28 видов макроскопических растений 
(54,7 % видового состава флоры), выполняющих в районе исследо-
ваний роль эдификаторов, коэдификаторов или субэдификаторов.  

В р.Глубокий Сабун основными эдификаторами ценозов вы-
ступают гелофиты Carex acuta — осока острая, Carex aquatilis — 
осока водяная, Hippuris vulgaris — хвостник обыкновенный, 
Equisetum fluviatile — хвощ речной, а также гидатофиты 
Sparganium angustifolium — ежеголовник узколистный (приложе-
ние 6, рис. 1), Potamogeton alpinus — рдест альпийский, Fontinalis 
antipyretica — фонтиналис противопожарный, Fontinalis hyp-
noides — фонтиналис гипновидный. На перекатах в условиях ка-
менистых грунтов в число субэдификаторов моховых и мохово-
цветковых группировок входит также Hygrohypnum ochraceum — 
гигрогипнум охряный.  

В долинных озёрах основными ценозообразователями среди 
гелофитов являются, кроме указанных видов, также Carex 
rhynchophysa — осока вздутоносая, Carex rostrata — осока взду-
тая, Carex vesicaria — осока пузырчатая, Calla palustris — бело-
крыльник болотный. Для озёр характерны группировки плейсто-
фитов, в которых эдификаторная роль принадлежит таким видам, 
как Nuphar pumila — кубышка малая (приложение 6, рис. 2), 
Sagittaria natans  — стрелолист плавающий (приложение 6, рис. 3), 
Potamogeton alpinus — рдест альпийский, Potamogeton natans — 
рдест плавающий.  

Большое ценозообразующее значение в пойменных озёрах сре-
ди гидатофитов имеют также водоросли Vaucheria dichotoma — 
вошерия вильчатая, гидрофильные мхи Calliergon giganteum — 
каллиергон гигантский, Warnstorfia fluitans — варнсторфия пла-
вающая, Fontinalis hypnoides — фонтиналис гипновидный (при-
ложение 6, рис. 4), Drepanocladus aduncus — дрепанокладус 
крючковато-изогнутый, виды цветковых гидрофитов: Sparganium 
angustifolium — ежеголовник узколистный, Potamogeton 
berchtoldii — рдест Берхтольда, Potamogeton compressus — рдест 
сплюснутый, Potamogeton obtusifolius — рдест туполистный, 
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Potamogeton perfoliatus — рдест пронзённолистный, Potamogeton 
pusillus — рдест маленький, Ceratophyllum demersum — роголи-
стник погруженный, Myriophyllum sibiricum — уруть сибирская. 

Ниже приводим классификацию растительности водоёмов 
природного парка «Сибирские Увалы», разработанную до форма-
ций. Отметим, что по периферии многих озёр региона формирует-
ся болотная растительность, которая в статье не рассматривается. К 
болотным группировкам принадлежат сабельниковые ценозы, раз-
личные варианты осоково-сфагновых, сфагново-шейхцериевых, 
кустарничково-сфагновых ценозов, непосредственно контакти-
рующих с сообществами водного типа растительности.  

КЛАССИФИКАЦИЯ МАКРОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ВОДОЁМОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

Тип растительности 1. Hydromacrophytosa.  
Континентальноводная макрофитная растительность. 

Класс формаций 1. Helophytetosa. 
Гелофитные формации (надводная растительность) 

Группа 1. Формации корневищных розеточных и полурозе-
точных цветковых гелофитов. 

1. Формация белокрыльника болотного — Calleta palustris. 
2. Формация осоки водяной — Cariceta aquatilis. 
3. Формация осоки острой — Cariceta acutae. 
4. Формация осоки пузырчатой — Cariceta vesicariae. 
Группа 2. Формации столонных длиннопобеговых цветковых 

гелофитов. 
5. Формация хвостника обыкновенного — Hippurieta vulgaris. 
Группа 3. Формации клубневых розеточных цветковых гело-

фитов. 
6. Субформация ежеголовника узколистного (надводная фор-

ма) — Sparganieta angustifolii. 
Группа 4. Формации корневищных хвощевидных гелофитов. 
7. Формация хвоща речного — Equiseteta fluviatilis. 
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Класс формаций 2. Pleustophytetosa.  
Плейстофитные формации (наводная растительность) 
Группа 5. Формации корневищных розеточных цветковых 

плейстофитов. 
8. Формация кубышки малой — Nuphareta pumilae. 
Группа 6. Формации столонных длиннопобеговых цветковых 

плейстофитов. 
9. Формация рдеста альпийского — Potamogetoneta alpini. 
Группа 7. Формации клубневых розеточных цветковых плей-

стофитов. 
10. Формация стрелолиста плавающего — Sagittarieta natantis. 

Класс формаций 3. Hydatophytetosa.  
Гидатофитные формации (подводная растительность) 
Группа 8. Формации столонных длиннопобеговых цветковых 

гидатофитов. 
11. Формация рдеста пронзеннолистного — Potamogetoneta 

perfoliati. 
Группа 9. Формации клубневых розеточных цветковых гида-

тофитов. 
12. Субформация ежеголовника узколистного (подводная фор-

ма) — Sparganieta angustifoli. 
Группа 10. Формации укореняющихся турионовых длиннопо-

беговых цветковых гидатофитов. 
13. Формация рдеста маленького — Potamogetoneta pusilli. 
14. Формация рдеста туполистного — Potamogetoneta obtusifoli. 
15. Формация урути сибирской — Myriophylleta sibirici. 
Группа 11. Формации свободноплавающих турионовых длин-

нопобеговых цветковых гидатофитов. 
16. Формация роголистника погружённого — Ceratophylleta 

demersi. 
Группа 12. Формации прикреплённых листостебельных мохо-

видных гидатофитов. 
17. Формация фонтиналиса противопожарного — Fontinalieta 

anthypireticae. 
18. Формация фонтиналиса гипновидного — Fontinalieta hyp-

noidis. 
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19. Формация гигрогипнума охристого — Hygrohypneta 
ochraci. 

Группа 13. Формации свободноплавающих листостебельных 
моховидных гидатофитов. 

20. Формация каллиергона гигантского — Calliergoneta 
giganteus. 

21. Формация дрепанокладуса крючковато-изогнутого — 
Drepanocladeta adunci. 

22. Формация варнсторфии плавающей — Warnstorfieta 
fluitans. 

Группа 14. Формации прикреплённых харофитных гидатофитов. 
23. Формация нителлы гибкой — Nittelleta flexilis. 
Группа 15. Формации прикреплённых сифоновых гидатофитов. 
24. Формация вошерии вильчатой — Vaucherieta dichotomae. 

В процессе изучения ценотического разнообразия раститель-
ности водных объектов было выделено также 50 основных еди-
ниц классификации — ассоциаций и аций, которые в данной ста-
тье не рассматриваются. Эти синтаксоны принадлежат 24 форма-
циям, объединенным в 15 групп формаций, 3 класса формаций и 
единый тип континентальноводной макрофитной растительности. 
Общее ценотическое разнообразие водной макрофитной расти-
тельности на изученной территории можно оценить как умерен-
ное, что обусловлено коротким вегетационным сезоном в мест-
ных водоёмах, низким уровнем обеспеченности биогенными эле-
ментами, проточностью и высокой скоростью течения воды в ре-
ках, регулярным переотложением донных грунтов (Свириденко, 
Свириденко, 2006, 2007, 2008).  

Преобладающим по ценотическому разнообразию является 
класс формаций гидатофитной растительности. Этот класс объе-
диняет до 38 % всех выделенных ассоциаций (с учётом аций), 
58 % формаций, 53 % групп формаций. Второе место принадле-
жит классу гелофитной растительности. Доля ассоциаций этого 
класса составляет 34 % от всех установленных на территории ис-
следований, доля формаций — 29 %, групп формаций — почти 
27 %. Несколько более обеднённым ценотически является класс 
плейстофитной растительности (28 % ассоциаций, до 13 % фор-
маций, 20 % групп формаций). В р.Глубокий Сабун основное 
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значение имеют группировки, относящиеся к формациям 
Fontinalieta anthypireticae, Sparganieta angustifolii (субформация 
подводной формы этого вида), Potamogetoneta alpini, Cariceta 
acutae, Cariceta aquatilis, Equiseteta fluviatilis. Эти формации име-
ют в реке большое средообразующее и продукционное значение. 
В частности, фитоценозы гидатофитной (погружённой) расти-
тельности (формации Fontinalieta anthypireticae, Sparganieta angus-
tifolii, Potamogetoneta alpini) обеспечивают среду обитания для 
молоди многих видов рыб. Биомасса эдификаторов этих группи-
ровок служит кормом для взрослых особей фитофильных видов 
рыб. Гелофитные (прибрежноводные) растительные группировки 
(формации Cariceta acutae, Cariceta aquatilis, Equiseteta fluviatilis) 
также выполняют средообразующую функцию и обеспечивают 
условия для воспроизводства водоплавающих птиц, ондатры, 
норки. Автохтонное органическое вещество всех этих видов 
обеспечивает потребности консументов-гидробионтов различно-
го уровня. В р.Глубокий Сабун были впервые обнаружены фито-
ценозы редкой для природного парка «Сибирские Увалы» фор-
мации Hygrohypneta ochraci, отмеченные на перекатах, сформи-
рованных моренными галечниковыми и каменистыми отложе-
ниями. Эти участки реки следует включить в число природных 
территориальных выделов, требующих проведения мониторинга 
и охраны. 

В пойменных озёрах первостепенное значение принадлежит 
группировкам формаций Cariceta aquatilis, Cariceta vesicariae, 
Sparganieta angustifolii (субформация надводной формы этого ви-
да), Sagittarieta natantis, Potamogetoneta alpini. В меньшей степени 
в сложении растительного покрова озёр принимают участие це-
нозы формаций Warnstorfieta fluitans, Vaucherieta dichotomae, 
Nuphareta pumilae, Potamogetoneta perfoliati, Potamogetoneta obtu-
sifoli, Sparganieta angustifolii (субформация подводной формы 
этого вида). На заболоченных акваториях озёр распространены 
также фитоценозы формаций Calleta palustris, Fontinalieta 
hypnoidеs, Calliergoneta giganteus, Drepanocladeta adunci. Относи-
тельно редкими в озёрах являются группировки, относящиеся к 
формациям Potamogetoneta pusilli, Myriophylleta sibirici, 
Ceratophylleta demersi, Nittelleta flexilis (выявлена группировка в 
единственном озере в верхнем течении р.Глубокий Сабун). 
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В р.Глубокий Сабун в пределах диапазона глубин, занятого 
гелофитами, преобладает гомогенная растительность, сформиро-
ванная ценозами осоки острой или осоки водяной. Однако на от-
дельных участках представлены сочетания группировок, среди 
которых распространённым типом микрокомбинаций является: 

1. Cariceta acutae ↔ Equiseteta fluviatilis (0,0—0,2 м).  
Эта микрокомбинация отмечена неоднократно на илисто-

песчаных отмелях во вдольбереговой полосе шириной до 1—
5(10) м. 

В диапазоне глубин, занятом погружёнными группировками, 
также преимущественно преобладают гомогенные ценозы ежего-
ловника узколистного, рдеста альпийского или фонтиналиса про-
тивопожарного. Однако иногда отмечается их закономерное со-
четание, то есть формируется микрокомбинация следующего со-
става: 

2. Sparganieta angustifolii ↔ Potamogetoneta alpini ↔ Fontinali-
eta anthypireticae (0,2—1,0 м).  

Эта микрокомбинация встречается на илисто-песчаных грун-
тах с затопленной древесиной во вдольбереговой полосе шири-
ной до 2—20 м. Кроме того, в нижнем течении р.Глубокий Сабун 
такие микрокомбинации отмечены также на галечниковых грун-
тах на перекатах вблизи устья р.Элле-Ёган.  

Основные мезокомбинации группировок континентальновод-
ной макрофитной растительности в р.Глубокий Сабун принадле-
жат к следующим типам (жирным шрифтом выделены преобла-
дающие формации): 

1. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная  
осоково-ежеголовниковая 

Диапазон глубин, м Формации 
0,0—0,2 Cariceta acutae 

↓ 
0,2—1,0 Sparganieta angustifolii 

2. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная осоково-рдестовая 
Диапазон глубин, м Формации 

0,0—0,2 Cariceta acutae 
↓ 

0,2—1,5 Potamogetoneta alpini 
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3. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная  
осоково-фонтиналисовая 

Диапазон глубин, м Формации 
0,0—0,2 Cariceta acutae ↔ Equiseteta fluviatilis 

↓ 

0,2—1,5 Sparganieta angustifolii ↔ Potamogetoneta 
alpini ↔ Fontinalieta anthypireticae 

4. Мезокомбинация гидатофитная  
ежеголовниково-фонтиналисовая 

Диапазон глубин, м Формации 
0,0—0,7 Sparganieta angustifolii 

↓ 
0,7—1,5 Fontinalieta anthypireticae 

В пойменных озёрах также значительные акватории заняты 
гомогенной растительностью, относящейся к какой-либо одной 
из формаций. Однако на отдельных участках отмечены сочетания 
ценозов, закономерно повторяющиеся пространственно. На не-
больших глубинах наряду с гомогенными ценозами, принадле-
жащими чаще всего к формации осоки водяной, встречаются 
микрокомбинации следующих типов: 

3. Cariceta aquatilis ↔ Calleta palustris ↔ Comareta palustris (бо-
лотная субформация) (0,0—0,5 м). 

4. Cariceta aquatilis ↔ Cariceta vesicariae ↔ Calleta palustris ↔ 
Comareta palustris (болотная субформация) (0,0—0,5 м). 

5. Cariceta aquatilis ↔ Sparganieta angustifolii (0,0—0,5 м). 
Эти микрокомбинации развиты на почвогрунтах, песках, се-

рых илах, на грубодетритных илах и торфах во вдольбереговой 
полосе шириной от 1—2 до 20—30 м. В изобатном диапазоне 
0,2—1,5 м нередко встречаются сочетания ценозов нескольких 
формаций, относящихся к одному классу формаций или, чаще, к 
разным классам формаций. Здесь основными типами микроком-
бинаций являются: 

6. Sparganieta angustifolii ↔ Sagittarieta natantis (0,2—1,0 м). 
7. Sparganieta angustifolii ↔ Nuphareta pumilae (0,4—1,5 м). 
8. Sparganieta angustifolii ↔ Vaucherieta dichotomae (0,4—1,0 м). 
9. Sparganieta angustifolii ↔ Potamogetoneta alpini (0,4—1,0 м). 
10. Potamogetoneta alpini ↔ Vaucherieta dichotomae (0,4—1,0 м). 
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11. Sagittarieta natantis ↔ Nuphareta pumilae (0,4—1,4 м). 
12. Nuphareta pumilae ↔ Vaucherieta dichotomae (0,4—1,5 м). 
13. Sparganieta angustifolii ↔ Potamogetoneta perfoliati (0,4—1,0 м). 
14. Potamogetoneta pusilli ↔ Vaucherieta dichotomae (0,3—1,0 м). 
15. Vaucherieta dichotomae ↔ Warnstorfieta fluitans (0,6—1,4 м). 
16. Potamogetoneta alpini ↔ Warnstorfieta fluitans (0,5—1,4 м). 
17. Ceratophylleta demersi ↔ Warnstorfieta fluitans (0,5—1,5 м). 
18. Potamogetoneta obtusifoli ↔ Drepanocladeta adunci (0,3—1,0 м). 
19. Cariceta vesicariae ↔ Drepanocladeta adunci (0,3—1,0 м). 
20. Cariceta aquatilis ↔ Fontinalieta hypnoidеs (0,3—1,0 м). 
Эти микрокомбинации встречаются на тонкодетритно-

илистых, песчаных, илисто-песчаных, грубодетритно-илистых 
грунтах в полосе шириной 5—50 м. Иногда именно какая-либо из 
этих микрокомбинаций занимает всю центральную часть аквато-
рии пойменных озёр.  

На основе установленных типов мезокомбинаций может быть 
охарактеризована растительность большинства местных поймен-
ных озёр. Основные монотипные и политипные мезокомбинации, 
сформированные группировками континентальноводной макро-
фитной растительности, в пойменных озёрах обследованного уча-
стка долины р.Глубокий Сабун принадлежат к следующим типам: 

5. Мезокомбинация гелофитно-плейстофитная  
осоково-стрелолистовая 

Диапазон глубин, м Формации 

0,0—0,5 Cariceta aquatilis ↔ Calleta palustris ↔  
↔ Comareta palustris (болотная субформация) 

↓ 
0,5—1,2 Sparganieta angustifolii ↔ Sagittarieta natantis 

6. Мезокомбинация гелофитно-плейстофитная  
осоково-ежеголовниково-кубышковая 

Диапазон глубин, м Формации 

0,0—0,3 Cariceta aquatilis ↔ Calleta palustris ↔  
↔ Comareta palustris (болотная субформация) 

↓ 
0,3—0,6 Sparganieta angustifolii ↔ Sagittarieta natantis 

↓ 
0,6—1,5 Nuphareta pumilae 
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7. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная  
осоково-ежеголовниковая 

Диапазон глубин, м Формации 

0,0—0,4 Cariceta aquatilis ↔ Calleta palustris ↔  
↔ Comareta palustris (болотная субформация) 

↓ 

0,4—1,5 м Sparganieta angustifolii ↔ Nuphareta pumilae 

8. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная  
осоково-варнсторфиевая 

Диапазон глубин, м Формации 
0,0—0,5 Cariceta aquatilis 

↓ 
0,5—1,4 Potamogetoneta alpini ↔ Warnstorfieta fluitans 

9. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная 
осоково-фонтиналисовая 

Диапазон глубин, м Формации 

0,0—0,5 Cariceta aquatilis ↔ Calleta palustris ↔  
↔ Comareta palustris (болотная субформация) 

↓ 

0,5—1,4 Fontinalieta hypnoidеs ↔ Sparganieta angustifolii  
↔ Sparganieta angustifolii 

10. Мезокомбинация гелофитно-гидатофитная 
осоково-вошериевая 

Диапазон глубин, м Формации 

0,0—0,5 Cariceta aquatilis ↔ Calleta palustris ↔  
↔ Comareta palustris (болотная субформация) 

↓ 
0,5—1,0 Potamogetoneta alpini ↔ Vaucherieta dichotomae 

Таким образом, кроме гомогенных группировок в сложении 
растительного покрова водных объектов природного парка «Си-
бирские Увалы» принимают участие сочетания ценозов различ-
ного уровня: микро- и мезокомбинации. Всего выделено 20 ос-
новных типов микрокомбинаций и 10 типов мезокомбинаций 
водной макрофитной растительности. В том числе для экосистем 
р.Глубокий Сабун приводится только 2 типа микро- и 4 типа ме-
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зокомбинаций. Для экосистем пойменных озёр установлено 18 
типов микро- и 6 типов мезокомбинаций. В целом выявлены от-
носительная бедность ценотического состава и простая гиперце-
нотическая структура водной макрофитной растительности при-
родного парка, что обусловлено весьма ограниченными ресурса-
ми абиотической среды в местных реках и озёрах.  
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Г.М.Кукуричкин  

СООБЩЕСТВА ИВЫ ПРУТОВИДНОЙ  
В ПОЙМЕ РЕКИ САБУН 

The review of plant communities with domination of Salix vimi-
nalis in the Sabun river floodplain (the Northeast of Ugra, Russia) is 
given in article. Classification is based on principles and traditions of 
Russian geobotany. In total it is allocated four associations and some 
subassociations and variants. 

Прирусловые ивняки, представленные аллюфиофильными [3] 
поймостойкими видами ив (Salix), выполняют ряд важных ланд-
шафтообразующих функций: кольматирующую, берегоукреп-
ляющую и др. [10; 17]. На средних и малых реках Западной Си-
бири эта группа представлена в основном тремя видами — S. vi-
minalis, S. dasyclados, S. triandra [3]. Заросли этих ив получили 
народное название «тальник». Основным ценозообразователем 
тальников в регионе является Salix viminalis — ива корзиночная, 
или прутовидная. 

Сообщества формации Saliceta viminalis (прутолозняки) широ-
ко встречаются преимущественно в молодой пойме, на аллюви-
альных отложениях различного гранулометрического состава, 
реже — в зрелой, по берегам старичных озер и внутрипойменных 
проток. Травяной покров очень динамичен. Он зависит от возрас-
та и сомкнутости эдификатора, от режима поемности и аллюви-
альности. Эти особенности прирусловых ивняков давно подмече-
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ны исследователями-поймоведами. В связи с возрастом и особен-
ностями положения в пойменном ландшафте для прутолозняков 
выделяют различные стадии (фазы) развития. В эколого-
флористической классификации доминанты травяного яруса ис-
пользуются только для выделения вышеупомянутых фаз, а глав-
ная единица классификации — ассоциация — понимается в от-
ношении прутолозняков очень широко [11—14]. Исследователи 
эколого-фитоценотического направления обычно рассматривают 
отдельные фазы в ранге ассоциаций [2; 6; 7; 9; и др.]  

Тальники поймы р.Сабун изучались ходе маршрутных геобо-
танических исследований на участке общей протяженностью 
около 450 км (от устья р.Журавлиная до впадения Сабуна в р.Вах, 
а также на р.Сарм-Сабун и некоторых других притоках) в 1997, 
1998, 2000 и 2008 гг. Всего было сделано 33 полных геоботаниче-
ских описания прутолозняков. 

На Сабуне ива прутовидная достигает высоты в 10 м. Пре-
дельный зарегистрированный возраст — 55 лет. (В тальниках на 
р.Вах отмечены экземпляры возрастом до 100 лет [5]. Такой вы-
сокий возраст прутолозняков связан, очевидно, с медленным раз-
витием меандров на крупной реке.) Жизненная форма — древо-
видный кустарник; но в старых распадающихся ивняках обычны 
многоствольные кустарники, без явного доминирования какого-
либо одного побега. Известные из некоторых пойм [16; и др.] 
парковые ивняки на Сабуне не формируются. 

Река Сабун имеет развитую, но сравнительно узкую пойму (от 
нескольких сотен метров в верхнем течении до 3—7 км в низовь-
ях); сверху вниз по течению происходит значительное изменение 
почвенно-грунтовых и гидрологических условий. Исходя из ко-
нечной стадии, до которой может развиться тот или иной участок, 
заселенный ивой прутовидной, выделяем две основные ассоциа-
ции прутолозняков: прутолозняк хвощово-разнотравный и пруто-
лозняк остроосоковый. Ценозы этих двух ассоциаций занимают 
значительное место в растительном покрове поймы р.Сабун. 
Прочие сообщества этой формации встречаются значительно ре-
же, в специфических местообитаниях. 



 85 

Классификационная схема сообществ  
формации Saliceta viminalis 

Ассоциация Salicetum viminalis equisetoso arvensis-
varioherbosum — Прутолозняк хвощово-разнотравный 
 Субасс. typicum 
 Вариант Equisetum arvense 
 Вариант Calamagrostis langsdorffii 
 Вариант Ranunculus repens  
 Вариант Hieracium umbellatum 
 Вариант fruticosum 
 Субасс. altiherbosum 

Ассоциация Salicetum viminalis caricosum acutae —  
Прутолозняк остроосоковый 

 Вариант typicum 
 Вариант Stachys palustris 
 Вариант Ranunculus repens  
 Вариант nudum 

Ассоциация Salicetum viminalis calamagrostidosum langsdorffii — 
Прутолозняк лангсдорфовейниковый 

 Субасс. typicum 
 Субасс. fruticoso-filipendulosum 

Ассоциация Salicetum viminalis comaroso-caricosum aquatilis — 
Прутолозняк сабельниково-водноосоковый 

Сообщество Salix viminalis + Ribes nigrum — Stachys palustris — 
Чистецово-черносмородиново-прутолозняковое 

Ассоциация Salicetum viminalis equisetoso arvensis-varioherbosum — 
Прутолозняк хвощово-разнотравный 

Сообщества ассоциации приурочены к прирусловым участкам 
молодой поймы верхнего, реже среднего, течения. В зависимости 
от возраста могут занимать экотопы как низкого, так и среднего 
уровней, обычно сильноаллювиальные. Почвы примитивные 
слоистые песчаные, на низком экологическом уровне иногда с 
поверхности оглеенные. Высота над уровнем межени до 1,8(2) м. 
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Древесно-кустарниковый ярус на 70—100 % из Salix viminalis, 
иногда с примесью S. dasyclados и S. triandra, с участием до 30 % 
Padus avium, Betula pubescens, очень редко B. pendula. Подлесок в 
молодых ивняках обычно отсутствует, а в зрелых может быть в 
различной степени развит и представлен Rosa acicularis, Swida 
alba, иногда Lonicera pallasii, Ribes nigrum, Sorbus sibirica. Могут 
встречаться подрост и всходы сосны, лиственницы, пихты, березы.  

Общее проективное покрытие (ОПП) травяно-кустарнич-
кового яруса (ТКЯ) в зависимости от условий поемности, аллю-
виальности и сомкнутости эдификатора варьирует от 3 до 50 %. В 
связи с известной неустойчивостью травяного яруса можно выде-
лить несколько вариантов. 

В типичном случае (в зрелых сообществах среднего уровня) 
травостой состоит из Calamagrostis langsdorffii, Equisetum 
arvense, Tanacetum boreale, Heracleum dissectum, Artemisia 
vulgaris, Senecio nemorensis, Solidago virgaurea, Galium boreale, 
Cerastium jenisejense, Hieracium umbellatum, Rumex thyrsiflorus.  

Возможны варианты: с доминированием Ranunculus repens, 
Hieracium umbellatum, Equisetum arvense, с подавленным траво-
стоем и содоминированием кустарников. 

Моховой ярус не развит. 
Очень редко и только в верховье реки встречаются высоко-

травные прутолозняки. Они приурочены к сильно аллювиальным 
местообитаниям с более тяжелыми (супесчаными) наносами. Вы-
сота над уровнем межени около 2 м. Значительную примесь к иве 
составляет черемуха. Обычны разнообразные кустарники: Ribes 
nigrum, R. spicatum, Spiraea salicifolia и др. В травяном ярусе на 
фоне характерных видов прирусловых ивняков выделяются высо-
кие (до 1,5 м) травы: Urtica sondenii, Lamium album, Angelica 
deccurens, Cacalia hastatа, Aconitum septentrionale и др. Выпадают 
псаммофилы — Sedum telephium, Cerastium jenisejense, Rumex 
thyrsiflorus, Hieracium umbellatum. Моховой ярус практически от-
сутствует, отмечены единичные куртинки Mnium rugicum и 
Calliergon cordifolium.  

В сукцессионном ряду прутолозняки хвощово-разнотравные 
сменяются березняками вейниково-разнотравными, а в случае 
отшнуровки меандра и резкого ухудшения дренажа — прутолоз-
няками водноосоковыми. 
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Описанные и близкие по структуре сообщества широко рас-
пространены на реках таежной зоны, в частности на Полуе [6], 
Лене [4], Вахе [15]. 

Ассоциация Salicetum viminalis caricosum acutae —  
Прутолозняк остроосоковый 

Сообщества ассоциации приурочены к прирусловым участкам 
молодой поймы и аллювиальным островам нижнего и, реже, 
среднего течения. В зависимости от возраста может занимать эко-
топы как низкого, так и среднего уровней. Местообитания силь-
но- и среднеаллювиальные, долгопоемные, на низком экологиче-
ском уровне — особо долгопоемные. Почвы примитивные слои-
стые песчаные, влажные, оглеенные с поверхности, местами заи-
ленные, вязкие. Высота над уровнем межени до 1,5(2) м. 

Древесно-кустарниковый ярус чистый или с незначительной 
примесью Salix dasyclados, редко Padus avium; на низком эколо-
гическом уровне почти всегда присутствует Salix triandra. Из кус-
тарников обычна Swida alba, изредка встречается Rosa majalis, ко-
торая заменяет R. acicularis, обычную в верхнем течении. Иногда 
встречается подрост и самосев березы (только Betula pubescens). 

ОПП ТКЯ варьирует от 0 до 70 %. В большинстве случаев аб-
солютным доминантом яруса является Carex acuta. Обычен, но 
менее обилен, чем в предыдущей ассоциации, Calamagrostis 
langsdorffii. Характерные виды: Galium palustre, Stachys palustris, 
Phalaroides arundinacea, Mentha arvensis, Naumburgia thyrsiflora, 
Comarum palustre. Возможны варианты со значительным участи-
ем и даже доминированием Naumburgia thyrsiflora, Stachys 
palustris, Ranunculus repens, а также беспокровные (особо долго-
поемные) ивняки. 

Моховой ярус не развит. 
Остроосоковые ивняки — одна из самых распространенных 

ассоциаций в поймах таежных рек [1; 6].  
Сообщества сменяются березняками остроосоковыми, а в са-

мом нижнем течении — в так называемом Ларьякском соре — 
остроосоковыми лугами. 
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Ассоциация Salicetum viminalis calamagrostidosum langsdorffii — 
Прутолозняк лангсдорфовейниковый 

На Сабуне встречается редко, на берегах стариц — в среднем в 
нижнем течении. 

Типичная субассоциация отличается почти полным отсутстви-
ем подлеска. В травостое, кроме вейника, — Carex aquatilis, 
Naumburgia thyrsiflora, Comarum palustre. Старые (около 55 лет) 
ивы суховершинят: древесно-кустарниковый ярус распадается, и 
сообщества трансформируются в лангсдорфовейниковые луга. 

Подобные сообщества отмечены на разных реках, в частности 
на Полуе [6]. 

Сообщества кустарниково-таволговой субассоциации приуро-
чены к тыловому гривистому комплексу молодой поймы (про-
моины между молодой и зрелой поймой). Встречаются редко, в 
верхнем течении. Почвы примитивные слоистые супесчаные заи-
ленные, мокрые, оглеенные и ожелезненные по всему профилю. 

Для этих сообществ характерна разновысотность и полидоми-
нантность древесно-кустарникового яруса. Кроме ивы корзиноч-
ной здесь произрастают Betula pubescens, Padus avium, Lonicera 
pallasii, Rosa acicularis, Duschekia fruticosa, Ribes spicatum и дру-
гие древесно-кустарноковые породы, представленные преимуще-
ственно единичными особями или небольшими куртинами. 
Сомкнутость яруса невысокая (0,5), но имеется боковое затенение 
от смежных лесных и кустарниковых ценозов. 

В густом (ОПП – 50—65 %) и высоком (более 1 м) травостое 
доминирует Calamagrostis langsdorffii (ПП 30—50 %), сопутству-
ет Filipendula ulmaria (10—20 %). Пестрая смесь прирусловых, 
лесных и болотных видов имеет суммарное ПП не более 5—10 %. 

Моховой ярус фрагментарный. 
Данные сообщества сукцессионно стабильны, так как отдале-

ны от зон активных перефомирований русла, но ежегодно испы-
тывают влияние полых вод; все элементы ценоза возобновляются 
преимущественно вегетативно.  
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Ассоциация Salicetum viminalis caricosum aquatilis —  
Прутолозняк водноосоковый 

Сообщества отмечены в верхнем и в среднем течении и при-
урочены к берегам недавно отшнуровавшихся стариц; то есть это 
бывшие прирусловые ивняки. 

Сомкнутость кустарникового яруса незначительна (до 0,4); 
может присутствовать ива филиколистная (Salix phylicifolia). 

В травяном ярусе (ОПП 20—40 %) гигрофильные виды: Carex 
aquatilis, Comarum palustre, Equisetum fluviatile. Могут встречать-
ся мхи, в том числе сфагновые (Sphagnum squarrosum). 

Сообщества представляют собой последнюю стадию сущест-
вования прутолозняков при отшнуровке меандра и трансформа-
ции урочища прирусловой поймы в урочище бортов стариц. Да-
лее следует распад кустарникового яруса и переход к сообщест-
вам сабельниково-водноосоковой ассоциации. 

Аналогичные сообщества описаны в Верхне-Тазовском запо-
веднике [8]. К северу от Сабуна замещаются болотными сообще-
ствами ивы филиколистной [8; 16]. 

Сообщество Salix viminalis + Ribes nigrum — Stachys palustris — 
Чистецово-черносмородиново-прутолозняковое 

Данное сообщество описано только один раз — в нижнем те-
чении р.Сабун. Оно располагается в ухвостье большой излучины 
против очень крупного останца надпойменной террасы — «Бога-
тырь». По сравнению с другими кустарниковыми сообществами 
прирусловья это сообщество имеет значительные размеры (более 
500 м2).  

Древесно-кустарниковый ярус (сомкнутость 0,7) состоит из Salix 
viminalis (30 %, высота 5 м) и Ribes nigrum (40 %, высота 0,8 м). 
Многие кусты очень старые. Некоторые стволики ивы имеют воз-
раст значительно более 50 лет, возраст наиболее старых определить 
невозможно, так как они поражены центральной гнилью. 

В травяном ярусе (ОПП 30 %) аспектирует Stachys palustris; 
присутствуют с покрытием по 4—5 % Calamagrostis langsdorffii, 
Thalictrum flavum, Comarum palustre; прочие виды отмечены с не-
значительным покрытием.  

Сообщество сохраняет свою стабильность, по всей видимости, 
уже на протяжении многих десятилетий (если не столетий) за 
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счет вегетативного возобновления. Размыв останца происходит 
сравнительно медленно, то есть медленно происходит смещение 
русла и развитие меандра.  

Особое природоохранное значение имеют прутолозняки верх-
него течения р.Сабун, произрастающие по берегам р.Сарм-Сабун 
и Глубокий Сабун, в пределах ПП «Сибирские Увалы». Они отли-
чаются высокой флористической насыщенностью (до 27 видов на 
1 ар), в них встречаются такие редкие для региона виды, как Aster 
sibiricus, Delphinium elatum. Интенсивность естественных сукцес-
сионных и флуктуационных процессов делает эти сообщества 
идеальной «лабораторией в природе». 
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А.В.Гилев, Е.В.Зиновьев  

ФАУНА МУРАВЬЕВ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

During studies, 2411 individual ants classified to 13 species and 4 
subfamilies within two families: Formicidae (Formica, Camponotus, 
Lasius) and Myrmicidae (Myrmica), their specific structure is de-
scribed in table 2. The discovered fauna of ants of the Nature Park 
«Sibirean Uvals» is typical for the Western Siberia middle taiga su-
barea. The most widespread species are Formica aquilonia, F. lugu-
bris, F. lemani, Myrmica lobicornis, M. ruginodis, which are typical 
examples of the taiga fauna. At the same time, we have not discussed 
only the smallest species Leptothrax, also usual for the taiga, but keep-
ing a hidden lifestyle.  

Введение 
Муравьи (Hymenoptera: Formicoidea) Западной Сибири иссле-

дуется уже более 100 лет. Первые сведения о них приводятся в 
работе М.Д. Рузского [1905]. В настоящее время для районов 
средней тайги Западной Сибири указывается около 20 видов му-
равьев [Омельченко, 1996, Рузский, 1905, Сейма, 1979, и др.]. Од-
нако следует отметить, что большая часть территории до сих пор 
остается неизученной. 

При проведении энтомологических исследований на террито-
рии ПП «Сибирские увалы» наряду с изучением жесткокрылых, 
детально описанных в ряде статей [Зиновьев, 2002; Зиновьев, Не-
стерков, 2003] осуществлялся также и сбор муравьев. Частично 
эти сведения были опубликованы [Зиновьев и др., 2004], однако 
публикаций, целиком посвященных этой группе, до сих пор не 
было. В настоящей работе приводятся обобщенные данные по 
фауне муравьев заповедника «Сибирские Увалы». Материал был 
собран в 2000, 2002 и 2003 гг. как в долине р.Глубокий Сабун, так 
и в северо-западной части Парка (бассейн р.Сарм-Сабун и в вер-
ховьях р.Элле-Еган). Характеристика ловчих линий, установлен-
ных в долине р.Глубокий Сабун в 2000, 2002 и 2003 гг., дана в 
таблице 1.  
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Таблица 1 

Характеристика ловчих линий, где были собраны муравьи 

Год 
сбора 

№  
линии Биотоп Координаты 

2000 — 

Сосняк-зеленомошник с 
примесью кедра, листвен-
ницы и березы на террасе 
р.Глубокий Сабун 

62º28'30» 81º43' 

2002 1 

Приречный темнохвойный 
лес-зеленомошник (ель, 
пихта, лиственница, береза) 
в пойме р.Глубокий Сабун 

62º26'25» 81º40'65» 

2002 2 

Аналогичный тип леса, не-
посредственно примыкаю-
щий к супесчаному берегу 
реки 

62º26'25» 81º40'65» 

2002 3 
Сосняк-беломошник на тер-
расе р.Глубокий Сабун 62º26'30» 81º41'30» 

2002 4 

Сосняк-брусничник с при-
месью лиственницы в пой-
ме р.Глубокий Сабун, у 
подножья террасы, где ус-
тановлена ловчая линия № 3 

62º26'30» 81º41'30» 

2002 5 

Ерниково-сфагновое болото 
(с Betula nana) в непосред-
ственной близости от базы 
ЗПП «Глубокий Сабун». 

62º26'28» 81º40'63» 

2002 6 
Ивняк хвощево-вейниковый 
в пойме р.Глубокий Сабун 
вблизи от одноименной базы 

62º26'28» 81º40'65» 

2002 7 

Сосновый кустарничково-
зеленомошный лес с уча-
стием кедра, лиственницы и 
березы на террасе реки в 1,2 
км к северу от базы «Глубо-
кий Сабун» 

62º26'37» 81º40'65» 

2002 8 Пойменный ивняк в устье 
р.Лип-Пык-Инк-Игол 62º27'30» 81º37'00» 
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Год 
сбора 

№  
линии Биотоп Координаты 

2002 9 
Лиственничник  
на террасе реки 62º33'37» 82º04'26» 

2003 1 

Приречный темнохвойный 
лес-зеленомошник (ель, 
пихта, лиственница, береза) 
в пойме р.Глубокий Сабун 

62º26'25» 81º40'65» 

2003 2 

Аналогичный тип леса, не-
посредственно примыкаю-
щий к супесчаному берегу 
реки 

62º26'25» 81º40'65» 

2003 3 

Ерниково-сфагновое болото 
(с Betula nana) в непосред-
ственной близости от базы 
ЗПП «Глубокий Сабун». 

62º26'28» 81º40'63» 

2003 4 
Участок того же болота в 
50 м к северу от линии 1 62º26'28» 81º40'63» 

2003 5 
Сфагново-пушицевое боло-
то в 100 м к северу от линии 
2 на границе террасы 

62º26'28» 81º40'63» 

2003 6 
Сосняк-беломошник на тер-
расе р.Глубокий Сабун 62º26'30» 81º41'30» 

2003 7 

Сосняк-брусничник с при-
месью лиственницы в пой-
ме р.Глубокий Сабун, у 
подножья террасы, где пре-
дыдущая пробная площадь 

62º26'30» 81º41'30» 

2003 8 

Сосняк-зеленомошник с 
примесью кедра, листвен-
ницы и бере на террасе 
р.Глубокий Сабун выше по 
течению от базы «Глубокий 
Сабун» 

62º28'30» 81º43' 

2003 9 

Сосняк багульниково-
брусничный на террасе 
р.Глубокий Сабун выше по 
течению от базы «Глубокий 
Сабун» 

62º28'36» 81º43' 
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Год 
сбора 

№  
линии Биотоп Координаты 

2003 10 

Сосновый кустарничково-
зеленомошный лес с уча-
стием кедра, лиственницы и 
березы на террасе реки в 
1,2км к северу от базы 
«Глубокий Сабун» 

62º26'37» 81º40'65» 

Кроме того, использованы результаты сборов, проведенных в 
2003 г. Е.В.Зиновьевым и А.В.Нестерковым в окрестностях эко-
лого-просветительского центра «Хуторок» на берегу озера Савки-
но в окрестностях г.Нижневартовска (также относящегося к Пар-
ку). По 2003 г. приведены данные сбора муравьев в пяти точках 
(базах), расположенных в северо-западной части парка. База 1 
расположена в окрестностях урочища Белая Гора, координаты 
62°51'с.ш. и 81°09'в.д., база 5 — на кордоне Элле-Еган в верховь-
ях одноименной реки (координаты 62°41'с.ш. и 81°25' в.д.). Меж-
ду ними по маршруту производились отловы еще на двух участ-
ках — база 2 (координаты 62°48'с.ш., 81°12'в.д.) и база  
3 (62°46'с.ш. 81°18' в.д.).  

Сбор муравьев осуществлялся с помощью почвенных ловушек 
Барбера, совместно с другими группами беспозвоночных (жест-
кокрылыми, полужесткокрылыми, паукообразными). Известно, 
что этот метод, в общем-то, неприменим к изучению сообществ 
муравьев, поскольку не отражает ни плотность гнезд, ни плот-
ность рабочих особей на исследуемой территории. Отдельные 
виды муравьев сильно различаются по характеру активности и 
вероятности попадания в ловушку, они способны научиться избе-
гать ее (что видно и по нашим данным, по суточной динамике 
уловов) и оказывать помощь попавшим в нее особям. Поэтому мы 
не приводим количественных оценок плотности, обилия и т.д. 
Вместе с тем наиболее массовые виды попадают в ловушки с 
большой вероятностью, поэтому все же становится возможным 
оценить облик сообщества муравьев. В таблицах 3—5 приведены 
абсолютные числа попавших в ловушки особей.  
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Полученные результаты 
За период проведения исследований было определено 2 411 

особи муравьев, отнесенных к 13 видам, представляющим 4 рода 
в пределах двух семейств: Formicidae (Formica, Camponotus, La-
sius) и Myrmicidae (Myrmica), их видовой состав представлен в 
таблице 2.  

Таблица 2  

Виды муравьев, найденных на территории  
ПП «Сибирские Увалы», и число собранных особей 

Виды Число  
особей 

Formica (s.str.) aquilonia 727 
F. (s.str.) lugubris 761 
F. (Raptiformica) sanguinea 26 
F. (Coptoformica) exsecta 15 
F. (Serviformica) candida (ранее — picea) 9 
F. (S.) lemani 207 
Camponotus herculeanus 32 
Lasius niger 9 
Myrmica rubra 78 
M. ruginodis 256 
M. lobicornis 249 
M. sulcinodis 36 
M. angulinodis 6 

Всего особей 2 411 

Выявленная фауна муравьев ПП «Сибирские Увалы» типична 
для подзоны средней тайги Западной Сибири. Наиболее распро-
страненные виды — Formica aquilonia, F. lugubris, F. lemani, Myr-
mica lobicornis, M. ruginodis, которые являются типичными пред-
ставителями таежной фауны. В то же время здесь не были отме-
чены лишь самые мелкие представители рода Leptothorax, также 
обычные в тайге, но ведущие скрытный образ жизни. 

Интересной представляется находка Myrmica angulinodis. Этот 
вид является восточно-сибирским, распространен на Алтае и за 
Енисеем, в Якутии и Прибайкалье. Для Западной Сибири впервые 
его указывал М.Д.Рузский [1946]; с тех пор находок этого вида на 
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данной территории не было. А.Г.Радченко [1994] указывает для 
него только восточно-сибирский ареал. Однако Т.И.Гридина 
[2003] обнаружила M. angulinodis на Урале (хр. Кваркуш). По ее 
мнению, в настоящее время это вид распространяется на запад, и 
уже дошел до Урала. Наши находки, хотя и нуждаются в под-
тверждении, в принципе укладываются в эту схему. Однако мож-
но предполагать, что данный вид не расширяет свой ареал в наши 
дни, а, скорее, распространен более широко, чем считалось ранее. 
Возможно, область его распространения может охватывать север-
ные районы Урала и Западной Сибири, где ранее исследования 
практически не проводились.  

Находка данного вида в Парке, вероятно, может быть связана и 
с тем, что Сибирские Увалы представляют собой возвышенность 
посреди сильно заболоченных западносибирских низменностей, 
следовательно, эта территория может являться своеобразным 
мостом между восточносибирскими и уральскими горными сис-
темами, по которому в историческое время происходило расселе-
ние ряда видов. Это указывает на необходимость проведения 
здесь в будущем масштабных энтомологических (в том числе и 
мирмекологических) исследований. 

Представляется интересным и облик сообществ муравьев, вы-
явленных на территории Парка. Несмотря на то, что их сбор осу-
ществлялся почвенными ловушками и не отражает реального 
обилия видов, тем не менее, по данным уловов отчетливо видно, 
что мы имеем дело с несколькими хорошо различающимися ти-
пами сообществ муравьев (табл. 3 и 4).  

Первый тип описан для приречных темнохвойных лесов вбли-
зи базы «Глубокий Сабун» (ловчие линии 1 и 2 2002 г.), он харак-
теризуется доминированием Formica aquilonia. В него могут вхо-
дить еще 1—2 вида (например, Formica lemani или Myrmica rugi-
nodis), которые представлены единичными особями (табл. 3). 
Второй тип описан для ерниково-сфагнового болота (с Betula 
nana), расположенного также в непосредственной близости от 
базы ЗПП «Глубокий Сабун». Здесь доминирует F. lugubris, при 
этом возрастает как число видов — до 5—6 (в частности, Formica 
lemani, Camponotus herculeanus, представители рода Myrmica), так 
и количество особей (табл. 3).  
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Таблица 3 
Фауна муравьев по данным уловов в 2000 и 2002 гг. 

2002 г. 
Ловчие линии Вид 2000 г. 

1 2 3 4 5 6 7 9 
F. aquilonia  166 183 8    183  
F. lugubris 51     283 2   
F. sanguinea          
F. exsecta          
F. picea      1    
F. lemani  1 2   45   3 
C. herculeanus 2       1  
L. niger       2   
M. rubra          
M. ruginodis   2 2 6 25 5 15  
M. lobicornis    139 10 4    
M. sulcinodis     1     
M. angulinodis          

Этот факт можно объяснить тем, что F. aquilonia (доминирую-
щий в сообществах первого типа) имеет более крупные и много-
численные по сравнению с другими представителями этого рода 
семьи, склонен к образованию отводков и комплексов гнезд, и как 
следствие более агрессивен по отношению к другим муравьям. То 
есть, он может оказывать значительно более сильное воздействие на 
другие виды, чем F. lugubris (преобладающий в сообществах второго 
типа). Третий же тип сообществ, с преобладанием муравьев рода 
Myrmica, очевидно, формируется тогда, когда поблизости нет ры-
жих лесных муравьев — абсолютных доминантов. Интересно от-
метить, что в этом типе сообществ доля F. lemani вновь сокращает-
ся. Возможно, F. lemani проигрывает видам рода Myrmica конку-
ренцию за места основания гнезд в мертвой древесине. Интересно, 
что в пойме реки (то есть на участках, регулярно затапливаемых 
водой в весенне-летний период) представители Formicoidea крайне 
немногочисленны; при этом только здесь был выявлен такой вид 
как Lasius niger, отсутствующий как в лесах, так и на болотах. 
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Таблица 4 
Фауна муравьев окрестности базы  

«Глубокий Сабун» по данным уловов 2003 г. 
Ловчие линии  Вид 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

F. aquilonia 1 1   1  57 61  
F. lugubris 221 81     1   
F. sanguinea          
F. exsecta          
F. picea  5        
F. lemani 28 17 5  3  1   
C. herculeanus 1        3 
L. niger   6   1    
M. rubra          
M. ruginodis 13 15   25 5   27 
M. lobicornis 1 2  2 16     
M. sulcinodis 7 3 1 1 1     
M. angulinodis      6    

Особо следует рассмотреть состав сообществ муравьев, выяв-
ленных в ходе маршрутных исследований в июле 2003 г. в северо-
западной части Парка (табл. 5). Среди них резко выделяется по 
числу видов и соотношению особей группировка муравьев, выяв-
ленная в окрестностях базы № 2 (62°48' с.ш. и 81°12' в.д.). Дан-
ный участок характеризуется целым набором различных типов 
биотопов (березняк кустарничково-зеленомошный, болото пере-
ходного типа, елово-лиственничный лес-зеленомошник и разре-
женный березняк беломошный на южном склоне холма), следова-
тельно, наблюдается и мозаика сообществ муравьев. Наличие 
Formica sanguinea на участке березняка беломошника позволяет 
предположить здесь относительно недавнее нарушение природ-
ной среды, возможно, это лесной пожар. Данный вид быстро за-
селяет открытые, нарушенные местообитания, но впоследствии 
вытесняется рыжими лесными муравьями.  
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Таблица 5 
Фауна муравьев северо-западной части Парка  

и окрестностей озера Савкино (эколого-просветительский 
полигон «Хуторок») по данным уловов 2003 г. 

Точки сбора  
в северо-западной части Парка Виды  

муравьев База 1 База 2 База 3 База 5 

Окрестности  
озера Савкино  

(ЭПП «Хуторок») 
F. aquilonia  28 2 36  
F. lugubris 26 6 90   
F. sanguinea  26    
F. exsecta  15    
F. picea  3    
F. lemani  7 81  4 
C. herculeanus 8 15  1 1 
L. niger      
M. rubra     78 
M. ruginodis 1 53 49 1  
M. lobicornis 8 6 6 6  
M. sulcinodis 9 11 1 1  
M. angulinodis      

Заключение 
Следует несколько слов сказать о данных, полученных в ходе 

отловов на берегу озера Савкино, где располагается эколого-
просветительский полигон «Хуторок» (табл. 5). Было выявлено, 
что на данном участке типично таежный Myrmica ruginodis сме-
няется M. rubra, который предпочитает более увлажненные ме-
стообитания, что свидетельствует о близости поймы Оби. При 
этом M. ruginodis не отмечен на территории самого Парка «Си-
бирские Увалы». 

Таким образом, при проведении энтомологических исследова-
ний на территории Парка было показано, что муравьи являются 
одной из наиболее значимых групп насекомых, связанных глав-
ным образом с напочвенным ярусом. Они многочисленны как в 
лесах, так и на болотах, тогда как на участках, регулярно затапли-
ваемых в периоды половодий, достаточно редки. Видовой состав 
Formicoidea ПП «Сибирские Увалы» имеет характерный таежный 
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облик и образует типичные многовидовые сообщества. К сожале-
нию, специфика маршрутных исследований 2003—2004 гг. не по-
зволила в полной мере выявить характер группировок муравьев, 
обитающих к северу от долины р.Глубокий Сабун, получены 
лишь самые предварительные данные. Тем не менее, даже этот 
материал представляет большой интерес как для изучения самой 
группы, таки и для энтомологических исследований в целом. На 
наш взгляд, наиболее интересными видами можно считать Myr-
mica angulinodis и Formica sanguinea. Если первый по всей веро-
ятности отражает экспансию восточносибирских компонентов на 
запад, имевшую место в недавнем геологическом прошлом, то 
второй может быть с успехом использован в качестве индикатора 
нарушенных участков. Находки F. sanguinea могут указывать на 
наличие каких-либо нарушений природных сообществ, в том 
числе лесных пожаров на тех или иных территориях в пределах 
парка.  
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Т.К.Тунёва 

МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ  
И БИОТОПИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ 
ПАУКООБРАЗНЫХ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

Collections of spiders and harvestman was collected on the terri-
tory of nature park «Sibirskiy Uvali» in June 2006. Spider’s assem-
blages were collected inside several types of habitats: forest, flood-
plain — forest, floodplain meadows, river beaches and sphagnum-
birch bogs. Wolf-spiders (Lycosidae) and ground-spiders (Gnaphosi-
dae) are the most abundant groups of spiders. The most number of 
species were found in the lichen pine forest, bilberry pine forest and 
sphagnum-birch bogs. Minimum of species and specimens were col-
lected in the sandy heats. 

Биологическое разнообразие — одна из главных базисных со-
ставляющих, определяющих характер и направление эволюцион-
ных процессов в биосфере. Потенциал биоразнообразия гаранти-
рует возможность адаптаций живых органзмов к изменяющимся 
условиям среды и, следовательно, поддержания жизнеспособно-
сти природно-территориальных комплексов различного уровня.  

Изучение и сохранение биологического разнообразия различ-
ных групп организмов является одним из приоритетных направ-
лений биологических исследований на данный момент. Несмотря 
на большую фундаментальную и прикладную значимость таких 
исследований, некоторые таксоны до сих пор являются малоизу-
ченными. Одной из таких групп являются пауки.  

Пауки являются самым обычным компонентом животного на-
селения наземных сообществ любого типа. Эта группа животных 
обладает высоким таксономическим разнообразием [Platnick, 
2000]. Трудно переоценить экологическую роль пауков как мно-
гочисленных и обильных хищников. Пауки являются полифагами, 
поэтому их разнообразие и закономерности пространственного 
варьирования напрямую не связаны с пищевыми ресурсами или с 
особенностями изменения растительности. Из-за своего коротко-
го жизненного цикла пауки быстро реагируют на изменение ок-
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ружающей среды, что обусловливает их высокое индикаторное 
значение [Allred, 1975; Clausen, 1986; Blick, 1994]. 

Арахнологические исследования являются составной частью 
комплексных работ по изучению фауны и флоры территории ПП 
«Сибирские Увалы».  

В ходе настоящего исследования решались две основные зада-
чи. Первая — это анализ современного состояния арахнокомплек-
сов территории ПП «Сибирские увалы», характера видового и 
биотопического разнообразия пауков, характеристики фаунисти-
ческих комплексов отдельных типов местообитаний. Подобного 
рода работы являются одним из традиционных направлений фау-
нистических исследований, выполняемых в рамках анализа био-
логического разнообразия животного и растительного мира особо 
охраняемых территорий. 

Материал и методы 
Сбор материала производился в течение полевого сезонов с 

14 июля по 30 июля 2006 г. автором данной работы. Кроме того 
использованы данные по паукообразным, любезно предоставлен-
ные Зиновьевым Е.В.  

Изучалось население двух ярусов — напочвенного и травяно-
го. Сбор пауков и сенокосцев проводился по общепринятым ме-
тодикам [Гиляров, 1987; Тихомирова, 1975], в частности: с помощью 
почвенных ловушек (ловушки Барбера) — пластиковые стаканы 
объемом 0,25 л (высота — 100 мм, диаметр верхней части — 65 мм) 
с фиксатором — 7 % раствор уксусной кислоты с добавлением 
4 % раствора формалина. В каждом биотопе устанавливалось по 
10 банок на расстоянии 1—2 м друг от друга. Каждая линия ста-
вилась на 10 суток. 

Кроме того, использовался ручной сбор, кошение энтомологи-
ческим сачком. Хорошие результаты для выяснения видового со-
става дает непосредственный осмотр и сбор паукообразных с по-
верхности почвы, стволов деревьев, из под различных укрытий 
(камней, кусков деревьев, коры, досок), часто из под строительно-
го мусора. Все предметы переворачивались и осматривались, 
также осматривалась почва под ними. Затем пауки помещались в 
70 % спирт. 

Биотопы, где производились отловы паукообразных, представ-
лены в таблице 1 и на рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1 
Расположение и характеристика  

линий почвенных ловушек 

Координаты №  
ловчих 
линий 

Биотоп Северная  
широта 

Западная  
долгота 

1 Сосняк-беломошник на террасе 
р.Глубокий Сабун (нарушенный) 62º26,30' 81º40,70' 

2 Сосняк-беломошник в 0,5 км от ба-
зы «Глубокий Сабун» 62º26,35' 81º40,30' 

3 Сосняк-беломошник в 1 км от базы 
«Глубокий Сабун» 62º26,47' 81º42,26' 

4 Ерниково-багульниково-сфагновое 
болото 62º26,23' 81º40,58' 

5 
Пойма р.Глубокий Сабун — переход 
от елово-кедрового леса к зарослям 
ивы и осоковому берегу реки 

62º26,26' 81º40,85' 

6 

Приречный темнохвойный лес-
зеленомошник (ель, пихта, листвен-
ница, береза) в пойме р.Глубокий 
Сабун 

62º26,25' 81º40' 

7 Сосново-кедровый зеленомошный 
лес 62º26,37' 81º41,72' 

8 Приречные ивняково-черемуховые 
заросли 62º26,30' 81º42,19' 

9 Кустарничково-сфагновое болото (с 
Betula nana) 62º26,65' 81º41,90' 

10 Песчаная пустошь на территории 
базы «Глубокий Сабун» 62º26,25' 81º40,58' 

11 
Выгоревший участок в сосняке чер-
ничном на террасе р.Глубокий Са-
бун 

62º25,94' 81º41,45' 

12 
Сосняк-брусничник с примесью 
лиственницы в пойме р.Глубокий 
Сабун, у подножья террасы 

62º25,90' 81º41,43' 

13 Сосняк черничный на террасе 
р.Глубокий Сабун 62º25,80' 81º41,42' 

14 Песчаный берег р.Глубокий Сабун 62º26,27' 81º40,64' 
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Рис. 1. Расположение ловчих линий на исследуемой территории 

 
Рис. 2. Расположение основных мест ручного сбора и кошения 
Примечание. Расшифровка номеров линий приведена в таблице 1. 
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Результаты и обсуждение 
1. Таксономическое разнообразие паукообразных ПП «Си-

бирские Увалы». В ходе работы было обнаружено 82 вида пау-
ков и один вид сенокосцев. Этот список не полон и при дальней-
ших арахнологических исследованиях число найденных видов 
будет увеличиваться. Собранные пауки относятся к 14 семейст-
вам. Распределение видов по семействам представлено в таблице  

Таблица 2 
Число видов в семействах пауков (сводные данные  

по почвенным ловушкам, кошению и ручному сбору) 

Семейство Количество  
видов 

1. Theridiidae 3 
2. Linyphiidae 24 
3. Tetragnathidae 3 
4. Araneidae 3 
5. Lycosidae 17 
6. Hahniidae 2 
7. Dictynidae 1 
8. Liocranidae 2 
9. Clubionidae 6 
10. Gnaphosidae 10 
11. Zoridae 2 
12. Philodromidae 3 
13. Thomisidae 4 
14. Salticidae 2 

На рисунке 3 представлено процентное соотношение видов в 
семействах пауков, обнаруженных в ПП «Сибирские Увалы» в 
течении полевого сезона 2006 г. 

При анализе сборов пауков выяснилось, что наиболее богатым 
по видовому составу является семейство Linyphiidae (24 вида), 
что характерно для северных широт. Далее по видовому обилию 
выделяются семейства Lycosidae (17) и Gnaphosidae (10) — ос-
новные представители герпетобионтной арахнофауны.  
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Рис. 3. Процентное соотношение видов в семействах  

пауков ПП «Сибирские Увалы» (сводные данные  
по почвенным ловушкам, кошению и ручному сбору) 

Фауна беспозвоночных ПП «Сибирские Увалы» по набору 
представленных в ней видов в целом характерна для северной 
части таежной зоны Западно-Сибирской равнины. 

Фауна пауков-гнафозид Урала почти на 90 % слагается из ши-
рокораспространенных видов, среди них наиболее многочислен-
ны палеарктические (55 %). Виды голарктической группы состав-
ляют 32 %. Среди узко распространенных видов особенно много-
численны сибирские таксоны (11 %), что отражает принадлеж-
ность ПП «Сибирские Увалы» к Западно-Сибирской зоогеогра-
фической провинции. Участие в формировании фауны европей-
ских и полирегиональных видов не значительно (по 1 %) (рис. 4). 



 109 

32%

55%

1%

11%
1%

голарктические
палеарктические
европейские
сибирские
полирегиональные

 
Рис. 4. Зоогеографический спектр фауны пауков  

ПП «Сибирские Увалы» 

В зональном аспекте среди пауков, найденных на территории 
парка резко преобладают виды с температным и неморальным ти-
пом распространения (65 %). Меньший вклад вносят виды боре-
альные, борео-монтанные и полизональные виды (28 %). Доля арк-
то-альпийских и аркто-бореальных видов незначительна (рис. 5). 
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Рис. 5. Зональный спектр фауны пауков  

ПП «Сибирские Увалы» 
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2. Население паукообразных ПП «Сибирские Увалы». С по-
мощью почвенных ловушек было отловлено более 400 особей пау-
ков, относящихся к 51 виду из 11 семейств (табл. 3). Кроме того, в 
почвенный ловушки попалось 22 экземпляра сенокосцев, относя-
щихся к северному виду Мitopus morio [Fabricius, 1779]. Этот вид 
является единственным представителем отряда, проникающим да-
леко на север, доходящим до зоны тундр [Farzalieva, Esyunin, 2000].  

Таблица 3 
Число видов и особей пауков по семействам, представленных 
в исследованных биотопах (данные по почвенным ловушкам) 

Биотопы 
Семейство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Theridiidae         1 
10      

Linyphiidae 1 
11 

1 
1 

1 
1  2 

39 
3 
4 

4 
6  1 

2   2 
2  2 

2 

Lycosidae 2 
24 

4 
37 

4 
11 

2 
10 

1 
1 

3 
6 

1 
1 

3 
27 

5 
33  3 

20  3 
11 

3 
10 

Hahniidae   1 
1   1 

1 
1 
3      1 

2 
1 
2 

Dictynidae       1 
1     1 

1 
1 
1  

Liocranidae        1 
2       

Gnaphosidae 1 
19 

3 
22 

4 
22 

2 
13    2 

3 
2 
2 

2 
5 

2 
16  5 

7 
2 
5 

Zoridae    1 
1  1 

1         

Philodromidae         1 
1      

Thomisidae     1 
4  1 

1        

Salticidae             1 
1 

1 
3 

Всего видов 4 8 10 5 4 8 7 6 10 2 5 3 10 9 

Всего особей 54 60 35 24 44 12 12 32 48 5 36 3 22 22 
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Примечание: в числителе — количество видов, пойманных в биотопе, в 
знаменателе — количество особей. 

Из таблицы 3 видно, что самые богатые фауны паукообразных 
характерны для трех биотопов: сосняк беломошный, кустарнич-
ково-сфагновое болото (с Betula nana) и сосняк черничный. Чуть 
меньшее количество видов отмечено в приречном темнохвойном 
зеленомошном лесу, сосново-кедровом зеленомошном лесу и на 
песчаном берегу р.Глубокий Сабун. На песчаной пустоши на тер-
ритории базы «Глубокий Сабун» пойманы только представители 
двух видов пауков сем. Gnaphosidae, предпочитающие сухие, хо-
рошо прогреваемые участки. 

Анализ материала, полученного с помощью почвенных лову-
шек показывает, что среди пауков преобладают гнафозиды (сем. 
Gnaphosidae) и пауки-волки (сем. Lycosidae) как по числу отме-
ченных видов, так и по количеству выловленных особей. Пауки 
представляющие другие семейства, оказались менее массовыми, 
причем некоторые семейства (такие как Tetragnathidae, Araneidae, 
Thomisidae, Clubionidae) отсутствовали или были малочисленны в 
этих сборах, тогда как их общее видовое богатство на фоне дру-
гих групп было относительно высоким (от 3 до 5 видов). Это свя-
зано с приуроченностью представителей перечисленных таксонов 
к травяно-кустарниковому ярусу, тогда как в почвенные ловушки 
попадают в основном виды, обитающие на поверхности почвы 
(герпетобионты). 

Среди пауков-волков в отловах банками-ловушками наиболее 
массовыми видами были Pardosa schenkeli, Pardosa agricola и 
Xerolycosa nemoralis. Среди гнафозид преобладал один вид — 
Gnaphosa leporina — самый массовый вид ПП в 2006 г. 

Помимо отлова паукообразных при помощи почвенных лову-
шек, нами производились ручные сборы и кошение энтомологи-
ческим сачком. Это позволяло выявить видовой состав таких яру-
сов, которые не охватываются при помощи банок-ловушек. В ча-
стности, это население разрушающейся древесины, обитатели 
травяного и древесного ярусов. 

Согласно данным кошения в травяно-кустарниковом ярусе ви-
довое разнообразие пауков относительно невелико — 27 видов. 
Но количество особей, пойманных с помощью этого метода срав-
нимо с данными почвенных ловушек. Собрано 411 экземпляров 
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пауков и сенокосцев, населяющих травяной ярус. Наиболее ха-
рактерные представители этого яруса — Tetragnatha dearmata и T. 
extensa, Clubiona germanica, C. kulczynskii и C. stagnatilis. 

В ходе проведения ручных сборов был обнаружен ряд пауков, 
связанных с древесиной: Xysticus cristatus, Sitticus caricis, круго-
пряды — Araneus marmoreus, Larinioides patagiatus. Также при 
помощи ручного сбора можно выявить малоподвижные виды, 
которые с малой долей вероятности попадут в почвенную ловуш-
ку, такие, например, как Steatoda bipunctata. 

Кроме того, при осмотре поваленного ствола дерева была об-
наружена самка ложноскорпиона. Представители этого отряда 
ранее никогда не указывались для ПП, как впрочем и для терри-
тории Западной Сибири в целом. Определение этого вида пока 
затруднено, но есть надежда, что в скором времени это удасться. 

Данные, полученные с использованием кошения и ручного 
сбора позволили нам существенным образом пополнить список 
пауков территории ПП. 

По результатам проведенных учетов выявлена связь распро-
странения пауков с основными типами местообитаний. Так в 
пойменно-лесных биотопах присутствуют Bathyphantes simillimus, 
Oreoneta hernios, Stemonyphantes conspersus и Zora spinimana 
встречающиеся главным образом в темнохвойных лесах (как до-
линных, так и коренных). 

В сосновых лишайниковых лесах состав пауков принципиаль-
но иной. Наиболее характерны для подобных биотопов пауки-
гнафозиды, предпочитающие сухие, хорошо прогреваемые участ-
ки. Только здесь обнаружены Oryphantes geminus и северо-
таежный Wubanoides uralensis, при этом полностью отсутствуют 
характерные для приречных темнохвойных лесов Bathyphantes 
simillimus и Zora spinimana.  

Различные приречные заросли и березняки характеризуются 
присутствием представителей семейств Tetragnathidae, Araneidae 
и Clubionidae. Эти виды являются хорто- или тамнобионтами и 
связаны с высоким травостоем или корой деревьев, поэтому мо-
гут быть обнаружены только при учетах кошением или ручном 
сборе с растений. 
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Для болот вблизи базы «Глубокий Сабун» наиболее характер-
ны Pardosa agricola Pardosa sphagnicola и характерный для тунд-
ровых сообществ вид — Pardosa hiperborea. 

Наименьшим видовым разнообразием отличаются нарушен-
ные местообитания на территории базы, хотя количество особей, 
пойманных здесь, относительно высоко. В этих биотопах значи-
тельно преобладают Xerolycosa nemoralis и Gnaphosa leporina.  

Таким образом, население пауков территории парка образует 
несколько четко обособленных друг от друга комплексов, каждый 
из которых, соответствует определенному типу сообществ, пред-
ставленных на территории парка: хвойных лесов-
зеленомошников (как приречных так и коренных), сосновых ли-
шайниковых лесов, болот, пойменных ландшафтов (ивняков, бе-
резовых лесов с развитым разнотравно-злаковым покровом). При 
этом определяющими факторами являются характер напочвенной 
растительности, влажность почвы и температура.  

Так, например, для пауков-волков и гнафозид фактором, опре-
деляющим разнообразие служит температура. Зависимость рас-
пространения бродячих пауков от температуры объясняется ли-
митирующей ролью низких её значений во время вегетационного 
периода, подавляющих поисковую активность животных. Для 
пауков-кругопрядов и сем. Tetragnathidae, наоборот, важным фак-
тором является структура растительности. Зависимость же пау-
ков-тенетников (сем. Linyphiidae) от структуры конкретных ме-
стообитаний остается мало изученной. Для крупных линифиид, 
обитающих в кустарниковом ярусе, по-видимому, как и для кру-
гопрядов имеет значение количество мест пригодных для по-
стройки относительно крупных по размерам сетей-полотнищ. Для 
подстилочных форм, имеющих гораздо более мелкие сети, это не 
столь очевидно. Однако структура подстилки или наличие и раз-
витость мохового покрова часто рассматриваются как факторы 
даже более важные чем температурный или влажностный режим. 
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В.П.Стариков, А.В.Матковский  

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ АМФИБИЙ СЕВЕРНОЙ 
ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПРИРОДНЫЙ ПАРК 

«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ») 

The paper discuss the following topics: species diversity, distribu-
tion, number, daily and seasonal activity, sexual and age structure, 
reproduction, development and diet of the amphibians in «Siberian 
Uvaly» natural park.  

Введение 
ПП «Сибирские Увалы» расположен в восточной части Сибир-

ских Увалов, которые по геоботаническому районированию За-
падно-Сибирской равнины находятся в бореальной зоне Урало-
Сибирской фратрии северо-таежной формации [1; 2]. Работ по 
экологии амфибий северной тайги Западной Сибири очень мало, 
большинство исследований по этой проблематике, затрагивают 
лишь вопросы пространственного размещения и численности 
этих позвоночных [3; 4; 5; 6]. В данной работе впервые предпри-
нята попытка изучить основные популяционные показатели ам-
фибий в условиях северной тайги Западной Сибири».  

Материалы и методы 
Исследования проводили на территории ПП «Сибирские Ува-

лы», в окрестностях баз «Брусовая» (июль 2003 г.) и «Глубокий 
Сабун» (июль 2004 г., июнь – август 2006 г. и с мая по сентябрь 
включительно в 2007 г.). В 2005 г. исследования проводились в 
окрестностях кордона Сей-Кор-Еган в 1 – 2 декадах июля. В связи 
с высокими температурами и полным отсутствием осадков актив-
ность земноводных практически не проявлялась, в учетах они 
отсутствовали. Для отлова амфибий в наземных биотопах исполь-
зовали метод направляющих канавок [7]; в переувлажненных ме-
стообитаниях — ловчих заборчиков из полиэтиленовой пленки 
[8]. Маршрутный метод учёта [7] применяли для выявления плот-
ности амфибий в нерестовых водоёмах. Для оценки обилия жи-
вотных, добытых с помощью ловчих канавок (заборчиков) ис-
пользовали балльную шкалу А.П.Кузякина [9]. Для оценки био-
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разнообразия использовали статистические индексы разнообра-
зия: индекс Шеннона и индекс доминирования Симпсона [10]. 
Суточную активность выявляли на постоянных маршрутах, пло-
щадках и с помощью ловчих канавок [11]. Возраст определяли 
методом вариационных кривых [12]. Питание анализировали по 
содержимому желудков при вскрытии животных [13]. Учёт икры 
проводили по В.И.Гаранину и И.М.Панченко [11], в пересчёте 
количество кладок/нерестилище. Плодовитость подсчитывали с 
помощью навески [11]. Головастиков и сеголеток учитывали при 
помощи биоценометра 100×50×50 [14]. В окрестностях двух баз 
обследовано 33 биотопа, которые объединены в группы сходных 
биотопов (табл. 1). Всего учтено 838 особей обыкновенной жабы 
(Bufo bufo), 132 остромордых лягушки (Rana arvalis) (с учетом 
сеголеток) и 8 сибирских углозубов (Salamandrella keyserlingii). 

Результаты исследования 
Видовой состав 

За время исследований учтено 3 вида земноводных: обыкно-
венная или серая жаба, остромордая лягушка и сибирский угло-
зуб, отмеченный нами лишь в 2007 г. Анализ ареала сибирской 
лягушки (Rana amurensis) позволяет предполагать её наличие на 
данной территории.  

Видовое богатство в сообществах земноводных (индекс Шен-
нона) падает по мере снижение градиента увлажненности в ряду 
биотопов: низинные пойменные болота (0,77) → экотоны: низин-
ные болота — темнохвойные мелколиственные леса (0,70) → эко-
тоны: низинные болота — светлохвойные внепойменные леса и 
темнохвойные зеленомошные пойменные леса (0,64) → поймен-
ные ивняки (0,47) → верховые кустарничковые торфяные болота 
(0,27) → верховые внепойменные болота, светлохвойные травя-
нистые пойменные леса, светлохвойные лишайниковые внепой-
менные леса, (0). Исключение составляют лишь верховые вне-
пойменные болота, которые по степени увлажненности находятся 
перед пойменными ивняками, но из-за сравнительно низкой про-
дуктивности — значение индекса Шеннона в группе этих биото-
пов минимально. Мера доминирования Симпсона максимальна в 
группах биотопов с низким видовым богатством: верховые вне-
пойменные болота, светлохвойные травянистые пойменные леса, 
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светлохвойные лишайниковые внепойменные леса (1,0), где до-
минирует обыкновенная жаба. Соответственно снижение доми-
нирования жабы наблюдается в ряду: пойменные ивняки (0,68) → 
темнохвойные зеленомошные пойменные леса (0,63) → экотоны: 
низинные болота — светлохвойные внепойменные леса (0,56) → 
экотоны: низинные болота — темнохвойные мелколиственные леса 
(0,55) → верховые кустарничковые торфяные болота (0,01) → ни-
зинные пойменные болота (0).  

В учетах Л.Г.Вартапетова [3] в северной тайге Западной Сиби-
ри доминировала остромордая лягушка, а обыкновенная жаба и 
сибирский углозуб не встречены вообще. По данным Ю.С.Рав-
кина с соавторами [6] на долю обыкновенной жабы и сибирского 
углозуба (причем преимущественно углозуба) в северной тайге 
приходится 2 % населения земноводных. Преобладание жабы в 
наших учетах и столь низкое обилие лягушки и углозуба скорое 
всего объясняется спецификой данной территории. Верхняя толща 
почв парка, охваченная почвообразованием, хорошо дренируется и 
довольно быстро сбрасывает избыток влаги [15], возможно такие 
условия и являются наиболее благоприятными для обыкновенной 
жабы, которая в связи со своей биологией в условиях лесной зоны 
Западной Сибири предпочитает более сухие местообитания. 

Сезонная и суточная активность 
Проведенные нами исследования в 2007 г. в течение всего пе-

риода активности земноводных, позволили сделать ряд заключе-
ний по этому вопросу. Первые амфибии были учтены в конце 
второй декады мая. Самец и самка обыкновенной жабы, находясь 
в состоянии амплексуса, двигались по сосняку лишайниковому в 
сторону нерестового водоёма, однако сам водоём в это время ещё 
не оттаял, и был полностью покрыт льдом. В данное время года в 
пойменных лесах все ещё лежит снег, а во внепойменных сосня-
ках снег уже сошёл; здесь учитывались первые особи Bufo bufo. 
Мы предполагаем, что жабы используют эти биотопы (сосняки 
лишайниковые, находящиеся на возвышенностях и незатопляе-
мые водой) для зимовки. Перестаёт встречаться обыкновенная 
жаба в первой декаде сентября. Активность начинает снижаться 
еще во второй половине августа. В это время наблюдается сход-
ная ситуация с маем, Bufo bufo все реже встречается в пойменных 
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темнохвойных лесах, больше её на верховых и низинных болотах, 
которые непосредственно граничат или находятся в близи сосня-
ков лишайниковых.  

Остромордая лягушка учтена позже на 8 дней обыкновенной 
жабы. Впервые этих животных отлавливали на низинных пой-
менных болотах, после того как начинал сходить снеговой по-
кров. Возможно, лягушка зимует в темнохвойных лесах или в 
экотонах с ними, поскольку низинные болота, на которых впер-
вые отлавливались лягушки, граничили с данными лесами. По-
следние особи Rana arvalis отлавливались в этих же темнохвой-
ных лесах, а на низинных болотах в это время не встречались.  

Пик численности обыкновенной жабы и остромордой лягушки 
приходится на первую половину августа. Суммарное обилие 
обыкновенной жабы в 5,7 раз выше данного показателя второй 
половины июля и является максимальным для этого вида за весь 
вегетационный период. В 15 раз характерно увеличение данного 
показателя для остромордой лягушки, в это время Rana arvalis 
многочисленна или обычна во всех биотопах, где учитывалась. 
Всплеск активности земноводных в данный период объясняется 
высокой влагообеспеченностью.  

Говоря о суточной активности, следует отметить, что наиболее 
больше внимание исследования этой стороны экологии амфибий 
уделялось в сезонный пик численности. Первые особи обыкно-
венной жабы отлавливались в двенадцатом часу дня. Встречае-
мость жаб возрастала в первом часу дня и продолжалась до 
19 часов. Наибольший процент жаб зарегистрирован с 23 часов 
до четвертого часа ночи, пик приходится на второй час ночи, ко-
гда обыкновенная жаба, очевидно, выходит на охоту. Остромор-
дую лягушку учитывали уже в 10 часов утра, а наибольший про-
цент отловленных особей приходился на первый час ночи. Ак-
тивность сеголеток отмечалось в течение суток.  

Поскольку нами учтено всего 8 особей сибирского углозуба, 
говорить о его суточной и сезонной активности не приходится. 

Биотопическое распределение и численность 
Результаты пространственного размещения и численности ам-

фибий приведены в таблице 1. Обыкновенная жаба на изученной 
территории является обычным видом. Её доля в суммарном оби-
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лии земноводных парка составляет 84,6 %. Предпочитает Bufo 
bufo увлажнённые местообитания, часто с древесным ярусом. 
Многочисленна обыкновенная жаба лишь на верховых кустар-
ничковых торфяных болотах. Обычна она в облесенных место-
обитаниях, в переувлажненных и заболоченных биотопах — ред-
ка. При изучении динамики пространственного размещения, было 
установлено, что сосняки лишайниковые и низинные болота жаба 
использует в качестве промежуточных стаций для продвижения 
по ним к местам размножения и обратно. В местообитаниях с 
древесным ярусом Bufo bufo концентрируется в засушливый пе-
риод лета (июнь — июль). В период достаточной влагообеспе-
ченности, обыкновенная жаба многочисленна или обычна в от-
крытых местообитаниях. Для Bufo bufo характерна высокая сте-
пень миграции, о чем свидетельствуют результаты исследования с 
помощью метода мечения и повторных троекратных отловов [16]. 
В первый день учетов N1 = 5 (численность), на второй день  
N2 = 10,1 — численность нарастает вдвое, на третий в 8 раз 
(N3=81,8). М21 = 32,5 (метка повышенного риска (выжившие жи-
вотные)), φ = 1,625 (выживаемость), а g = 0,6 (прирост численно-
сти в популяции). Показатели выживаемости низкие, что и указы-
вает на высокую степень миграции. Прирост численности в попу-
ляции невелик, так как сеголетки не учитывались, следовательно, 
увеличение численности происходило за счет мигрантов.  

Остромордая лягушка на данной территории редка. Её обилие 
в 6 раз ниже данного показателя обыкновенной жабы. От сум-
марного обилия земноводных, процент Rana arvalis составляет 
13,7. Обычна она на экотонах низинных болот с темнохвойными 
мелколиственными лесами и в темнохвойных зеленомошных 
пойменных лесах. В данных биотопах лягушка часто встречается 
в засушливый период, а так же перед уходом на зимовку. Редка 
остромордая лягушка в открытых местообитаниях. Однако в пе-
риод высокой влагообеспеченности (август 2007) Rana arvalis 
обычна или даже многочисленна на низинных пойменных боло-
тах и экотонах с ними. Не встречена остромордая лягушка на вер-
ховых внепойменных болотах и в светлохвойных лесах, характе-
ризующихся слабой увлажненностью и низкой трофикой.  

Сибирский углозуб очень редок, его обилие составляет 1,7 % 
от суммарного обилия земноводных парка. Редок он во всех ме-
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стообитаниях, где учитывался. Встречается углозуб в основном в 
пойменных, хорошо увлажненных биотопах. Как и лягушка не 
зарегистрирован углозуб на верховых внепойменных болотах и 
светлохвойных лесах.  

Таблица 1 

Распределение и относительная численность амфибий  
(на 100 конусо/суток), в ПП «Сибирские Увалы»  

без учета численности сеголеток 

Виды 
Группы биотопов Bufo  

bufo 
Rana  

arvalis 
Salamandrella 

keyserlingii 
Всего 

Низинные пойменные 
болота 0,6 0,8 0,1 1,5 

Верховые кустарничко-
вые торфяные болота 16,0 0,7 0,3 17,0 

Верховые внепоймен-
ные болота 0,7 — — 0,7 

Темнохвойные зелено-
мошные пойменные леса 4,5 1,1 0,2 5,8 

Светлохвойные травя-
нистые пойменные леса 4,7 — — 4,7 

Светлохвойные лишай-
никовые внепойменные 
леса 

1,4 — — 1,4 

Экотоны: низинные бо-
лота — темнохвойные 
мелколиственные леса 

5,7 2,6 0,1 8,4 

Экотоны: низинные бо-
лота — светлохвойные 
внепойменные леса 

0,7 0,3 — 1,0 

Пойменные ивняки 0,9 0,2 — 1,1 

Суммарное обилие 35,2 5,7 0,7 41,6 
По территории парка, 
среднее 3,9 0,6 0,08 4,6 

Наиболее богаты по обилию земноводных группы биотопов — 
верховые кустарничковые торфяные болота, однако высокое оби-
лие свойственное этим местообитаниям достигается в основном 
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за счет высокой численности обыкновенной жабы, причем она 
использует эти группы биотопов для продвижения по ним к не-
рестовым водоемам от мест зимовки и концентрируется в них в 
период высокой влагообеспеченности. На низинных пойменных 
болотах преобладает остромордая лягушка, обыкновенной жабы 
меньше. Наиболее бедными по обилию амфибий группы биото-
пов — верховые внепойменные болота, характеризующиеся низ-
кой кормностью. Граничат эти биотопы с сосняками лишайнико-
выми, для которых так же характерно низкое обилие, а видовой 
состав представлен лишь обыкновенной жабой.  

Половозрастная структура 
Поскольку исследования на протяжении всего вегетационного 

периода проводились лишь в 2007 г. и два полных месяца в 
2006 г., то мы сочли необходимым рассматривать вопросы поло-
возрастной структуры, опираясь на результаты учетов данных лет. 
На изученной территории в популяции обыкновенной жабы пре-
обладают сеголетки (64 %), на долю молодых приходится всего 
лишь 4,7 %. В учетах 2006 г. сеголеток не регистрировали [17]. 
Первая половина лета в эти годы характеризовалось засухой, что 
могло вызывать пересыхание нерестовых водоемов и, как следст-
вие, массовую гибель икры и личинок. На долю взрослых, поло-
возрелых особей приходится 31,3 %. Такие диспропорции в попу-
ляции в дальнейшем будут являться причиной низкой численно-
сти взрослых особей. Однако высокая плодовитость обыкновен-
ной жабы на данной территории (3255 ± 16,1), возможно и есть 
результат адаптации к возникшей ситуации, что позволит в по-
следующие годы стабилизировать возрастную структуру. Среди 
молодых особей соотношение полов (самцы/самки) равно 1:2. 
Среди взрослых соотношение полов сдвинуто в сторону самцов и 
составляет 1:1,3 (самки/самцы).  

В популяции остромордой лягушки самая малочисленная воз-
растная группа — сеголетки (22,4 %), причем в 2007 г. ювениль-
ные особи Rana arvalis не зарегистрированы. На долю молодых 
приходится 48,0 % , взрослых — 29,6 %. Соотношение полов 
(самки/самцы) у молодых и взрослых особей остромордой ля-
гушки равно 1:1. При обследовании различных типов водоемов 
на исследуемой местности размножающихся особей, икры и ли-
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чинок остромордой лягушки не учтено. Возможно, Rana arvalis 
использует для размножения временные водоемы, образующиеся 
при таянье снега, в то время, когда крупные водоемы, используе-
мые в июне обыкновенной жабой для нереста — покрыты льдом. 
Заморозки в конце мая, возможно привели к гибели икры в этот 
период, что и отразилось на численности сеголеток в дальнейшем.  

Размножение и развитие 
Нами была предпринята попытка изучить размножение и раз-

витие обычного вида для парка — обыкновенной жабы. Исследо-
вания проводились в окрестностях базы «Глубокий Сабун» в 
2007 г. Брачные пары Bufo bufo формирует на пути к нерестовому 
водоёму, еще в конце второй декады мая. Озёра, используемые 
этими амфибиями для размножения, в это время покрыты льдом и 
вскрываются лишь в конце третьей декады мая. Соотношение по-
лов (самки/самцы) во второй половине мая — 1:1,6, в первой по-
ловине июня — 1:2,3. Первые размножающиеся особи обыкно-
венной жабы учтены в первой декаде июня (06.06.07), в водоёмах 
с площадью 1 га, с pH равной 6,5—7,5, при температуре воды 
10—12°С. По происхождению эти водоёмы старицы р.Глубокий 
Сабун. В ручьях, временных водоемах, заводях р.Глубокий Сабун 
нерестящихся особей жаб не учтено.  

В первый день размножения фиксировалось до 7 пар особей 
обыкновенной жабы (100 × 3 м береговой линии), находящихся в 
состоянии амплексуса; во второй день эти показатели в обоих 
биотопах снижалась до 1—2. Для жаб характерно ассортативное 
спаривание, максимальное количество, учтенных самцов в «клуб-
ке» на одной самке — 5 особей. Число самцов не участвующих в 
спаривании в 7 раз превышает количество особей, принимающих 
участие в размножении. Самки покидают водоём сразу после за-
вершения икрометания, самцы остаются ещё на неделю в воде. 
Средние размеры размножающихся самцов 54—73 мм, самок — 
77—82 мм (n = 23). Плодовитость — 3255 ± 16,1 (1600—4780). 
Икра откладывается в сжатые сроки, в течение суток. Длина ик-
ряных шнуров в среднем составляет 726 см. Икряные шнуры 
обыкновенная жаба откладывает в заводях стариц в крупных ско-
плениях, одиночных скоплений не учтено. Шнуры крепятся к 
корневищам белокрыльника болотного и корягам.  
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Эмбриогенез длится 8 дней, выклев головастиков приходится 
на 2 декаду июня, при температуре воды 15° С, pH 6,5—7,5. Ли-
чинки образуют крупные скопления, от 3 до 5. Численность ли-
чинок составляет от 512 до 1908 особей. Наиболее многочислен-
ным слоем является 2 интервал (50 см от береговой линии). Ма-
лочисленны личинками слои, максимально удаленные от берега 
(более 2 м), что объясняется менее благоприятными условиями 
(вода хуже прогревается, трофика ниже). Днём головастики 
обыкновенной жабы плавают в скоплениях в верхних слоях воды, 
ночью опускаются на дно. Личиночное развитие длится 33 дня, 
что обусловливается высокими температурами в последней дека-
де июня и первых двух декадах июля.  

Выход сеголеток происходит в середине июля (17.07.07.). Чис-
ленность ювенильных особей в окрестностях нерестовых водо-
емов составила от 276 до 424 особей. Причем у водоема с чис-
ленностью личинок 512 особей — численность сеголеток лишь 
на порядок ниже численности личинок [18]. Данный показатель в 
4,5 раза меньше в окрестностях водоема, с большей численно-
стью популяции личинок (1908 особей). 

Питание 
Первые особи обыкновенной жабы с наполненными желудка-

ми отлавливались в нерестовых водоемах, причем ими были сам-
цы не участвующие в спаривании. Жабы в состоянии амплексуса, 
осуществляющие движения к нерестовым водоемам — не пита-
лись. После откладки икры самки покидали водоем и сразу же 
начинали принимать наземные виды корма, самцы еще на неделю 
оставались в воде и питались в основном беспозвоночными, ве-
дущими водный или полуводный образ жизни. 

Диета обыкновенной жабы представлена беспозвоночными 
животными, наиболее предпочтительным видом корма для Bufo 
bufo являются представители муравьев (Formicidae) с длиной те-
ла от 3,71 до 10,79 мм. Соответственно они составили 72,25 % от 
общего числа пойманных беспозвоночных животных. В желудке 
одной особи встречалось до 100 экземпляров муравьев. Самыми 
крупными жертвами являются личинки чешуекрылых и усачи. 
Максимальная длина тела у экземпляров в пищевых пробах со-
ставила 44,17 мм у личинки бражника и 22,49 мм. у усачей. Такие 
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крупные насекомые учтены в желудках взрослых самок с длиной 
тела 86 мм и весом 64,5 г. (n = 8). В диете обыкновенной жабы 
чаще встречаются герпетобионты, в связи с охотой на поверхно-
сти почвы в нижних ярусах растительности. Фиксировались в пи-
тании Bufo bufo беспозвоночные с защитными приспособлениями 
(представители божьих коровок, ос, шмелей). В питании сеголе-
ток обыкновенной жабы наблюдается меньшее разнообразие кор-
мов. Преобладают многохвостки (27,86 %) и представители ори-
ботидных клещей (24,58 %). Часто учитывались мошки (11,48 %) 
и брюхоногие моллюски (8,20 %). Уже у сеголеток в диете начи-
нают встречаться муравьи (4,92 %).  

В питании остромордой лягушки преобладают герпетобионты, 
доминируют личинки чешуекрылых, то и есть медленно передви-
гающиеся животные с мягкими покровами тела. Часто встреча-
ются и быстро двигающиеся беспозвоночные с более грубым хи-
тиновым покровом (наземные пауки, жужелицы). Высок процент 
встреченных влаголюбивых беспозвоночных (наземные моллю-
ски). Такой относительно бедный состав диеты лягушки объясня-
ется её биотопическим размещением; летом Rana arvalis много-
численный или обычный вид на низинных болотах и экотонах с 
ними, что и объясняет представленный качественный и количест-
венный состав рациона лягушки. Наиболее крупным кормовыми 
объектами, учтенными в желудке остромордой лягушки — 
брюшко большого коромысла (51,51 мм) и личинки чешуекрылых 
(28,06 мм), обычно размер жертв не превышает 13 — 15 мм.  

Для выявления кормовых предпочтений углозуба необходимы 
дополнительные исследования. Полученные нами данные из-за не 
большой выборки (n = 8), не позволяют делать категоричные за-
ключения, но исходя из них видно, что диета углозуба представ-
лена малоподвижными беспозвоночными животными, размеры 
которых не превышают 6—7 мм (наземные моллюски и личинки 
чешуекрылых).  
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Выводы 
1. В пределах ПП «Сибирские Увалы» обитает 3 вида земно-

водных. Обыкновенная жаба — обычна, остромордая лягушка — 
редка, сибирский углозуб очень редок. Распределение амфибий 
по территории определяется и во многом зависит от теплообеспе-
ченности, увлажненности и кормности местообитаний, а также от 
специфики экологии данных видов. Наиболее богатые (по видо-
вому разнообразию и обилию) — местообитания сосредоточенны 
в пойме; внепойменные биотопы характеризуются низким обилием 
и ярко выраженным монодоминированием обыкновенной жабы.  

2. Период активности у обыкновенной жабы длится приблизи-
тельно 109 дней, у остромордой лягушки около 100 дней. Из 
спячки амфибии выходят во второй декаде мая, перестают встре-
чаться в первой декаде сентября. Сезонный пик численности при-
ходится на первую половину августа — период высокой влаго-
обеспеченности. Наиболее активна обыкновенная жаба во 2-й час 
ночи, остромордая лягушка в 1-й. Дневная активность отмечена у 
обоих видов. Сеголетки активны в течение суток.  

Таблица 2 
Состав пищи обыкновенной жабы, ПП «Сибирские Увалы»  

(пищевые пробы взяты у молодых и взрослых) 

Пищевые компоненты % от общего 
количества 

Тип Членистоногие (Arthropoda) — 
Класс Насекомые (Insecta) 98 
Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) 23,25 
Жужелицы (Carabidae) 15,42 
Плавунцы (Dytiscidae) 0,08 
Долгоносики (Curculionidae) 2,13 
Божьи коровки (Coccinellidae) 0,27 
Нарывника (Meloidae) 0,16 
Щелкуны (Elateridae) 1,51 
Хищники (Staphylinidae) 1,16 
Водолюбы (Hydrophilidae) 0,05 
Мягкотелки (Cantharididae) 0,22 
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Пищевые компоненты % от общего 
количества 

Листоеды (Chrysomelidae) 
 

0,49 
 Усачи (Monochamus) 0,11 

Мертвоеды (Silphidae) 0,27 
Пилюльщики (Byrrhidae) 1,19 
Навозники (Scarabaeidae) 0,19 
Отряд Настоящие полужесткокрылые 
(Heteroptera) 
 

0,87 

Клопы щитники (Pentatomidae) 0,57 
Водомерки (Gerridae) 0,3 
Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 70,04 
Муравьи (Formicidae) 68,71 
Осы (Eumenidae) 0,54 
Пчелиные (Apidae) 0,3 
Наездники (Ichneumonidae) 0,49 
Отряд Ручейники (Trichoptera) 0,16 
Limnophilidae 0,16 
Отряд Чешуекрылые  (Lepidoptera) 3,54 
Личинки чешуекрылых 3,54 
Отряд Двукрылые (Diptera) 0,14 
Мошки (Simuliidae) 0,03 
Настоящие мухи (Muscidae) 0,03 
Комары (Culicidae) 0,05 
Журчалки (Syrphidae) 0,03 
Класс Многоножки (Myriapoda) 1,94 
Класс Паукообразные (Arachnida) 0,06 
Пауки (Aranei) 0,03 
Сенокосцы (Opiliones) 
 

0,03 
Всего 100 
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Таблица 3 

Состав пищи остромордой лягушки, ПП «Сибирские Увалы» 
(пищевые пробы взяты у молодых и взрослых) 

Пищевые компоненты % от общего 
количества 

Тип Моллюски (Mollusca) 7,92 
Класс Брюхоногие моллюски 7,92 
Тип Членистоногие (Arthropoda) 92,08 
Класс Насекомые (Insecta) 78,89 
Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) 13,98 
Жужелицы (Carabidae) 8,97 
Долгоносики (Curculionidae) 1,06 
Щелкуны (Elateridae) 0,79 
Мягкотелки (Cantharididae) 1,58 
Листоеды (Chrysomelidae) 
 

1,58 
Отряд Настоящие  полужесткокрылые 
(Heteroptera) 1,32 

Клопы щитники (Pentatomidae) 1,32 
Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 1,59 
Муравьи (Formicidae) 1,06 
Наездники (Ichneumonidae) 0,53 
Отряд Стрекозы (Odonata) 0,26 
Коромысла (Aechna) 0,26 
Отряд Чешуекрылые  (Lepidoptera) 59,11 
Личинки чешуекрылых 59,11 
Отряд Двукрылые (Diptera) 2,63 
Настоящие мухи (Muscidae) 0,26 
Класс Многоножки (Myriapoda) 2,37 
Класс Паукообразные (Arachnida) 13,19 
Пауки (Aranei) 10,82 
Сенокосцы (Opiliones) 
 

2,37 
Всего 100 
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3. Для обыкновенной жабы свойственна высокая степень ми-
грации, она населяет увлажнённые, нередко облесенные место-
обитания, в период высокой влагообеспеченности многочисленна 
на верховых кустарничковых торфяных болотах. В приречных 
зеленомошных лесах держится в засушливые периоды лета. 
Сильно заболоченные и сухие местообитания использует как ста-
ции для продвижения по ним к местам размножения и обратно.  

4. Остромордая лягушка предпочитает хорошо увлажненные 
или даже заболоченные местообитания. Максимальное обилие 
Rana arvalis характерно для экотонов низинных болот с темно-
хвойными мелколиственными лесами. На низинных болотах, в 
период высокой влагообеспеченности остромордая лягушка — 
многочисленна, причем это единственные биотопы, в которых 
численность лягушки превышает численность жабы.  

5. Сибирский углозуб встречается в пойменных, хорошо ув-
лажненных биотопах с подстилкой из сфагновых мхов, в частно-
сти на верховых и низинных болотах, в темнохвойных зелено-
мошных пойменных лесах и в экотонах низинных болот с темно-
хвойными мелколиственными лесами. 

6. В популяции обыкновенной жабы преобладают сеголетки. 
Самая малочисленная возрастная группа — молодые, что, воз-
можно, в дальнейшем отразится на численности взрослых. У мо-
лодых особей преобладают самки, среди взрослых соотношение 
полов сдвинуто в сторону самцов. У остромордой лягушки сего-
летки — самая малочисленная возрастная группа. Больше всего 
молодых. Соотношение полов у молодых и взрослых одинаковое 
и сходно с теоретическим.  

7. К размножению обыкновенная жаба приступает в первой 
декаде июня. Пары формируются на пути к нерестовому водоёму. 
Число самцов не участвующих в спаривании в 7 раз превышает 
количество особей принимающих участие в размножении. Икра 
откладывается в сжатые сроки, эмбриогенез длится 8 дней; разви-
тие личинок 33 дня.  

8. По характеру потребления пищи все земноводные на изу-
ченной территории — зоофаги. Обыкновенная жаба является 
мирмекофагом. Преобладают герпетобионты, субдоминантное 
значение в период размножения занимают гидробионты. В диете 
жабы нередко характерны быстро двигающиеся, летающие насе-
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комые, часть из них имеет защитные приспособления. В рационе 
остромордой лягушки также преобладают герпетобионты (личин-
ки чешуекрылых, наземные пауки). Диета сибирского углозуба 
представлена в основном малоподвижными беспозвоночными — 
наземными моллюсками и личинками чешуекрылых. Каннибализм у 
всех трех видов амфибий на данной территории не отмечен.  
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В.П.Стариков, И.М.Слуту  

ЭКОЛОГИЯ ФОНОВЫХ ВИДОВ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

This article reflects the data of research, conducted from 2003 till 
2007. It deals with specific composition, distribution, abundance, pe-
culiarities of reproduction and demographic structure of small mam-
mal background species. 

Введение 
Экология мелких млекопитающих крупных междуречий лес-

ной зоны Западной Сибири, особенно в северной ее части, изуче-
на недостаточно и крайне неравномерно [1 и др.]. Особый инте-
рес представляют территории, где состояние популяций живот-
ных близко к исходному, антропогенные нарушения минимальны. 
Именно к таким территориям относится ПП «Сибирские Увалы». 

Район, материалы и методы 
Парк «Сибирские Увалы» расположен в северной части Ниж-

невартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 
(юг северотаежной подзоны лесной зоны Западной Сибири [2, 3]). 
Работы по изучению мелких млекопитающих проводились в 
2003—2005 гг. (июль); 2006 г. (июнь—август) и 2007 г. (май—
сентябрь). Учеты животных осуществлялись в пределах баз «Глу-
бокий Сабун», «Брусовая» и кордона Сей-Кор-Еган. Всего добыто 
2 289 зверьков, 16 видов. 

Для отлова мелких млекопитающих использовали метод лов-
чих канавок [4, 5]; в переувлажненных биотопах — ловчих забор-
чиков из полиэтиленовой пленки [6 и др.]. Экспериментально до-
казано, что уловистость зверьков с помощью канавок и заборчи-
ков одинакова [7]. Канавки и заборчики были 50-метровой длины. 
Непосредственно для отлова использовали металлические кону-
сы, которые устанавливали по 5 в канавку или вдоль заборчика. 
Кроме этих ловушек, лесных полевок добывали методом ловуш-
ко-линий (давилко-линий) [8, 9 и др.]. Всего отработано 11 690 
конусо-суток и 10 845 давилко-суток. Рукокрылых учитывали с 
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помощью паутинных сетей. Для оценки обилия животных ис-
пользовали балльную шкалу А. П. Кузякина [10]. Пойманных жи-
вотных измеряли, взвешивали [11]. Возрастная структура грызу-
нов сравнительно сложна [12 и др.]. В бесснежный период она 
включает взрослых (adultus), полувзрослых (subadultus) несколь-
ких генераций и молодых (juvenis) животных. Всех добытых жи-
вотных мы объединяли в две группы: зимовавшие и прибылые.  
У грызунов послеплодные пятна могут сохраняться до 5 месяцев 
[13], поэтому для оценки плодовитости, наряду с эмбрионами, 
учитывались и плацентарные пятна. 

При анализе материала рассчитывали коэффициенты видового 
разнообразия Симпсона, Шеннона и Маргалефа для каждого со-
общества, индексы выравненности Шеннона и доминирования 
Бергера-Паркера. Применяли коэффициент сходства сообществ 
по видовому составу, который вычисляли по формуле Чеканов-
ского-Съеренсена [14]. Для проверки значимости различий между 
выборочными совокупностями значений использовали парамет-
рический критерий Стьюдента. 

Статистическая обработка материала проведена по стандартным 
методикам [15] и при помощи компьютерной программы MS Excel. 

Результаты исследования 

Биотопическое размещение и численность 
На территории ПП отловлено: Sorex araneus (обыкновенная 

бурозубка), Sorex caecutiens (средняя бурозубка), Sorex isodon 
(равнозубая бурозубка), Sorex minutissimus (крошечная бурозуб-
ка), Sorex minutus (малая бурозубка), Sorex tundrensis (тундряная 
бурозубка), Neomys fodiens (обыкновенная кутора), Eptesicus nils-
soni (северный кожанок), Clethrionomys rufocanus (красно-серая 
полевка), Clethrionomys rutilus (красная полевка), Microtus agrestis 
(темная полевка), Myopus schisticolor (лесной лемминг), Micromys 
minutus (мышь-малютка), Sicista betulina (лесная мышовка), Ta-
mias sibiricus (азиатский бурундук), Mustela nivalis (ласка).В це-
лом видовой состав парка сходен с таковым заповедников приле-
гающих территорий. Наиболее сходными с нашими данными ока-
зались сообщества мелких млекопитающих Центрально-
Сибирского биосферного заповедника (ICS = 0,75), менее — Верх-
не-Вахского заповедника (ICS = 0,69). 
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С помощью ловчих канавок (заборчиков) учтено 15 видов. 
Группу обычных (фоновых) видов в 2003 г. составили 4 вида: 
средняя, обыкновенная, малая бурозубки и красная полевка. В 
2004 г.: средняя бурозубка, красная и красно-серая полевки. В 
2005 г.: средняя бурозубка, красная и красно-серая полевки и лес-
ной лемминг. В 2006—2007 гг.: средняя и обыкновенная бурозуб-
ки, красная и красно-серая полевки и лесной лемминг. Редкие ви-
ды в учетах: равнозубая, тундряная бурозубки, а также обыкно-
венная кутора и темная полевка; остальные виды отнесены к 
очень редким. 

Основу населения мелких млекопитающих в ПП «Сибирские 
Увалы» составляют грызуны (от 50,3 до 92,2 %). Участие в насе-
лении землероек невелико, за исключением 2003 г., где на их до-
лю приходилось 63,5 % (табл. 1). Сходные тенденции прослежи-
ваются и в материалах Т.М. Елистратовой, работавшей в Верхне-
Тазовском заповеднике [16]. 

На территории парка красная и красно-серая полевки — обыч-
ные виды. В общих уловах мелких млекопитающих в разные годы 
доля красной полевки колебалась от 23,6 до 46,1 %, а красно-
серой — от 1,8 до 43,1 %. В условиях северной тайги в лесобо-
лотном ландшафте в первой половине лета красная и красно-
серая полевки тяготеют к продуктивным облесенным биотопам 
(стациям переживания и размножения). Наиболее высокая чис-
ленность в кедрово-еловом пихтовом зеленомошном пойменном 
лесу (8,3 экз на 100 к/с) и елово-лиственничном брусничном зе-
леномошном пойменном лесу (9,2 экз на 100 к/с). Эта тенденция 
сохраняется и во второй половине лета. В группе болотных био-
топов, особенно открытых, до середины июля, полевки либо не 
встречаются, либо их численность низка. Со второй половины 
лета в период массового размножения и миграций животных чис-
ленность полевок на болотных комплексах увеличивается. В це-
лом, в облесенных биотопах в первой половине лета численность 
красной полевки в 16 раз, а во второй половине лета — в 4 раза 
выше, чем на болотах. Сходные тенденции в биотопических 
предпочтениях лесных полевок наблюдались на протяжении всех 
лет исследования [1, 17, 18]. Лишь однажды, в 2007 г., красная 
полевка по обилию уступала красно-серой. 
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Таблица 1 
Участие видов (%) в населении мелких млекопитающих  

ПП «Сибирские Увалы», 2003—2007 гг. 
Вид 
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База «Брусовая» 
2003 30,0 8,3 13,9 1,8 6,7 1,8 1,0 23,6 1,8 — 1,8 1,8 — 7,5 — 

База «Глубокий сабун» 
2004 — 0,8 10,2 — 4,1 1,7 0,8 46,1 29,0 3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

2006 13,6 5,5 24,4 0,5 4,3 0,8 0,3 32,3 11,9 3,5 0,8 0,3 — 1,5 0,3 

2007 8,0 1,3 20,4 0,4 0,3 0,2 1,8 36,4 21,5 4,8 2,4 0,4 — 1,6 0,5 

Кордон Сей-Кор-Еган 

2005 0,8 0,8 5,1 0,8 — — — 38,6 43,1 5,1 — — — 5,7 — 

По территории парка, среднее 

 10,5 3,4 14,9 0,7 3,0 0,9 0,7 35,5 21,4 3,3 1,1 0,6 0,2 3,4 0,4 

Анализ биотопических предпочтений других мелких млекопи-
тающих выявил следующее. Средняя бурозубка зарегистрирована 
во всех биотопах. Больше всего ее отлавливалось в кедрово-елово 
пихтовом зеленомошном пойменном лесу, где она многочисленна; 
в остальных — обычный вид. И, только, в приречных березово-
ивняково-черемуховых зарослях и на пушицево-сфагновом ни-
зинном болоте — редка. Широко на изученной территории пред-
ставлена и обыкновенная бурозубка, однако по обилию она более 
чем в 2 раза уступала средней бурозубке. Тогда как в других час-
тях ареала (в частности, в Центрально-Сибирском биосферном 
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заповеднике) ее численность превосходит численность средней 
бурозубки [22]. Предпочтительными биотопами для обыкновен-
ной бурозубки явились: приречный лиственнично-елово-кедровый 
хвощевой лес и экотон: черемицево-осоковые заросли — сосново—
березовый зеленомошный лес. Почти повсеместно встречалась 
малая бурозубка, однако лишь в экотоне: черемицево-осоковые 
заросли — сосново-березовый зеленомошный лес она была 
обычным видом, в остальных биотопах — редка. Болота, как пра-
вило, характеризуются бедностью видового состава и обилия 
мелких млекопитающих. 

Такие виды, как крошечная, тундряная, равнозубая бурозубки, 
встречались сравнительно редко или их поимка носила единич-
ный характер. 

Лесной лемминг на изученной территории относительно ред-
кий грызун (в учетах 2003 г. не встречался). В общих уловах мел-
ких млекопитающих в разные годы доля этого зверька колебалась 
от 3,4 до 5,1 %. Относительная численность в 2004—2006 гг. 
варьировала от 0,5 до 1,2 особи на 100 конусо-суток. В 2007 г. 
численность лесного лемминга достигала 3,9 особей на 100 кону-
со-суток. В теплый период года зверьки обнаруживались в самых 
разнообразных биотопах, однако явное предпочтение отдавали 
увлажненным местам обитания с хорошо развитым мохово-
кустарничковым покровом. Эта черта биологии лесного лемминга 
характеризует его и в других частях ареала [19, 20]. Тем не менее, 
на низинных и верховых болотах обилие лемминга в 3—5 раз 
ниже, чем в облесенных местообитаниях. В бору-беломошнике, 
на осоково-вахтовом сфагновом и пушицево-сфагновом низинных 
болотах встречались исключительно животные-мигранты. С мая 
по июль лесной лемминг редок. Во второй половине лета — обы-
чен, его обилие увеличивается более чем в 35 раз. 

На изученной территории основу населения мелких млекопи-
тающих по суммарному обилию составляют сибирские виды и 
транспалеаркты (около 80 %) (рис. 1). Подобный тип фауны свой-
ственен Центрально-Сибирскому природному биосферному запо-
веднику (Красноярский край) и Верхне-Тазовскому заповеднику 
(ЯНАО) [21, 22]. Участие в населении европейских видов и тунд-
рово-лесостепных реликтов в 4 раза меньше. 
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Рис. 1. Вклад различных типов фаун  

(по обилию — особей на 100 к/с) в населении мелких  
млекопитающих ( %) ПП «Сибирские Увалы» 

 
По мере удаления вглубь парка наблюдается резкое обеднение 

видового состава мелких млекопитающих (2005 г.). Напротив, 
вблизи крупных рек, где образуются обширные поймы, отличаю-
щиеся богатством растительных сообществ, количество видов 
резко увеличивается (2003 г.) (рис. 2). Индекс Бергера-Паркера 
выражает относительную значимость наиболее обильного вида. С 
2004 по 2007 гг. индекс доминирования Бергера-Паркера почти не 
изменялся, что позволяет судить о стабильном доминировании 
одного вида (в частности, красной полевки). В отличие от других 
стационаров, база «Брусовая» (2003 г.), характеризуется, богаты-
ми по продуктивности биотопами, что приводит к увеличению 
видового разнообразия и уменьшению значимости отдельных до-
минирующих видов. Выравненность — равномерность распреде-
ления видов по их обилию в сообществе. Выравненность макси-
мальна, если все виды в сообществе имеют равное обилие, и ми-
нимальна, когда один вид имеет обилие, превышающее обилия 
всех остальных видов, которые имеют только по единице обилия 
[14]. В 2004, 2005 и 2007 гг. мы наблюдали более низкие показа-
тели выравненности, что говорит о том, что в населении мелких 
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млекопитающих одному или нескольким видам принадлежит рез-
ко более высокое значение обилия. Вероятно это связано со спе-
цификой погодных условий в эти годы. 2003 и 2006 гг., характе-
ризуются большей выравненностью видового состава, т.е. значе-
ния количества отловленных особей разных видов максимально 
близки друг к другу (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотоношение числа видов, обилия и статистических 
индексов биоразнообразия, 2003—2007 гг. (1—15 июля) 

Видовое разнообразие не одинаково в различные сезоны года. 
Оно меняется от весны к осени. Весной и в начале лета отлавли-
ваются только отдельные виды, относящиеся в большей степени к 
сибирскому типу фауны. Максимум видового богатства прихо-
дится на первую половину июля и вторую половину августа. Ве-
роятно, это связано с массовым выходом сеголеток из нор. К осе-
ни наблюдается снижение видового разнообразия за счет резкого 
похолодания и вследствие этого уменьшения попадаемости в ло-
вушки некоторых видов (рис. 3). Кривая выравненности сооб-
ществ плавно снижалась от весны к осени, за счет быстрого на-
растания количества особей отдельных видов. 
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Рис. 3. Индексы разнообразия и обилие весной,  
летом и осенью, 2007 г. 

Кривую доминирования — разнообразия можно использовать 
для оценки влияния нарушений на видовую структуру. Чем круче 
падает кривая, тем меньше общее разнообразие и сильнее доми-
нирование одного или нескольких видов [14]. Ранговое распреде-
ление по обилию видов в различных типах биотопов выражается 
плавными кривыми на графике, что говорит о высоком видовом 
разнообразии. В темнохвойных зеленомошных пойменных лесах 
распределение ранг-обилие резко отличается за счет выделения 
абсолютного доминантного вида — красной полевки (рис. 4).  
В остальных биотопах распределение по обилию видов сходно. 
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Рис. 4. Ранговое распределение по обилию видов, 2003—2007 гг. 

Размножение 
Лесные полевки. Размножение лесных полевок на изученной 
территории в 2007 г. началось во 2 – 3 декаде мая. В первой и 
второй половине июля все перезимовавшие самки красной полев-
ки либо вынашивали эмбрионы, либо имели плацентарные пятна 
(50 %). Во второй половине июля начинают встречаться самки-
сеголетки с эмбрионами (3,4 %), а в первой декаде августа от-
дельные перезимовавшие самки совмещали эмбриогенез и имели 
плацентарные пятна. Их доля не превышала 8 %; участие в раз-

С. rutilus 
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множении самок-сеголеток в этот период возросло в 3 раза и со-
ставило 10,7 %. Прибылые самки размножались и во второй по-
ловине августа, однако, интенсивность этого процесса к концу 
августа падает до 4,3 %. В первой декаде сентября размножаю-
щихся самок-сеголеток не зарегистрировано. В то же время среди 
перезимовавших животных встречались самки не только с пла-
центарными пятнами, но и с эмбрионами (4  3 мм). Сходные 
тенденции в динамике размножения отмечены и для красно-серой 
полевки с той лишь разницей, что перезимовавшие самки, со-
вмещающие беременность и лактацию встречались лишь в по-
следней декаде августа – первой декаде сентября. Резорбция эм-
брионов встречалась как у красной так и у красно-серой полевок. 
У 11,5 % перезимовавших самок красной полевки наблюдалась 
резорбция эмбрионов (n = 52). Для красно-серой полевки этот 
показатель составил 19 % (n = 21). В группе прибылых самок обо-
их видов резорбция отсутствовала. 

Таблица 2 
Плодовитость красной полевки ПП «Сибирские Увалы»  

(база «Глубокий Сабун»), 2007 г. 
Количество эмбрионов  
(плацентарных пятен) Возрастная 

группа n 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M ± m 

Перезимовавшие 45 1 1 3 17 14 5 1 2 — 1 6,73±0,23 
Сеголетки 6 1 — 2 3 — — — — — — 5,17±0,48 

Процесс размножения лесных полевок в ПП «Сибирские Ува-
лы» в 2007 г. закончился во второй половине сентября. Плодови-
тость красной полевки среди перезимовавших животных неук-
лонно возрастала от весны (6,0 эмбрионов) к осени (7,67 эмбрио-
нов) (статистически недостоверно). У красно-серой полевки мак-
симальные значения этого показателя зарегистрированы во вто-
рой половине лета (6,5 эмбрионов). Плодовитость перезимовав-
ших самок выше (табл. 2, 3). Это характерно как для красной, так 
и для красно-серой полевок с достоверностью в 95 %. Средние 
значения плодовитости перезимовавших и самок-сеголеток крас-
ной полевки выше этого показателя у красно-серой полевки (при 
уровне достоверности от 90 до 98 %). Эта тенденция наблюдалась 
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и в 2006 г., что, очевидно, и определяет некоторое преобладание 
по численности красной полевки над красно-серой на изученной 
территории. В целом, полученные значения плодовитости лесных 
полевок ПП «Сибирские Увалы» близки к соответствующим по-
казателям из других частей ареала [19, 24—27]. 

Таблица 3 
Плодовитость красно-серой полевки ПП «Сибирские Увалы» 

(база «Глубокий Сабун», 2007 г.) 
Количество эмбрионов  
(плацентарных пятен) Возрастная 

группа n 
4 5 6 7 8 9 10 

M ± m 

Перезимовавшие 22 4 9 4 2 1 1 1 5,73±0,34 
Сеголетки 2 1 1 — — — — — 4,5±0,98 

В мае – сентябре активный сперматогенез обнаружен у всех пе-
резимовавших самцов красной полевки. Размеры семенников  
(n = 88) в среднем составляли 10,4  6,5 мм. Около 17 % самцов-
сеголеток (n = 160) в июле – сентябре принимали участие в размно-
жении. Сходные сроки размножения характерны и для красно-серой 
полевки. Размножающиеся самцы-сеголетки зарегистрированы 
лишь в июле и августе. Особенно обращает внимание высокий про-
цент участия их в размножении в июльских учетах (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика средних размеров семенников лесных полевок ПП 

(«Сибирские Увалы», 2007 г.) 
Месяц Вид полёвки. 

Возрастная 
группа n май n июнь n июль n август n сен-

тябрь 
Красная: 
перезимовавшие 
прибылые 
из них половоз-
релые ( %) 

 
24 
— 
 

 
10,3×6,5* 

 

 

 
24 
2 

 
10,5×6,5 
7,0×5,0 
нет 

 
29 
62 
 

 
10,4×6,7 
6,7×4,4 
24,2 

 
10 
77 

 
10,6×6,6 
5,1×3,2 
14,3 

 
1 
21 

 
10,0×6,0 
3,6×2,2 
4,8 

Красно-серая: 
перезимовавшие 
прибылые 
из них половоз-
релые ( %) 

 
3 
— 

 
10,0×6,3 

 
7 
2 

 
10,1×6,6 
7,5×5,0 
нет 

 
18 
10 

 
10,4×6,7 
8,8×6,0 
70,0 

 
9 
71 

 
10,0×6,6 
5,0×3,3 
12,7 

 
1 
23 

 
10,0×7,0 
3,1×1,9 
нет 

* длина и ширина семенников, мм. 
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Обыкновенная и средняя бурозубки. Начало размножения 
средней и обыкновенной бурозубок в 2007 г. на территории ПП 
приходилось на конец первой – начало второй декады мая. В силу 
быстрой рассасываемости плацентарных пятен по размножению 
средней и обыкновенной бурозубок собран ограниченный матери-
ал. Несмотря на небольшой материал, мы можем констатировать, 
что в условиях северной тайги, по меньшей мере, в течение сезона 
размножения возможно у перезимовавших самок средней бурозуб-
ки не менее двух выводков и одного выводка — у самок-сеголеток. 
В конце августа 2007 г., в отличие от 2006 г., отмечено участие в 
размножении самок-сеголеток (2,2 % от всех самок-сеголеток). 
Еще более низкие показатели участия самок-сеголеток в размно-
жении характеризуют обыкновенную бурозубку (0,9 %). Самцы, 
рождения текущего года, в размножении участия не принимают. 

Лесной лемминг. В мае – июне беременные самки нами не ре-
гистрировались, однако в первой декаде июля отлавливались сам-
ки с плацентарными пятнами, а также добывались прибылые 
зверьки. В Карелии (лесная зона) первые молодые зверьки появ-
ляются в уловах с середины июня, но в массе в июле [19]. Если 
учесть, что беременность самок лесного лемминга длится около 
20 дней, и, по-видимому, молодые зверьки приобретают само-
стоятельность в таком же возрасте [23 и др.], то это также позво-
ляет нам считать, что гон леммингов, в нашем случае проходил 
около середины – второй половины мая. В июле практически все 
перезимовавшие самки принимали участие в размножении. В се-
редине – второй половине июля отмечены перезимовавшие самки 
с повторной беременностью. В августе регистрировались взрос-
лые самки лишь с плацентарными пятнами. 

Во второй половине июля приступают к размножению самки-
сеголетки; в августе они составляли 20 % от всех прибылых са-
мок. В первой декаде сентября встречались самки-сеголетки 
лишь с плацентарными пятнами. Таким образом, перезимовавшие 
самки за репродуктивный период приносят два помета, самки-
сеголетки — один. Сходные тенденции участия самок в размно-
жении для Сосьвинского Приобья отмечала Ф.Р.Рамазанова [28], 
для Южной Якутии — Ю.В.Ревин [29]. В то же время В.Б.Федо-
ров с соавторами [30] для Северного Зауралья указывали на воз-
можность перезимовавших самок приносить до трех пометов, 



 143 

прибылых — до двух. Это же подтверждали В.Ф.Лямкин с соав-
торами [31] для Северного Забайкалья. 

В условиях северной тайги Западной Сибири семенники при-
былых самцов (n – 23; 4,4 × 3,0 мм) в июле – сентябре не дости-
гают размеров семенников взрослых самцов (n – 12; 9,8 × 6,3 мм). 
Очевидно, что самцы-сеголетки в размножении текущего года не 
участвуют. Это характерно и для средней тайги Западной Сибири 
[28]. В то же время в других частях ареала лесного лемминга это 
не исключается [19, 31]. 

На изученной территории индивидуальная плодовитость са-
мок лесного лемминга колебалась от 2 до 10 детенышей (резорб-
ция эмбрионов не зарегистрирована). Средний показатель плодо-
витости перезимовавших самок — 4,86 ± 1,93. Плодовитость са-
мок-сеголеток в два раза ниже этого показателя перезимовавших 
самок с достоверностью 90 % (табл. 5). Подобные тенденции в 
плодовитости перезимовавших и самок-сеголеток отмечают и 
другие зоологи [32, 33 и др.]. На протяжении ареала какой-либо 
географической закономерности в средней величине выводка у 
лесного лемминга не наблюдается. Этот показатель чаще изменя-
ется в зависимости от фазы динамики численности [30, 34 и др.]. 

Таблица 5 
Плодовитость лесного лемминга ПП «Сибирские Увалы», 

2004 — 2007 гг. 
Количество эмбрионов (плацентар-

ных пятен) Возрастная 
группа n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M ± m 

Перезимовавшие 7 — 1 1 2 1 1 — — — 1 4,86±1,93 
Сеголетки 6 — 3 1 2 — — — — — — 2,83±0,79 

Половозрастная структура 
Лесные полевки. Возрастная структура популяции тесно связана 
с процессом размножения, его интенсивностью. Относительное 
количество красных полевок в майско-июньских уловах является 
отражением общего хода размножения. В мае и в первой полови-
не июня встречались лишь перезимовавшие животные. Они до-
минируют и во второй половине июня. Однако, уже в первой  
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половине июля соотношение меняется в пользу прибылых зверь-
ков, достигая максимума осенью — 91,7 % (рис. 5). 
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Рис. 5. Соотношение возрастных групп красных полевок  
ПП «Сибирские Увалы» (база «Глубокий Сабун», 2007 г.) 

Сходные тенденции в динамике перезимовавших и прибылых 
характеризуют и красно-серую полевку (рис. 6). В первой декаде 
сентября доля перезимовавших у лесных полевок колеблется  
от 4,9 до 8,3 %. Очевидно, полное обновление популяций проис-
ходит в конце сентября – октябре. 
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Рис. 6. Соотношение возрастных групп красно-серых полевок 
ПП «Сибирские Увалы» (база «Глубокий Сабун», 2007 г.) 

Соотношение полов в популяции красной полевки ближе всего 
характеризуют не участвующие (или частично участвующие) в 
репродуктивном процессе группы (57,7 % составляют самцы воз-
раста subadultus и juvenis). Среди перезимовавших животных 
весной на долю взрослых самцов приходилось 72,7 %, они доми-
нировали и в первой половине лета (70,2 %). Во второй половине 
лета и осенью в связи с затуханием процесса размножения и 
большей элиминацией самцов за счет более высокой их активно-
сти, соотношение полов смещается в пользу перезимовавших са-
мок (соответственно 53,1 и 66,7 %). 

Среди прибылых зверьков красно-серой полевки также преоб-
ладают самцы (57,2 %). Перезимовавшие самцы красно-серой 
полевки доминировали в первую и вторую половину лета (соот-
ветственно 60,0 %, 71,4 % и 64,5 %). Осенью, очевидно, по тем же 
причинам преобладали самки (66,7 %). 
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Обыкновенная и средняя бурозубки. Соотношение возрас-
тных групп в популяциях средней и обыкновенной бурозубок за-
кономерно меняется в течение летнего сезона. Для обыкновенной 
и средней бурозубок прибылые зверьки появляются в уловах во 
второй половине июня. Для средней бурозубки доля прибылых во 
второй половине июня была примерно в 3 раза (рис. 7) больше 
перезимовавших, в то время как у обыкновенной бурозубки соот-
ношение этих возрастных групп отмечено 1:1 (рис. 8). Перезимо-
вавшие зверьки обыкновенной бурозубки регистрировались лишь 
в августе, в сентябре не встречались. 
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Рис. 7. Соотношение возрастных групп средней бурозубки  
ПП «Сибирские Увалы» (база «Глубокий Сабун», 2007 г.) 

Соотношение полов обыкновенной и средней бурозубок зави-
сит от возраста, сезона, года и состояния популяции. Среди пере-
зимовавших животных в конце весны – начале лета ярко выраже-
но преобладание самцов. Это отмечалось нами и в 2006 г. В конце 
лета и осенью у средней бурозубки больше отлавливается самок. 
В течение лета гибель самцов от хищников и других факторов из-
за большей подвижности, несомненно, выше, чем у самок, кото-
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рые в период беременности и при кормлении молодых более 
строго придерживаются индивидуальных участков. С окончанием 
периода размножения территория передвижения самок расширя-
ется, и они чаще попадают в ловушки [35].  
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Рис. 8. Соотношение возрастных групп обыкновенной бурозубки 
ПП «Сибирские Увалы» (база «Глубокий Сабун», 2007 г.) 

Обращает на себя внимание резкое преобладание самок среди 
прибылых животных обыкновенной бурозубки в августе и сен-
тябре. Возможно, это ответная реакция популяции на неблагопри-
ятные температурные воздействия конца весны – начала лета 
2007 г. Перезимовавшие самки на протяжении всего лета уступа-
ют по доминированию самцам. Вероятно, их гибель во время 
размножения, была выше, чем у самцов, особенно в конце мая – 
начале июня. 

Лесной лемминг. В популяции лесного лемминга лишь во вто-
рой половине июля в учетах начинают доминировать прибылые 
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зверьки, максимум приходится на вторую половину августа 
(96 %). В сентябре за счет слабого пополнения молодняком «раз-
бавление» популяции практически прекращается (рис. 9).  
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Рис. 9. Соотношение возрастных групп лесного лемминга  
ПП «Сибирские Увалы» (база Глубокий Сабун, 2007 г.  

Одновременно возрастает отход перезимовавших животных. 
Можно предположить, что обновление популяции завершается в 
течение сентября. Сходные сроки окончания размножения лесно-
го лемминга приводятся для бассейна р.Колымы [36, 37]. В то же 
время в Финляндии, Северном Приобье, Южном Урале этот про-
цесс завершается в августе [28, 32, 38]. 

Соотношение полов в популяции лесного лемминга ПП «Си-
бирские Увалы» рассмотрено нами на материале 2006 и 2007 гг. 
(наиболее полные выборки). Из рассмотрения мы исключили по-
ловозрелых животных, находившихся в состоянии половой ак-
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тивности самцов и размножающихся самок, попадаемость кото-
рых в конусы может быть связана с их двигательной активностью 
[29]. В 2006 г. среди прибылых животных самки преобладали не-
значительно (55 %); в 2007 г. на их долю приходилось 70,8 % 
(рис. 10).  
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Рис. 10. Половая структура популяции лесного лемминга  
ПП «Сибирские Увалы» (база Глубокий Сабун), 2006—2007 гг. 

На преобладание самок в популяциях лесного лемминга неод-
нократно указывали и другие зоологи. Так, в Лапландском запо-
веднике в 1938 г. это явление наблюдал А.Г.Новиков [39], в Фин-
ляндии — Калела и Оксала [40], в Карелии — Э.В.Ивантер [19], 
на северо-востоке Сибири — Ф.Б.Чернявский с соавторами [41], 
на Южном Урале — В.Н.Большаков с соавторами [32, 42], на Ал-
тае — Ю.Ф.Марин [43], в Северном Забайкалье — В.Ф.Лямкин  
с соавторами [31], в Южной Якутии — Ю.В.Ревин [29] и др. 

Выводы 
Итак, на территории ПП «Сибирские Увалы» зарегистрирова-

но 16 видов мелких млекопитающих, относящихся к четырем от-
рядам (насекомоядные, рукокрылые, грызуны и хищные). 

— Группу фоновых животных составили пять видов: обыкно-
венная и средняя бурозубки, красная и красно-серая полевки, 
лесной лемминг. 
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— Наибольшее разнообразие и суммарное обилие зверьков ха-
рактерно для приречных биотопов и богатых по продуктивности 
смешанных лесов. Различные типы болот характеризуются бед-
ностью видового состава и обилия мелких млекопитающих. По 
степени участия различных типов фаун, доминируют сибирские 
виды и транспалеаркты. 

— По мере удаления вглубь парка наблюдается резкое сниже-
ние видового разнообразия мелких млекопитающих. 

— Для всех фоновых видов установлены сроки начала и окон-
чания размножения (вторая половина мая – вторая половина авгу-
ста – первая половина сентября). 

— Установлено, что при общем сходстве величины выводков 
фоновых видов — красной и красно-серой полевок, а также сред-
ней и обыкновенной бурозубок, первые характеризуются более 
высокими темпами размножения. 

— Весной и в первой половине лета в группе лесных полевок 
преобладают перезимовавшие животные, во второй половине ле-
та и осенью — прибылые. Полное обновление их популяций при-
ходится на конец сентября – начало октября. Темпы обновления 
популяции обыкновенной бурозубки выше, чем средней, что мы 
связываем с принадлежностью их к различным типам фаун и спе-
цификой погодных условий весны – начала лета. 

— На изученной территории пик численности лесного лем-
минга приходится на конец лета – начало осени. По годам отно-
сительное обилие не превышало трехкратной величины. 

— В северной тайге Западной Сибири (как и в других частях 
ареала) для лесного лемминга характерно преобладание самок. 
Механизм, определяющий такое соотношение полов, имеет гене-
тическую природу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Приложение 1 

 
Рис.1. Цифровая модель геолого-геоморфологического строения территории ЗПП «Сибирские Увалы»  
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Рис.2. Степень расчлененности территории 

по геоморфологическим профилям



 
Рис.3. Цифровая модель рельефа – 3D 
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Рис.4. Модель-GRID наклонов склонов,  

построенная на основе цифровой модели рельефа



 
Рис.5. Картографическая модель почвенного разнообразия 



 
Рис.6 Цифровая модель природных комплексов  

на основе дешифрирования космического снимка Landsat 
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Приложение 2 

 

 
Рис.1. Фрагмент почвенной карты-схемы дешифрированной  

по космоснимку Landsat 7.0 долины реки Вах 
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Приложение 3 

 
Пример изучения оврага (62º29´46,7´´с.ш., 81º54´54,3´´в.д.) 

Приложение 4 

 
Рис. 1. Пункт отбора проб (болото Центральное 1) 
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Рис. 2. Место отбора проб - П.О.П. 2 

 
Рис. 3. Пункт отбора проб №3 
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Рис. 4. Пункт отбора проб № 4 

 
Рис. 5. Пункт отбора проб № 5  
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Рис. 6. Пункт отбора проб № 6  

 
Рис. 7. Пункт отбора проб № 8 результаты зондировки 
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Рис. 8. Пункт отбора проб № 8 

 
Рис. 9. Место отбора пробы № 9 



 
Рис. 10. Место отбора проб № 10 
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Приложение 5 

         
   
 
 

  
                             

Рис. 1. Болотные экосистемы (вид с вертолета) 
 
 

Фрагмент карты болотного  
массива Сей-Кор-Еган 
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Мерзлотный бугор                                           Рям 

 
Смешанный лес с кедром 

Рис. 2. Основные болотные экосистемы  
и прилегающие к ним экосистемы лесов 
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Приложение 6 

 
Рис. 1. Sparganium angustifolium – ежеголовника узколистного 

 
Рис. 2. Фиотоценоз  Nuphar pumila – кубышки малой 
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Рис. 3. Фитоценоз Sagittaria natans  – стрелолиста плавающего 

 
Рис. 4. Фитоценоз Fontinalis hypnoides – фонтиналиса гипновидного 
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Приложение 7 
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА  

 
Научно-исследовательская экспедиция 2003 г. 

Слева направо: Зиновьев Е.В., Ткаченко С.В., Слуту И.М.,  
Шор Е.Л., Дитц Л.Ю., Кукуричкин Г.М.  

Фото – Смоленцев Б.А.  

 
Научно-исследовательская экспедиция 2004 года (ученые института 
почвоведения и агрохимии СО РАН, института экологии растений 

и животных УрО РАН, СурГУ, УГУ, инспекторский состав ПП) 
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Научно-исследовательская экспедиция 2006 года  

(cлева вторая – Косых Н.В.) 

 
Научно-исследовательская экспедиция 2007 года. 

Верхний ряд слева направо: Диденко И.Н., Биктагиров Р.Р.,  
Свириденко Т.В., Свириденко Б.Ф., Аракелян П. К., Иванцов П.И., 

Коркин С.Е.; нижний ряд справа налево: Григорьев П.Ю,  
Казамкин Р. Г., Матковский А.В., Слуту И.М. 
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