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ИЗУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ЛИНИЙ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ 
 

И.Н. Абрамова, Н.Н. Клименко 

 

ФГБОУ ВО “Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского”, 

Молодёжный, Иркутский район, Иркутская область, Россия 

 

Аннотация. Ячмень яровой считается универсальной культурой, так как в мировом 

земледелии посевные площади данной культуры и ее валовой сбор занимает четвертое место 

среди зерновых культур. Яровой ячмень – наиболее скороспелая и пластичная культура. Она 

предъявляет не высокие требования к почвенно-климатическим условиям в период роста и 

развития, что позволяет возделывать его в различных климатических зонах и получать 

стабильные урожаи по годам. В Иркутской области районировано 7 сортов ярового ячменя, 

из которых в группе раннеспелых районирован один сорт, в группе среднеспелых – шесть 

сортов. В научных учреждениях Сибири изучаются различные сорта и линии ярового 

ячменя, что позволяет выделить лучшие варианты, устойчивые к абиотическим факторам 

окружающей среды. Селекция ярового ячменя направлена на создание высокопродуктивных 

сортов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Иркутской области. В статье 

приводятся результаты исследования четырех образцов ярового ячменя, изучение которых 

проводилось в сравнении со стандартным сортом Ача. Оценка образцов изучалась на учебно-

опытном поле Иркутского государственного аграрного университета, в течение трехлетнего 

периода. В полевых условиях проведена оценка длины вегетационного периода и 

устойчивости к полеганию у изучаемых образцов. В лабораторных условиях  изучен и 

проанализирован отобранный сноповой материал по основным хозяйственно-ценным 

признакам: количественным и качественным показателям, а также была рассчитана 

биологическая урожайность ярового ячменя. Результаты исследований показали, что 

практически по всем изучаемым параметрам за годы изучения был отмечен образец под 

номером четыре.  

Ключевые слова: яровой ячмень, образец, сорт, урожайность, вегетационный период, колос, 

хозяйственно-ценные признаки. 
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Research article 

 

STUDY OF ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS IN SPRING BARLEY 

LINES IN THE IRKUTSK DISTRICT 
 

Irina N. Abramova, Natalya N. Klimenko 

 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk 

region, Russia 

 

Abstract. Spring barley is considered a universal crop, since in world agriculture the acreage of this 

crop and its gross harvest occupy the fourth place among grain crops. Spring barley is the most 

precocious and flexible crop. It does not place high demands on soil and climatic conditions during 

the period of growth and development, which allows it to be cultivated in different climatic zones 

and obtain stable yields over the years. In Irkutsk region, 7 varieties of spring barley have been 

zoned, of which one variety has been zoned in the early-ripening group, and six varieties in the mid-

ripening group. 

Various varieties and lines of spring barley are being studied in scientific institutions in Siberia, 

which allows us to identify the best options that are resistant to abiotic environmental factors. 

Selection of spring barley is aimed at creating highly productive varieties adapted to the soil and 

climatic conditions of Irkutsk region. The article presents the results of the study of four samples of 

spring barley, the study of which was carried out in comparison with the standard Acha variety. The 

evaluation of the samples was studied at the educational and experimental field of Irkutsk State 

Agrarian University, during a three-year period. In the field, the assessment of the length of the 

growing season and the resistance to lodging of the studied samples was carried out. Inder 

laboratory conditions, the selected sheaf material was studied and analyzed according to the main 

economically valuable characteristics: quantitative and qualitative indicators, and the biological 

yield of spring barley was calculated. The results of the research showed that for almost all the 

studied parameters, the sample number four was marked over the years of study. 

Keywords: spring barley, sample, variety, yield, growing season, ear, economically valuable traits 

 

For citation: Abramova I.N., Klimenko N.N. Study of economically valuable traits in spring barley 

lines in the Irkutsk district. “Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA”. 2024; 2 (121): 6-

14. DOI: 10.51215/1999-3765-2024-121-6-14. 

 

Введение. Ячмень яровой (Hordeum sativum L.) относится к числу 

древнейших сельскохозяйственных растений, его происхождение было впервые 

отмечено в Передней Азии. Ячмень яровой считается универсальной культурой, 

так как в мировом земледелии посевные площади данной культуры и ее 

валовой сбор занимает четвертое место среди зерновых культур. Яровой ячмень 

– наиболее скороспелая и пластичная культура. Она предъявляет не высокие 

требования  к почвенно-климатическим условиям в период роста и развития, 

что позволяет возделывать его в различных климатических зонах и получать 

стабильные урожаи по годам [5]. В пределах Иркутской области данная 

культура занимает площади порядка 76.3 тыс. га [2, 9]. 

На территории Российской Федерации зерно ярового ячменя широко 

используется в продовольственных, технических и кормовых целях. Особое 
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значение в настоящее время уделяется ячменю, как пивоваренной и 

диетической культуре. Наряду с этим зерно ячменя используют для 

производства перловой и ячневой круп [1]. В зерне содержатся витамины, 

минералы, сложные углеводы, крахмал, достаточно большое количество 

пищевых волокон, насыщенные жирные кислоты, натуральные сахара и ценная 

клетчатка [10].  

Основным селекционным этапом изучения исходных форм ячменя 

является их сельскохозяйственная оценка. Ежегодно пополняется мировой 

генофонд культуры ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) новыми сортами, 

обладающими различными сочетаниями генов. Селекционеры не 

останавливаются на достигнутом и продолжают работу над новыми сортами. В 

Иркутской области районировано 7 сортов ярового ячменя, из которых в группе 

раннеспелых районирован один сорт, в группе среднеспелых – шесть сортов 

[2, 3]. 

Цель – изучить хозяйственно-ценные признаки ярового ячменя у 

селекционных образцов. 

Материал и методы. Исследования по анализу хозяйственно-ценных 

признаков проводили на опытном поле Иркутского ГАУ в 2020 – 2022 гг., 

расположенном на территории п. Молодежный. Для изучения были отобраны 

четыре лучшие гибридные линии ярового ячменя. Сравнение полученных 

результатов проводили с районированным в Иркутской области сортом “Ача”, 

который является стандартом. Размещение полевых опытов и их комплексная 

оценка проводилась согласно методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [8]. Размещение делянок – рендомезированное. 

Повторность трехкратная. Площадь опытной делянки составляла 5 м2. Посев 

осуществлялся из расчета 6 миллионов всхожих зерен на гектар, рядовым 

способом с междурядьями 15 см [1, 8].  

Технология возделывания общепринятая для лесостепной зоны Иркутской 

области [8]. Отбор снопового материала и его изучение по хозяйственно-

ценным признакам проводили в первой – второй декаде августа, площадь 

учетной делянки составляла 1 м2. Уборку ярового ячменя проводили в фазу 

полной спелости зерновки поделяночно ручным сбором. Урожайность 

убранной культуры приводили к 14% влажности и 100% чистоте [8]. 

Лабораторные исследования выполнены с использованием аппарата Инфралюм 

на кафедре земледелия и растениеводства. 

Почва опытного участка серая лесная, подтип светло-серая, 

слабооподзоленная. По гранулометрическому составу характеризуется на 

границе тяжелого и среднего суглинка. Содержание гумуса опытного поля 

невысокое, в горизонте 0-20 см, оно равно 2.03 %. Пахотный горизонт 

характеризуется мелкокомковатой структурой. Содержание окиси фосфора 2-30 

мг, окиси калия 5-6 мг на 100 г почвы, рН 5.6-6.0 степень насыщенности 

основаниями 80-90% [4, 6]. В период проведения исследований 

агрометеорологические условия были благоприятными для роста и развития 



Абрамова И.Н., Клименко Н.Н. Изучение хозяйственно-ценных признаков… 

2024; 2(121):6-14 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
 

9 

растений ярового ячменя. В начальный период роста и развития растений 

характеризовался достаточным количеством осадков и температурным 

режимом. Вторая половина вегетационного периода отличалась умеренно-

повышенным температурным режимом и достаточным количеством 

осадков [2]. 

Результаты и обсуждения. Ячмень считается самой раннеспелой 

культурой. Однако в условиях Сибири длина вегетационного периода данной 

культуры может увеличиваться в зависимости от суммы активных температур. 

Таким образом, климатические и абиотические условия оказывают 

существенное влияние на продолжительность вегетационного периода. У 

скороспелых сортов вегетационный период роста и развития растений ячменя 

составляет от 79 до 80 дней, у среднеспелых сортов – от 81 до 87 дней. Анализ 

вегетационного периода изучаемых образцов приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Продолжительность вегетационного периода ярового ячменя, дней 

 

Table 1 – The duration of the growing season of spring barley, days 

 

Сорт, образцы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Среднее за 3 

года 

Отклонение 

от стандарта 

“Ача” (стандарт) 78 75 77 77 - 

Образец 1  75 77 76 76 +1 

Образец 2  74 76 75 75 +2 

Образец 3 86 75 81 81 -4 

Образец 4  89 86 87 87 -10 

 

Анализ продолжительности вегетационного периода за годы изучения 

показал, что образцы 1 и 2 по степени созревания относятся к группе 

скороспелых, так как их созревание отмечено на 1-2 дня раньше стандарта. 

Образцы 3 и 4 созревали на 4-10 дней позднее контроля соответственно. 

У всех сортов зерновых культур большое значение уделяется такому 

признаку, как полегание стеблестоя. Устойчивость к полеганию является 

обязательным требованием к сортам интенсивного типа. При этом посевы 

должны быть адаптированы для проведения механизированного комплекса 

мероприятий при возделывании и уборке [1]. 

Оценку устойчивости к полеганию селекционных вариантов проводят по 

пятибалльной шкале (см. табл. 2) [1]. 

К полеганию растений могут приводить разные факторы, в том числе и 

генетические свойства сортов и линий, недостаток освещенности, дожди и 

ветер, избыток влаги, анатомическое строение соломины. Оценку линий к 

полеганию проводили непосредственно перед началом уборки. 

Результаты изучения полегаемости ярового ячменя показали (табл. 2), что 

наиболее устойчивым к полеганию был отмечен образец под номером три. Его 

показатели находились на уровне контроля. Однако остальные варианты также 
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имели достаточно хорошую устойчивость к полеганию по трем изучаемым 

годам. 
 

Таблица 2 – Устойчивость ярового ячменя к полеганию, балл 

 

Table 2 – Resistance of spring barley to lodging, point 

 

Сорт, образцы 2020 г. 2021 г. 2022 г. Среднее за 3 года 

“Ача” (стандарт) 4.0 5.0 4.4 4.5 

Образец 1  4.0 5.0 4.0 4.3 

Образец 2  4.0 5.0 4.0 4.3 

Образец 3 4.0 5.0 4.5 4.5 

Образец 4  4.0 5.0 4.0 4.3 

 

Показатели продуктивной кустистости, длина колоса, число колосков и 

количество зерен в колосе, а также масса зерна с главного колоса и вес 1000 

зерен позволяют получить информацию о структуре выращиваемого урожая. 

На выше перечисленные показатели могут влиять различные абиотические 

факторы, которые оказывают немаловажное значение в повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур. Усредненные данные по 

изучению структуры урожая линий ярового ячменя за три года приведены в 

таблице 3. 

 
Таблица 3 – Структура урожая линий ярового ячменя (2020-2022 гг.) 

 

Table 3 – Yield structure of spring barley lines (2020-2022) 

 

Сорт, образцы 

Длина 

колоса, 

см 

Количество 

колосков 

в колосе, шт. 

Количество 

зерен в 

колосе, шт. 

Масса 

зерна с 1 

колоса, г 

Масса 

1000 зерен, 

г 

“Ача” (стандарт) 5.74 16.21 15.32 0.84 40.67 

Образец 1 7.15 18.15 16.91 0.73 45.80 

Образец 2 6.61 17.84 16.18 0.75 40.94 

Образец 3 5.63 15.71 15.33 0.64 35.81 

Образец 4 7.14 17.62 15.63 0.99 45.85 

 

У исследуемых образцов по количеству колосков и числу зерен было 

отмечено, что контрольный сорт превышал первый и второй образцы. Следует 

также отметить, что у четвертого образца, по этим показателям было отмечено 

превышение контроля, при этом количество зерен в колосе находилось на 

уровне контрольного сорта. Показатель массы зерна с одного колоса превышал 

контроль на 0.15 г лишь у образца 4. По массе 1000 зерен необходимо отметить 

образцы 1 и 4, которые превышали стандарт соответственно на 5.13 и 5.18 г. 

С учетом климатических условий и проведением анализа снопового 

материала за период изучения рассчитывалась биологическая урожайность у 

изучаемых вариантов и контрольного сорта (см. табл. 4). 
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Таблица 4 – Биологическая урожайность линий ярового ячменя (2020-2022 гг.) 

 

Table 4 – Biological yield of spring barley lines (2020-2022) 

 

Сорт, образцы 

Биологическая урожайность, 

т/га 
Среднее за 

3 года 

Прибавка, 

т/га 

Прибавка, 

% 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

“Ача” (стандарт) 4.14 3.88 3.98 4.00 - - 

Образец 1 2.66 3.92 3.79 3.56 -0.44 -11 

Образец 2 3.78 2.97 3.45 3.40 -0.60 -15 

Образец 3 2.34 3.42 3.15 2.97 -1.03 -26 

Образец 4 3.69 4.50 4.28 4.16 +0.16 +4 

НСР05 0.19 0.23 0.17 0.15   

 

В 2020 году у всех изучаемых линий ярового ячменя урожайность была 

отмечена ниже стандартного показателя сорта. В 2021 году у образца 1 и 4 

отмечена незначительная прибавка урожая по отношению к контролю. Образец 

4 ярового ячменя превышал контрольный сорт по биологической урожайности 

на 0.16 т/га от среднего показателя за три года изучения. 

При изучении новых образцов необходимо проводить всестороннюю 

оценку изучаемого материала не только по количественным показателям, но и 

по качественным (см. табл. 5) Разработаны довольно точные методы, 

позволяющие определять содержание белка и технологические свойства зерна 

на различных этапах селекционного процесса [7]. 

 
Таблица 5 – Качественные показатели линий ярового ячменя, % (2020-2022 гг.) 

 

Table 5 – Качественные показатели линий ярового ячменя, % (2020-2022 гг.) 

 

Сорт, линия Протеин Влажность  Сырая клетчатка 

“Ача” (стандарт) 11.72 14.29 2.69 

Образец 1 11.61 14.03 2.06 

Образец 2 11.94 14.43 2.42 

Образец 3 11.39 14.39 1.47 

Образец 4 12.34 14.51 3.01 

 

Содержание белка у образца 4 составляло 12.34%,  и это был наилучший 

показатель среди изучаемых вариантов. Остальные варианты находились в 

пределах стандарта, самый низкий показатель нами отмечен у образца 3. 

Заключение. Анализ проведенных исследований позволил выявить 

образцы 1 и 2, относящиеся по степени созревания к группе скороспелых. 

Наиболее устойчивым к полеганию, у изучаемых вариантов, отмечен образец 

под номером три. Его показатели находились на уровне контроля. Однако 

остальные варианты также имели достаточно хорошую устойчивость к 

полеганию по трем изучаемым годам. По количественным и качественным 

показателям выделен образец четыре. 
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Научная статья 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ  

С ЦВЕТНОЙ МЯКОТЬЮ  

 
С.П. Бурлов, Н.И. Большешапова 

 

ФГБОУ ВО “Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского”, 

Молодѐжный, Иркутский район, Иркутская область, Россия 

 
Аннотация. Создание сортов с красной, синей или фиолетовой кожурой и мякотью клубней 

является новым направлением в селекции картофеля. Сегодня этим активно занимаются в 

Японии, Южной Корее, Южной Америке, Китае, США. Активные работы по скрещиванию 

дикорастущих южноамериканских видов картофеля с культурными сортами и гибридами 

ведут селекционеры Южной Кореи. Поиски направлены на выведение сортов цветного 

картофеля с хорошими вкусовыми качествами и высокими лекарственными свойствами. В 

Южной Корее в последние годы популярен цветной картофель. Рассмотрена урожайность и 

показатели в клубнях картофеля по сортам. Урожайность сортов достаточно высокая. По 

средней за четыре года исследований урожайности можно отметить сорт “Фиолетовый” (20.1 

т/га), “Малибу” (18.6 т/га) и “Бора Велли” (16.4 т/га). Урожайность сортов в 2023 году 

существенно различалась: “Перламутровый” 308 ц/га, “Бора Велли”, Аленький цветочек, 

“Клюква красная”, “Малибу” – 130-160 ц/га, “Ночка”, “Конго”, “Роза Мария”, “Горная роза”, 

“Синяя” х “Виктория”, Перуанский дают урожайность 61-127 ц/га. По содержанию сухого 

вещества и крахмала сорта существенно различались: а) с пониженным содержанием 

крахмала до 11.1-12.2% – “Клюква красная”, “Ночка”, “Горная роза”; среднее содержание 

крахмала имели – “Перламутровый” 14.7%, “Аленький цветочек” 13.9%, “Конго” и “Роза 

Мария” 13,4%, “Синяя” х “Виктория” 13.3%; с повышенным содержанием крахмала 16.4-

16.7% – “Малибу”, “Бора Велли”, “Перуанский”. По кулинарным характеристикам было 

выявлено, что сорта развариваются слабо. Мучнистость у всех сортов восковая. Очень 

вкусные были сорта “Малибу”, “Клюква красная” и “Синяя” × “Виктория”, на “хорошо” 

оценены достоинства остальных сортов. Оценка продуктивности, структуры урожая и 

качественных признаков сортов “цветного” картофеля показала, что исследуемые сорта 

имеют достаточно высокие урожайные и кулинарные свойства и могут быть использованы в 

частных, фермерских хозяйствах Иркутской области. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, масса клубня, число клубней, крахмал, вкус 
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POTATO PRODUCTIVITY CHARACTERISTICS WITH COLORED PULP 
 

Sergyi P. Burlov, Nadezhda I. Bolsheshapova 

 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Molodezhny, Irkutsk district,  

Irkutsk region, Russia 

 
Abstract. The creation of varieties with red, blue or purple skin and tuber pulp is a new direction in 

potato breeding. Today, this is actively being done in Japan, South Korea, South America, China, 

and the USA. South Korean breeders are actively working on crossing wild South American potato 

species with cultivated varieties and hybrids. The search is aimed at breeding varieties of colored 

potatoes with good taste and high medicinal properties. В Южной Корее в последние годы 

популярен цветной картофель. Рассмотрена урожайность и показатели в клубнях картофеля 

по сортам. The yield of the varieties is quite high. According to the average yield over four years of 

research, the Purple variety (20.1 t/ha), Malibu (18.6 t/ha) and Bora Valley (16.4 t/ha) can be noted. 

The yield of varieties in 2023 varied significantly: “Pearl” 308 c/ha, “Bora Valley”, Scarlet Flower, 

“Red Cranberry”, “Malibu” - 130-160 c/ha, “Nochka”, “Congo”, “Rose” Maria”, “Mountain Rose”, 

“Blue” x “Victoria”, “Peruvian” give the yield of 61-127 c/haThe varieties differed significantly in 

the content of dry matter and starch: a) with a reduced starch content to 11.1-12.2% - “Red 

Cranberry”, “Nochka”, “Mountain Rose”; the average starch content was “Pearl” 14.7%, “Scarlet 

Flower” 13.9%, “Congo” and “Rose Maria” 13.4%, “Blue” x “Victoria” 13.3%; with a high starch 

content of 16.4-16.7% – “Malibu”, “Bora Valley”, “Peruvian”. According to culinary 

characteristics, it was revealed that the varieties are poorly cooked. The powderiness of all varieties 

is waxy. The varieties “Malibu”, “Red Cranberry” and “Blue” × “Victoria” were very tasty; the 

merits of the other varieties were rated “good”. The assessment of productivity, yield structure and 

qualitative characteristics of varieties of “colored” potatoes showed that the studied varieties have 

sufficiently high yield and culinary properties and can be used in private farms of Irkutsk region. 

Keywords: potatoes, yield, tuber weight, number of tubers, starch, taste. 
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Введение. Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что 

картофель с цветной мякотью является новым направлением в селекции 

культуры. Главная причина популярности цветного картофеля – в его составе. 

У людей, которые ежедневно едят фиолетовые и розовые клубни, укрепляются 

стенки кровеносных сосудов, снижается риск развития атеросклероза и 

онкологических заболеваний. Потому что в такой картошке очень много 

антоцианов – именно они отвечают за яркую окраску мякоти и именно они, по 

мнению врачей, замедляют старение человеческого организма [2, 6]. 

У картофеля с окрашенной антоцианом мякотью содержится в 4 раза 

больше таких антиоксидантов, как зеаксантин и лютеин, чем в клубнях с белой 

или желтой мякотью. У клубней с фиолетовой мякотью антиоксидантная 

способность в 6-7 раз больше чем у клубней с белой или желтой мякотью. 
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Изучение пигментов, окрашивающих мякоть клубней различных образцов 

южноамериканских культурных видов картофеля, показывает, что содержание 

этих пигментов связано с уровнем антиоксидантов; чем насыщеннее окраска, 

тем больше антиоксидантная активность продукта. Каротиноиды присутствуют 

в клубнях всех сортов и видов картофеля только в разном количестве. В 

научных публикациях отмечается, что их количество составляет от 50 до 100 мг 

в 100 г сырой мякоти клубней с белой мякотью и до 2000 мг в клубнях темно- 

жёлтой и оранжевой мякотью. Содержащиеся в клубнях картофеля 

каротиноиды: лютеин, зексантин, виолаксантин относятся к группе 

ксантофиллов [9, 11].  

Мякоть клубней картофеля содержит фенольные соединения, среди 

которых преобладает хлористая кислота, включающая приблизительно 80% от 

общего количества фенольной кислоты. В клубнях с белой и желтой мякотью 

присутствует до 30 мг флавоноидов (антоцианинов) в 100 г сырой мякоти, а в 

клубнях с красной, синей или фиолетовой мякотью их содержится в 2-2.5 раза 

больше. Преобладающие антоцианины в клубнях картофеля с красной и или 

фиолетовой мякотью – катехин и епикатехин [10, 11]. 

Целый неочищенный с полной пигментацией мякоти клубень может 

содержать антоцианинов до 40 мг в 100 г сырого вещества. Красная мякоть 

картофеля содержит гликозид пеларгодин, а фиолетовая, кроме него, содержит 

гликозиды мальвидин, петундин, пионидин и дельфинидин [2, 3]. 

Таким образом, картофель должен рассматриваться как продукт, который 

может иметь высокую антиоксидантную способность в зависимости от сорта [2, 

6, 9]. 

Распространение и селекция картофеля с цветной мякотью. О цветном 

картофеле известно совсем мало. Предположительно родом из Южной 

Америки, из таких стран, как Перу и Боливия, где до сих пор широко 

распространён. Все началось с трудов селекционеров по выведению новых 

диетических сортов этого клубнеплода. В образовании новых сортов 

использовались межвидовые гибриды. Начальный материал взят с материнских 

форм окультуренных видов, произрастающих в Южной Америке. Сегодня на 

торговом рынке в Перу можно встретить более 1000 сортов картофеля. Среди 

них зеленые клубнеплоды размером с грецкий орех, малиновые экземпляры. 

Блюда из них готовят прямо на рынке. Необычный и полезный – это, пожалуй, 

основные аргументы, которые являются движущей силой распространения 

цветного картофеля по всему миру [10, 11]. 

Новое направление в селекции картофеля – создание сортов с красной, 

синей или фиолетовой кожурой и мякотью клубней – сегодня активно 

развивается в Японии, Южной Америке, Китае, США. Активные работы по 

скрещиванию дикорастущих южноамериканских видов картофеля с 

культурными сортами и гибридами ведут, в частности, селекционеры Южной 

Кореи. Поиски направлены на выведение сортов цветного картофеля с 

хорошими вкусовыми качествами и высокими лекарственными свойствами. В 



Бурлов С.П., Большешапова Н.И. Характеристики продуктивности картофеля… 

2024; 2(121):15-25 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
 

18 

Южной Корее в последние годы популярен цветной картофель. И коллекция 

его уже более 15 сортов, отличающихся не только окраской кожуры клубней, 

но и цветом мякоти: от белой и желтой, красной до фиолетовой и меланжевой. 

К тому же цветки у этих сортов декоративны настолько, что растения 

используют для украшения клумб. Профессор Лим Хак-Тэ, занимающийся 

селекцией цветного картофеля, поделился рецептом популярного в Южной 

Корее салата. Клубни цветного картофеля надо тщательно промыть (щеткой), 

нарезать соломкой, выдержать несколько минут в чуть подсоленной воде, 

стряхнуть влагу и заправить соломку сладким фруктовым соусом, 

предпочтительно из киви. Для приготовления сока вымытые клубни разрезают 

на кубики и в смеси с другими овощами или фруктами перерабатывают в 

соковыжималке [11].  

В 2007 году селекционеры из южнокорейского Национального 

университета г. Кангвон привезли цветной картофель на Первый 

международный конгресс ”Картофель. Россия 2007”, прошедший в Москве. 

Накопать и отведать сырой картофель, а также испытать, что такое 

картофельное мыло и картофельная очищающая маска для лица можно было на 

демонстрационных делянках. Тогда же на Первом международном конгрессе 

”Картофель. Россия 2007” принимал участие заведующий сектором селекции 

картофеля СибНИИСХиТ Сергей Николаевич Красников. Он продегустировал 

цветной картофель южнокорейских селекционеров. Сергей Красников 

заинтересовался, попросил у корейцев пару клубней, с ним поделились. После 

мероприятия прошелся по их делянкам, но они все выкопали и увезли, он 

нашел и набрал два-три килограмма клубней и ягод, в которых находятся 

ботанические семена. В итоге у него набралось приличное количество семян. 

Так в сибирскую глубинку и попал картофельный сорт Бора Велли (Bora 

Valley). С этого и началась работа по селекции цветного картофеля в 

Нарымском отделе селекции и семеноводства Сибирского научно-

исследовательского института сельского хозяйства и торфа (СибНИИСХиТ) 

СО РАСХН, находящемся в Колпашево (270 км от Томска) [11, 15].  

Также в России селекцией цветного картофеля занимаются в Московской 

области во “Всероссийском научно-исследовательском институте 

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха”. На базе ”Агрофирмы “КРиММ” 

Тюменской области создан и функционирует опорный пункт ГНУ Уральского 

НИИСХ. Работа по внедрению и размножению новых сортов картофеля 

селекции Уральского НИИСХ проводится также с ”Агрофирмой “СеДеК”, 

Московской области; ООО “НПО ”Сад и огород”, Челябинской области; 

Югорским государственным университетом, ХМАО-Югры; научно-

исследовательскими учреждениями Россельхозакадемии: Удмуртский НИИСХ, 

Приморский НИИСХ, Башкирский НИИСХ [11]. 

Цель – исследовать сорта цветного картофеля и дать оценку 

количественных и качественных показателей картофеля с цветной мякотью. 
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Задачи: 

1) Определена урожайность картофеля. 

2) Изучена структура урожая сортов. 

3) Определено содержание сухого вещества и крахмала в клубнях. 

4) Дана характеристика кулинарных свойств сортов картофеля. 

Материалы и методы. Основные учеты и наблюдения за картофелем 

проводили на опытном поле Иркутского ГАУ, в пос. Молодёжный. В 2018-2022 

году изучалось 5 сортов цветного картофеля: “Малибу”, СВ (“Синяя” × 

“Виктория”), “Сирень” (фиолетовая), “Бора Велли”, “Ночка”. 

В 2023 году исследования расширили до 11 сортов [12, 13, 15]. 

Оценка сортов картофеля производится по следующим показателям. 

Признаки клубней: количество, форма, окраска кожуры, поверхность кожуры, 

окраска мякоти, окраска клубней. Общая урожайность, урожайность товарного 

картофеля. Доля больших, средних и мелких клубней. Содержание сухого 

вещества, крахмала. Кулинарные качества: окраска мякоти, консистенция, 

структура, мучнистость, вкус, изменение окраски во время варки, разваримость. 

Комплекс этих показателей, их взаимосвязь с погодой оказывают влияние на 

урожайность картофеля, на его качество, изменение этих показателей зависит 

от влияния природно-климатических условий [1, 3, 4, 5, 8, 14]. 

Посадку опытов проводили вручную под лопату, по схеме 70 × 35 см, на 

глубину 6-8 см, клубнями без проращивания, клубни семенной фракции. Срок 

посадки картофеля - третья декада мая. Внесение гербицидов и химических 

обработок против болезней и вредителей не проводилось [7, 12]. 

Результаты  и обсуждения. В Иркутском ГАУ селекционерами выведены 

сорта цветного картофеля “Малибу” с красной мякотью, ”Синяя” х “Виктория” 

с фиолетовой мякотью [12, 13, 15]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Клубни сорта “Малибу” 

 

Figure 1 – Tubers of the “Malibu” variety 
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“Малибу” – сорт раннеспелый. Клубни округло-овальные. Кожура и 

мякоть красного цвета. Клубни среднего размера (80-130 г). Содержание сухого 

вещества 24.5%, содержания крахмала до 17.4%. Вкусовые качеств хорошие. 

Разваристость – не разваривается. Рассыпчивость – нормальная. Цвет при варке 

не изменяется. Мучнистость мякоти – восковая [15]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Клубни картофеля “Синяя” × “Виктория” 

 

Figure 2 – Tubers of potato “Blue” × “Victoria” 

 

“Синяя” × “Виктория” - сорт среднеспелого картофеля. Оригинатор сорта 

картофеля Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского. Содержание сухого вещества до 24.5%, крахмал до 14.6%. 

Вкусовые качества – хорошие. Разваримость – средняя. Цвет при варке не 

изменяется [15]. 

Пока разноцветный картофель ученые отдают для выращивания и 

испытаний в частные хозяйства и научные институты.  

Химический состав клубней непостоянен. Он сильно изменяется в 

зависимости от сорта, погодных, агротехнических и почвенных условий 

возделывания, степени зрелости клубней, условий и длительности их хранения. 

Крахмал – основное запасное вещество в клубнях. Содержание его колеблется у 

раннеспелых сортов от 11 до 14%, среднеспелых – от 14.1 до 17.0, у 

позднеспелых – от 18 до 20% и выше. Обычно зрелые средние и крупные 

клубни массой 80-150 г содержат крахмала на 1.5-2.0% больше, чем мелкие и 

недозрелые. Крахмалистость – сортовой признак, проявление которого во 

многом определяется условиями вегетации и технологией возделывания. 

Установлено, что накопление крахмала идет под контролем небольшого числа 

аддитивно действующих генов. Картофель является ценным источником 

витамина C (10–20 мг% и более], группы B (B1, B2, B6], PP и каротиноидов. В 



Burlov S.P., Bolsheshapova N.I. Potato productivity characteristics… 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
2024;2 (121):15-25 

 

21 

процессе варки от 10 до 20% витамина C теряется. При ежедневном 

употреблении в пищу 300 г картофеля суточная потребность в витамине C 

удовлетворяется на 60–70%, B6 – на 36, B1 – на 20, пантотеновой кислоте – на 

16, в витамине B2 – на 8%.  

Всходы картофеля появляются при посадке непророщенными клубнями на 

16-27-й день после посадки, в зависимости от температуры почвы и глубины их 

заделки; при посадке же пророщенными клубнями скороспелых сортов и 

мелкой их заделке всходы появляются на 5-7-й день [5, 12, 14]. 
 

Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля 
 

Figure 1 – Yield of potato varieties 
 

Сорта 
Урожайность, т/га 

2018 г. 2019 г. 2022 г. 2023 г. средняя 

“Малибу” 14.4 15.2 34.4 10.5 18.6 

Фиолетовый 

(“Сирень”) 
14.8 12.6 33.0 - 20.1 

СВ 

(“Синяя×Виктория”) 
14.0 14.3 13.4 6.6 12.1 

“Ночка” 9.8 10.6 - 14.8 11.7 

“Бора Велли” 17.1 15.4 18.1 14.8 16.4 
 

Самым удачным годом для картофеля был 2022 год, когда урожайность 

сортов была очень высокая. По средней за четыре года исследований 

урожайности можно отметить сорт “Фиолетовый” (20.1 т/га), “Малибу” (18.6 

т/га) и “Бора Велли” (16.4 т/га). Высокую продуктивность клубней в 2023 году 

имеет сорт “Перламутровый” (308 ц/га), а остальные сорта дают урожайность 

106-160 ц/га. Массу товарных клубней выше 112-116 граммов имели сорта 

“Перламутровый” и “Малибу” (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Урожайность, структура, характеристики картофеля, 2023 г. 

 

Table 2 – Yield, structure, characteristics of potatoes, 2023 

 

Сорт Урожайность 

средняя, т/га 

Масса 

клубня, г 

Число клуб-

ней, шт./куст 

Крахмал 

средний, % 

Вкус, 

балл 

“Перламутровый”  308 112 5.2 14.7 3.8 

“Бора Велли” 160 82 4.8 16.5 3.6 

“Аленький цветочек” 145 92 4.8 13.9 4.0 

“Клюква красная” 131 84 5.0 11.1 4.2 

“Малибу”  130 116 5.8 16.4 4.2 

“Ночка”  127 88 3.8 11.2 3.4 

“Конго”  121 82 4.5 13.4 3.7 

“Роза Мария” 108 79 4.2 13.4 3.8 

“Горная роза” 106 72 3.8 12.2 3.6 

“Синяя” х “”Виктория 106 72 7.4 13.3 4.0 

“Перуанский”  61 65 3.8 16.7 3.8 
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У остальных сортов клубни средние с массой 65-92 граммов. Число 

клубней в кусте небольшое - 4-7 штук на куст. Содержание крахмала 

существенно различалось. Низкий крахмал имели клубни сортов “Клюква 

красная”, “Ночка”, “Горная роза” – 11.1-12.2%.  

При оценке сорта “цветного” картофеля, выяснено, что сорт “Малибу” и 

остальные сорта слабо развариваются. Вкусные клубни у сортов “Малибу”, 

“Клюква красная” (4.2), “Синяя” × “Виктория” (4.0) – очень хороший, а 

остальные сорта имеют хороший вкус клубней – 3.4-3.8 баллов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Клубни вареного цветного картофеля 

 

Figure 3 – Tubers of boiled colored potatoes 

 

У всех сортов восковая мякоть. Рассыпчатость мякоти оценена на оценку 

“хорошо” у сортов “Малибу”, “Синяя” × “Виктория”, на 3 балла оценена 

рассыпчатость у остальных сортов.  

Оценка кулинарных качеств показала, что исследуемые образцы имеют 

высокие показатели [12, 15].  

Заключение. Погодные условия во время исследований в целом были 

благоприятные для возделывания картофеля, но отдельные периоды (в период 

всходов, цветения и клубнеобразования) наблюдалась засуха и избыток 

осадков, низкая и высокая температура [1, 4, 5, 12]. 

Рассмотрены урожайность и показатели в клубнях картофеля по сортам:  

1) Урожайность сортов достаточно высокая. По средней за четыре года 

исследований урожайности можно отметить высокую продуктивность сортов 

”Фиолетовый” (20.1 т/га), “Малибу” (18.6 т/га) и “Бора Велли” (16.4 т/га).  

Урожайность сортов в 2023 году существенно различалась: 

“Перламутровый” 308 ц/га, “Бора Велли”, “Аленький цветочек”, “Клюква 

красная”, “Малибу” – 130-160 ц/га, “Ночка”, “Конго”, “Роза Мария”, “Горная 

роза”, “Синяя” х “Виктория”, “Перуанский” дают урожайность 61-127 ц/га. 
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2) По содержанию сухого вещества и крахмала сорта существенно 

различались: 

а) с пониженным содержанием крахмала до 11.1-12.2% – “Клюква 

красная”, “Ночка”, “Горная роза”; 

б) среднее содержание крахмала имели – “Перламутровый” 14.7%, 

“Аленький цветочек” 13.9%, “Конго” и “Роза Мария” 13.4%, “Синяя” х 

“Виктория” 13.3%; 

в) с повышенным содержанием крахмала 16.4-16.7% – ”Малибу”, “Бора 

Велли”, “Перуанский”. 

3) По кулинарным характеристикам было выявлено, что сорта 

развариваются слабо. Мучнистость у всех сортов восковая. Очень вкусные 

были сорта “Малибу”, “Клюква красная” и “Синяя” × “Виктория”, на хорошо 

оценены достоинства остальных сортов.  

Оценка сортов ”цветного” картофеля по количественным и качественным 

признакам показала, что исследуемые сорта имеют достаточно высокие 

урожайные и кулинарные свойства и рекомендуются для использования в 

частных и фермерских хозяйствах Иркутской области. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ САПРОПЕЛЕЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 
 

В.Н. Днепровская, О.И. Шубина 

 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО “Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского”, г. Чита, Россия 

 

Аннотация. В Забайкальском крае сосредоточены  богатейшие запасы озерных сапропелей. 

Благодаря высоким физико-технологическим свойствам  их можно использовать в качестве 

удобрений на всех почвах с низким плодородием. Представленные образцы сапропеля озера 

Иргень согласно протокола испытания по показателям качества соответствуют  техническим 

требованиям, предъявляемым к сырью для производства удобрений и относится к типу А, по 

содержанию пестицидов, микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТУ  

2191-022-00483470 “Удобрения сапропелевые”. По данным исследований в разных регионах 

внесение сапропеля в почву обеспечивает улучшение ее структуры, воспроизводство 

плодородия, способствует снижению расхода воды для полива, повышает урожайность, 

улучшает качество выращиваемых культур, сохраняет свое полезное действие в течение пяти 

и более лет. В результате исследований ЗабАИ выявлено оструктуривающее действие 

сапропеля на почву на уровне навоза. Внесение 40т/га сапропеля под картофель 

способствует улучшению структуры почвы, обеспечивает более устойчивый режим 

увлажнения и формирования высокого урожая. Действие сапропеля на урожайность  

аналогично действию навоза в норме 40т/га  и минеральных удобрений в норме N90Р120К60 

(прибавка 2.4; 2.7т/га). Эффективность сапропеля и навоза возрастает при совместном 

внесении с минеральными удобрениями в норме N90Р120К60, где получена самая высокая 

урожайность – 35.9; 34.9 т/га (прибавка 12.5; 11.5 т/га). По содержанию золы варианты с 

минеральными удобрениями и сапропель + минеральные удобрения были на уровне 

контроля, на остальных вариантах отмечено ее снижение. На всех изучаемых вариантах 

показатель  клетчатки  и БЭВ ниже контроля на  0.03-0.38; 1.3-5.6 %. Под действием 

сапропеля происходило накопление в клубнях основных элементов питания – фосфора на  

0.02г/кг, кальция -  0.05г/кг. 

Ключевые слова: Забайкальский край, сапропель, навоз, минеральные удобрения, структура 

почвы, урожайность, качество урожая, плодородие, картофель, влажность 
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named after A.A. Ezhevsky”, Chita, Russia  

 

Abstract. The Trans-Baikal territory contains the richest reserves of lake sapropels. Due to their 

high physical and technological properties, they can be used as fertilizers on all soils with low 

fertility. The presented samples of sapropel from Lake Irgen, according to the test protocol, in terms 

of quality indicators, comply with the technical requirements for raw materials for the production of 

fertilizers and belong to type A; in terms of pesticide content and microbiological indicators, they 

comply with the requirements of TU 2191-022-00483470 “Sapropel fertilizers”. According to the 

research data in different regions, the introduction of sapropel into the soil improves its structure, 

reproduces fertility, reduces water consumption for irrigation, increases productivity, improves the 

quality of crops, and retains its beneficial effect for five or more years.    As a result of Trans-Baikal 

Agricultural Institute's research, the structuring effect of sapropel on the soil at the manure level 

was revealed.   The introduction of 40t/ha of sapropel under potatoes improves the soil structure, 

provides a more stable moisture regime and the formation of a high yield. The effect of sapropel on 

yield is similar to the effect of manure at a rate of 40t/ha and mineral fertilizers at a rate of 

N90Р120К60 (increase 2.4; 2.7t/ha). The effectiveness of sapropel and manure increases when applied 

together with mineral fertilizers in norm N90Р120К60, where the highest yield was obtained – 35.9; 

34.9 t/ha (an increase of 12.5; 11.5 t/ha). In terms of ash content, the variants with mineral 

fertilizers and sapropel + mineral fertilizers were at the control level, while its decrease was noted 

in the remaining variants. In all studied variants, the index of fiber and NFE is lower than the 

control by 0.03-0.38; 1.3-5.6 %. Under the influence of sapropel, the accumulation of basic 

nutrients in tubers occurred – phosphorus by 0.02 g / kg, calcium by 0.05g/kg. 

Keywords: Trans-Baikal territory, sapropel, manure, mineral fertilizers, soil structure, yield, crop 

quality, fertility, potatoes, humidity 

 

For citation: Dneprovskaya V.N., Shubina O.I. The effect of sapropel application on potato yield 

and quality. “Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA”.  2024; 2 (121): 26-37. DOI: 

10.51215/1999-3765-2024-121-26-37. 

 

Введение. Большое влияние на повышение плодородия почв оказывают 

органические удобрения, в частности, навоз. Однако в связи с уменьшением 

поголовья животных объемы навоза резко сократились, и остро встала 

проблема поиска нетрадиционных местных удобрений. Существенным 

резервом для производства органических удобрений является сапропель - 

осадки пресноводных озер, содержащие в своем составе от 15 до 85% 

органического вещества на сухую массу, издавна привлекают внимание 

исследователей.  

В настоящее время недостаточно изучены месторождения сапропели, их 

условия формирования, классификация и химический состав. Запасы 



Dneprovskaya V.N., Shubina O.I.. Еhe effect of sapropel application… 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
2024;2 (121):26-37 

 

28 

сапропелей в России по разным источникам оцениваются от 38 до 250 млрд. м3 

[9, 10].   

Удобрительное действие смесей на основе сапропеля исследовалось еще в 

середине ХХ века. В Ярославской области были проведены опыты по созданию 

различных сапропелевых смесей для повышения урожая картофеля. 

Удобрительное действие сапропеле-навозной смеси оказалось равноценным  

действию чистого навоза и выше,  чем действие чистого сапропеля [11, 12].  

По данным исследований, в разных регионах внесение сапропеля в почву 

обеспечивает улучшение ее структуры, воспроизводство плодородия, 

способствует снижению расхода воды для полива, повышает урожайность, 

улучшает качество выращиваемых культур, сохраняет свое полезное действие в 

течение пяти и более лет.   

В условиях Татарстана внесение сапропеля в почву способствовало 

увеличению урожайности капусты на 3.9-15.3% [5]. 

Полевые опыты в условиях лесостепной зоны Южного Урала показали, 

что применение сапропелевых отложений в качестве удобрения картофеля 

оказывает положительное влияние на почвенное плодородие и урожайность 

клубней [7].   

Данные Тверской ГСХА свидетельствуют, что для повышения 

эффективного плодородия дерново-подзолистых почв легкого 

гранулометрического состава и увеличения урожайности, возделываемых на 

них сельскохозяйственных культур, целесообразно вносить сапропель 

органический как в чистом виде, так и совместно с навозом [2].  

Исследования И.А. Дроздова [4] по выявлению действия сапропелей на 

питательный режим дерново-подзолистой почвы свидетельствуют, что 

внесение сапропеля обеспечивает увеличение содержания подвижных форм 

основных элементов питания в почве. Наибольшее количество нитратного и 

аммиачного азота, фосфатов и калия было выявлено в вариантах с сапропелем, 

внесенном в почву не только совместно с навозом,  но и в чистом виде [4]. 

При внесении сапропеля наблюдается увеличение содержание гумуса на 

0.39%, а при совместном применении с фосфогипсом на 0.42 % [13].  

В Забайкальском крае сосредоточены  богатейшие запасы озерных 

сапропелей. Благодаря высоким физико-технологическим свойствам  их можно 

использовать в качестве удобрений на всех почвах с низким плодородием. 

Представленные образцы сапропеля озера Иргень согласно протокола 

испытания по показателям качества соответствуют  техническим требованиям, 

предъявляемым к сырью для производства удобрений и относятся к типу А, по 

содержанию пестицидов, микробиологическим показателям соответствуют 

требованиям ТУ  2191-022-00483470 “Удобрения сапропелевые”.  

Цель – изучение влияния сапропеля на урожайность картофеля. 

Материалы и методы. Работы проводили в 2009-2011 гг. в учебно-

опытном хозяйстве ЗабАИ. Почва опытного участка – серая лесная. 
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Повторность опыта – четырехкратная. Площадь делянки- 25 м2. Размещение 

вариантов – систематическое. 

Схема опыта предусматривает изучение сапропеля в сравнении с 

полуперепревшим навозом,  минеральными удобрениями и УМС.  

Схема опыта:  

1. Контроль – без удобрения;  

2.Сапропель - 40 т/га; 

3.УМС – 30 т/га; 

4.Навоз - 40 т/га; 

5. Минеральные удобрения N90 P120 K60; 

6.Сапропель 40 т/га + N90 P120 K60; 

7.Навоз - 40 т/га +N90 P120 K60; 

8.УМС - 30 т/га + N90 P120 K60; 

9.Сапропель 40 т/га +птичий помет - 30 т/га. 

Органические удобрения и сапропель вносили вручную под основную 

обработку. Минеральные удобрения - перед культивацией согласно схеме 

опыта. Картофель в опыте возделывали  по общепринятой в зоне агротехнике с 

применением технологий, адаптированных и рекомендованных к конкретным 

почвенно-климатическим условиям. Весновспашка ПН-4-35 на глубину 22-24 

см.  Предпосевная культивация КПЭ-3.8 на глубину 10-12 см. Срок посадки  

картофеля -  24 мая. Норма посадки   – 30 тыс. шт./г. Для посадки использовали 

клубни районированного сорта “Невский”.   

Уход за  посадками картофеля осуществляли в соответствии с 

рекомендациями Зональных систем земледелия Читинской области [6]. В 

период вегетации провели три междурядных культивации и окучивание.  

Уборку и учет урожая  картофеля проводили вручную сплошным способом 

поделяночно. Учеты и наблюдения в исследовании проводили по 

общепринятым методикам [1,3,8,14].  

Результаты и обсуждение. В результате исследований выявлено 

оструктуривающее действие сапропеля на почву на уровне навоза. Внесение 

его под картофель позволило снизить в слое почвы 0-30 см содержание 

почвенных фракций диаметром более 10 мм и увеличить количество более 

ценных агрегатов размером 10-0.25 мм. 

Характеристикой структурного состава почвы (таблица 1) является 

коэффициент структурности (К). В вариантах с сапропелем и навозом он 

составил 2.2 -2.3 (контроль -1.9). 

Важнейший показатель физического состояния  - ее плотность. По данным 

многочисленных исследований наиболее оптимальные условия для роста и 

развития картофеля создаются при  плотности почвы пахотного горизонта – 

1.0-1.2 г/см3.  

Внесение сапропеля существенным образом  изменило плотность 

сложения почвы. 
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Таблица 1 – Изменение структурного состава почвы в посадках картофеля в 

зависимости от  внесения сапропеля 

 

Table 1 – Changes in the structural composition of the soil in potato plantings depending on 

the application of sapropel 
 

Вариант опыта 

Содержание структурных 

фракций, % 
Коэффициент 

структурности 
<0.25 0.25-10 >10 

Контроль - без удобрения 10.9 66.4 22.7 1.9 

Сапропель 40т/га 9.1 70.0 20.9 2.3 

Навоз 40т/га 10.9 70.1 19.0 2.2 
 

В варианте с сапропелем  объемная масса в период вегетации в слое 0-30см 

составляла – 1.18 г/см3., с навозом – 1.15 г/см3 (контроль – 1.24) (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Изменение объемной массы почвы в посадках картофеля в зависимости от 

внесения сапропеля, г/см3 

 

Table 2 – The change in the volume mass of the soil in potato plantings depending on the 

application of sapropel, g/cm3 

 

Вариант опыта 
Слой почвы, см 

0-10 10-20 20-30 0-30 

Контроль- без удобрения 1.20 1.25 1.28 1.24 

Сапропель 40т/га 1.16 1.19 1.20 1.18 

Навоз 40т/га 1.08 1.17 1.19 1.15 
 

Объемная масса почвы  дифференцирована по горизонтам: наименьшее 

уплотнение имеет  почва в варианте с сапропелем  в слое 0-10см – 1.16, с 

навозом – 1.08г/см3 

При изучении внесения органических удобрений,  особенно сапропеля, 

особое внимание обращается на режим влажности почвы. Вегетационный 

период 2009 года характеризовался благоприятным для роста и развития 

картофеля. Осадков выпало 337 мм, при среднемноголетнем показателе 276, 

что превышало норму на 22.0%. Температура воздуха была выше средних 

многолетних значений на 1.40С. Характер распределения осадков в течение 

весенне-летнего периода положительно сказался на запасах продуктивной 

влаги в почве и на формировании достаточно высокого урожая клубней 

картофеля. Дефицита влаги по основным фазам развития не отмечалось. 

В период всходов  количество влаги на контроле снизилось  в слое 0-20 см 

до10.7 мм и в слое 20-40 мм до 27.1 мм, более высокие показатели отмечены в 

варианте с сапропелем 40 т/га – в слое 0-20см – 16.1 мм; в слое 20-40 см – 

38.1 мм (табл. 3).  
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Таблица 3 – Запасы продуктивной влаги в посадках картофеля в зависимости от 

внесения сапропеля, мм 

 

Table 3 – Reserves of productive moisture in potato plantings, depending on the application of 

sapropel, mm 

 

Вариант опыта 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Срок определения 

всходы бутонизация перед уборкой 

Контроль - без 

удобрения 

0-20 

20-40 

10.7 

27.1 

18.0 

47.0 

20.1 

47.5 

Сапропель 40т/га 
0-20 

20-40 

16.1 

38.1 

29.2 

69.4 

21.9 

45.0 

Навоз 40т/га 
0-20 

20-40 

11.8 

33.7 

21.0 

51.5 

18.5 

46.6 

N90 P120 K60 

 

0-20 

20-40 

12.3 

30.4 

23.0 

49.6 

19.2 

44.4 
     

Такое преимущество сохраняется в последующие фазы роста и развития 

растений. Осадки второй половины вегетационного периода сгладили разницу в 

запасах влаги по вариантам  и перед уборкой количество ее составляло в слое 0-

20см  - 18.5 – 21.9мм; в слое 20- 40см – 44.4 – 47.5мм. 

Одно из главных условий получения высокого урожая картофеля – 

обеспечение растений в необходимом количестве усвояемыми  формами азота, 

фосфора, калия.  При сравнительной оценке поступления основных элементов 

питания в почву с сапропелем 40 т/га и навозом 40 т/га отмечено, что внесение 

сапропеля увеличивает поступление питательных веществ, однако уступает 

навозу (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Поступление основных элементов питания в почву с различными 

удобрениями, кг/га 

 

Table 4 – The supply of basic nutrients to the soil with various fertilizers, kg/ha 

 

Вид удобрения 

Норма 

внесения, 

т/га 

Азот Фосфор Калий 

Навоз 40 т/га 30 150 90 180 

Сапропель 

40т/га 
30 110 8 26 

Минеральные 

удобрения.N90 

P120 K60 

- 90 120 60 

 

Содержание подвижных форм питательных веществ в почве во многом 

определялось погодными условиями. Хорошая влагообеспеченность почвы в 

период вегетации создавала хорошие условия накопления нитратов.  В период 
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всходов наибольшее  количество их отмечалось в варианте с внесением 

минеральных удобрений N90 P120 K60 в слое 0-20см  -  44.3; в слое 20-40см  - 

13.4мг/кг почвы и навозом 40 т/га  - 30.3; 5.6 мг/ кг почвы. По мере роста и 

развития растений количество нитратов в почве снижалось, но преимущество 

по их содержанию сохранялось в варианте с минеральными удобрениями. 

Перед уборкой содержание их на всех вариантах возросло,  однако 

значительных различий между вариантами не отмечено.  

В период всходов содержание подвижных форм фосфора в  вариантах 

контроль и с сапропелем 40 т/га  в слое 0-20 см было оптимальным; с навозом 

40 т/га  и минеральными удобрениями N90 P120 K60 – высокое; в слое 20 – 

40см во всех вариантах – высокое. Высокая обеспеченность  во всех вариантах 

отмечалась и в период бутонизации.  

К уборке запасы Р2О5 снизились до оптимального количества за 

исключением варианта с минеральными удобрениями, где наблюдалось 

высокое содержание.  

Обеспеченность обменным калием в период вегетации как в пахотном, так 

и в подпахотном слое почвы  на всех вариантах отмечалась высокая, однако 

наибольшее его количество  было в вариантах с минеральными удобрениями и 

навозом. К уборке запасы калия уменьшились,  особенно на контроле,  и 

составляли в слое 0-20см -107; 20-40см -  97 мг/кг почвы; варианты с навозом 

40 т/га и сапропелем 40 т/га содержали оптимальное количество  в слое 0-20 см   

143-145 мг/кг почвы  и высокое в слое 20-40  183-336 мг/кг почвы. В варианте с 

минеральными удобрениями содержание обменного калия в обоих горизонтах 

отмечалось высокое  205- 314 мг/кг почвы. 

Таким образом, внесение сапропеля оказало влияние  на агрохимические 

показатели почвы -  по содержанию подвижного фосфора и обменного калия 

вариант с сапропелем превышал контроль, однако уступал варианту с навозом. 

Высокая урожайность получена на варианте с УМС (табл. 5) - 26.7т/га 

(прибавка к контролю 4.2т/га). 

Прибавка урожая от сапропеля при норме внесения 40 т/га составила 2.0 

т/га. Действие сапропеля на урожайность  аналогично действию навоза в норме 

40т/га  и минеральных удобрений в норме N90Р120К60 (прибавка 2.4; 2.7 т/га). 

Эффективность сапропеля и навоза возрастает при совместном внесении с 

минеральными удобрениями в норме N90Р120К60, где получена самая высокая 

урожайность – 35.9; 34.9 т/га (прибавка 12.5; 11.5 т/га). Прибавка урожая от 

совместного применения УМС и минеральных удобрений получена ниже – 9.3 

т/га. При совместном применении сапропеля с птичьим пометом  урожайность 

составила -31.2 т/га (прибавка 7.8 т/га).  

Самая высокая масса клубней с 1 гнезда получена на вариантах сапропеля 

и навоза при совместном применении с минеральными удобрениями – 1.296-

1.436 г. 
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Таблица 5 – Урожайность и структура урожая картофеля в зависимости от внесения 

сапропеля 

 

Table 5 – The yield and structure of the potato crop depending on the application of sapropel 

 

Вариант 
Урожай-

ность, т/га 

Масса клубней 

с 1 гнезда, кг 

Фракционный состав клубней,% 

товарная семенная мелкая 

Контроль - без 

удобрения 
23.4 0.935 77.7 18.5 3.8 

Сапропель 40т/га 25.4 1.033 87.7 12.3 0 

УМС 30т/га 27.6 1.103 82.2 16.4 1.1 

Навоз 40т/га 25.8 1.032 61.7 32.2 6.1 

Минеральные 

удобрения 

N90Р120 К60 

26.1 1.060 89.7 10.3 0 

Сапропель 40т/га 

+ N90 P120 K60 
35.9 1.436 60.6 35.9 3.5 

Навоз 40т/га +  

N90Р120 К60 
34.9 1.296 63.3 33.4 3.3 

УМС 30т/га +  

N90Р120 К60 
32.7 1.246 73.7 23.7 2.6 

Сапропель 40т/га 

+птичий помет 

30т/га 

31.2 1.250 85.2 12.9 1.9 

НСР05 2.5     
            

Анализ фракционного состава показал, что больший процент товарных 

клубней получен на вариантах с минеральными удобрениями, сапропелем, и 

сапропель +птичий помет 89.7; 87.7; 85.2 %.    На всех изучаемых вариантах  

отмечено снижение протеина по отношению к контролю  (табл. 6). Наибольшее 

снижение отмечено  на вариантах сапропель в чистом виде, сапропель и навоз 

совместно с    минеральными удобрениями 0.57-0.71%.  

По содержанию золы варианты с минеральными удобрениями и 

сапропель+  минеральные удобрения были на уровне контроля, на остальных 

вариантах отмечено снижение. Показатель  клетчатки  и БЭВ на всех вариантах 

ниже  контроля на  0.03-0.38; 1.3-5.6 %.  

Под действием сапропеля  увеличилось накопление в клубнях основных 

элементов питания – фосфора на  0.02г/кг, кальция – 0.05г/кг. 

Заключение. Одним из резервов повышения плодородия почв и 

урожайности в условиях Забайкальского края является  использование 

сапропеля. Внесение 40т/га сапропеля под картофель способствует улучшению 

структуры почвы, обеспечивает более устойчивый режим увлажнения и 

формирование высокого урожая. Действие сапропеля на урожайность  

аналогично действию навоза в норме 40 т/га  и минеральных удобрений в норме 

N90Р120К60 (прибавка 2.4; 2.7 т/га). 
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Таблица 6 – Химический состав клубней картофеля (естественная влажность) 

 

Table 6 – Chemical composition of potato tubers (natural moisture) 

 

Вариант 

Химический состав картофеля, % В 1кг картофеля содержится 

вода протеин зола клетчатка БЭВ к.ед.,кг пер.пр,г Р,г Са,г 

об. 

эн., 

МГдж 

Контроль- 

без 

удобрения 

 2.16 1.03 0.60 20.49 0.34 15.8 0.29 0.23 3.05 

Сапропель 

40т/га 
78.28 1.59 0.97 0.33 18.83 0.31 11.6 0.31 0.28 2.84 

УМС 30т/га 80.1 1.67 0.82 0.36 17.05 0.28 12.2 0.30 0.29 2.56 

Навоз 40т/га 77.83 1.92 0.84 0.22 19.19 0.32 14.0 0.24 0.26 2.84 

Минеральные 

удобрения 

N 90Р120 К60 

80.09 1.87 1.02 0.40 16.62 0.28 13.6 0.24 0.22 2.54 

Сапропель 

40т/га +  

N90Р120 К60 

81.40 1.45 1.03 0.49 15.63 0.26 10.6 0.27 0.24 2.41 

Навоз, 40т/га 

+  N90Р120 

К60 

82.44 1.48 0.86 0.34 14.88 0.25 10.8 0.25 0.23 2.17 

УМС 30т/га +  

N90Р120 К60 
81.12 1.71 0.93 0.49 15.75 0.20 12.4 0.19 0.28 2.41 

Сапропель 

40т/га 

+птичий 

помет 30т/га 

79.95 1.98 0.87 0.57 16.33 0.28 14.4 0.28 0.22 2.92 

   

Эффективность сапропеля и навоза возрастает при совместном внесении с 

минеральными удобрениями в норме N90Р120К60, где получена самая высокая 

урожайность – 35.9; 34.9 т/га (прибавка 12.5; 11.5 т/га).    По содержанию золы 

варианты с минеральными удобрениями и сапропель+  минеральные удобрения 

были на уровне контроля, на остальных вариантах отмечено снижение. На всех 

изучаемых вариантах показатель  клетчатки  и БЭВ ниже контроля на  0.03-

0.38; 1.3-5.6 %.    Под действием сапропеля происходило накопление в клубнях 

основных элементов питания – фосфора на  0.02г/кг, кальция – 0.05г/кг. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ 

АГРОФИТОЦЕНОЗОВ СВЕРБИГИ ВОСТОЧНОЙ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 
 

А.А. Мартемьянова, Ш.К. Хуснидинов 
 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Молодежный, 

Иркутский район, Россия 
 

Аннотация. В статье отражены результаты исследований биологической эффективности 

совместных агрофитоценозов свербиги восточной со злаковыми растениями: кострецом 

безостым, канареечником тростниковидным, овсяницей луговой, пырейником сибирским 

при различных технологиях возделывания. В совместных агрофитоценозах со свербигой 

восточной наибольшая доля злаковых растений отмечена в травостоях с кострецом безостым 

и канареечником тростниковидным, в среднем – 55.5%. Из злаковых трав наименьшая доля в 

совместных агрофитоценозах со свербигой восточной  отмечена у пырейника сибирского, 

которая составляла в среднем за четыре года вегетации – 30%. Высокая доля свербиги 

восточной в урожае отмечена в совместном посеве с пырейником сибирским – 88%, в третий 

и четвертый годы функционирования, в вариантах опыта с шириной междурядий 45 см. В 

чистом посеве свербига восточная формировала наибольшую продуктивность зеленой массы 

и сухого вещества в третий и четвёртый годы жизни, в среднем 53 и 40 т/га зеленой массы 

соответственно (12.7 и 9.5 т/га сухого вещества). Максимальная продуктивность свербиги 

восточной (54 - 67 т/га зеленой массы, 12.9- 16.6 т/га сухого вещества) в эти годы  достигала  

при применении широкорядных способов посева, с шириной междурядий 45, 60 и 75 см. В 

среднем за четыре года исследований отмечено значительное преимущество совместных 

агрофитоценозов над чистыми посевами злаковых трав и свербиги восточной, показатель 

LER в зависимости от биологических особенностей компонентов посевов и технологий 

возделывания составлял от 1.5 до 3.4. Наиболее высокой конкурентной способностью в 

совместных агрофитоценозах со свербигой восточной обладали кострец безостый, 

канареечник тростниковидный и овсяница луговая. Кострец безостый и канареечник 

тростниковидный наибольший коэффициент конкурентоспособности имели в вариантах 

опыта 60 и 75 см, пырейник сибирский и овсяница луговая в опытах с междурядьями 30, 45 и 

60 см. В среднем за пять лет вегетации совместных агрофитоценозов свербига восточная 

имела высокую конкурентоспособность (CR>1) в совместных посевах с кострецом безостым 

в вариантах опыта с междурядьями 15, 30 , 45 и 75 см (в среднем CR=1.2), с канареечником 

тростниковидным и пырейником сибирским в опытах с междурядьями 45 и 75 см (в среднем 

CR=1.2 и CR=1.4 соответственно), с овсяницей луговой в междурядьях 75 см (в среднем CR=1.4). 

Ключевые слова: свербига восточная, совместные агрофитоценозы, биологическая 

эффективность, конкурентоспособность, продуктивность 
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BUNIAS ORIENTALIS UNDER THE CONDITIONS OF PRE-BAIKAL 
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Anna A. Martemyanova, Sharifzyan K.Khusnidinov  

 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Molodezhny, Irkutsk district,  

Irkutsk region, Russia 

 

Abstract. The article presents the results of research on the biological effectiveness of joint 

agrophytocenoses of the oriental bunias with cereal plants: Bromopsis inermis Holub, Phalaris 

arundinacea, Festuca pratensis, Elymus sibiricus with various cultivation technologies. In joint 

agrophytocenoses with Bunias orientalis, the largest proportion of cereal plants was noted in 

herbages with Bromopsis inermis Holub and Phalaris arundinacea, on average 55.5%. Of the cereal 

grasses, the smallest share in joint agrophytocenoses with Bunias orientalis is noted for Elymus 

sibiricus, which averaged 30% over four years of vegetation. A high proportion of Bunias orientalis 

in the harvest was noted in joint sowing with Elymus sibiricus – 88%, in the third and fourth years 

of operation, in experimental variants with a row spacing of 45 cm. In pure sowing, Bunias 

orientalis formed the highest productivity of green mass and dry matter in the third and fourth years 

of life, on average 53 and 40 t/ha of green mass, respectively (12.7 and 9.5 t/ha of dry matter). The 

maximum productivity of Bunias orientalis (54-67 t/ha of green mass, 12.9- 16.6 t/ha of dry matter) 

in these years was achieved using wide-row sowing methods, with row spacing of 45, 60 and 75 

cm. В среднем за четыре года исследований отмечено значительное преимущество 

совместных агрофитоценозов над чистыми посевами злаковых трав и свербиги восточной, 

показатель LER в зависимости от биологических особенностей компонентов посевов и 

технологий возделывания составлял от 1.5 до 3.4. Bromopsis inermis Holub, Phalaris 

arundinacea and Festuca pratensis had the highest competitive ability in joint agrophytocenoses 

with Bunias orientalis. Bromopsis inermis Holub and Phalaris arundinacea had the highest 

coefficient of competitiveness in the experiment variants 60 and 75 cm, Elymus sibiricus and 

Festuca pratensis in experiments with row spacing 30, 45 and 60 cm. On average, over five years of 

vegetation of joint agrophytocenoses, Bunias orientalis had high competitiveness (CR>1) in joint 

crops with Bromopsis inermis Holub in experimental variants with row spacing of 15, 30, 45 and 75 

cm (average CR=1.2), with Phalaris arundinacea and Elymus sibiricus in experiments with row 

spacing of 45 and 75 cm (on average CR=1.2 and CR=1.4, respectively), with Festuca pratensis 

with row spacing of 75 cm (average CR=1.4). 

Keywords: Bunias orientalis, joint agrophytocenoses, biological efficiency, competitiveness, 

productivity 

 

For citation: Martemyanova A.A., Khusnidinov Sh.K. Biological efficiency of joint 

agrophytocenoses of oriental bunias under the conditions of Pre-Baikal region. “Scientific and 

practical journal “Vestnik IrGSHA”. 2024;2 (121): 38-53. DOI: 10.51215/1999-3765-2024-121-38-53. 

 

Введение. Изучение особенностей взаимоотношений растений в 

фитоценозах является основой для подбора компонентов при создании 

травосмесей. Правильно подобранные компоненты травосмесей, совместимых 

между собой, обеспечивают полноценность агрофитоценозов, более 

рациональное использование растениями подземного и надземного 
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пространства и жизненно необходимых абиотических факторов среды [2,3,11]. 

В своих трудах В.Н. Сукачев отмечал, что изучение взаимоотношений 

между растениями в ценозах необходимо вести по трем направлениям: 1) 

изучение внешней среды; 2) изучение биологических особенностей растений; 3) 

изучение влияния одного растения на другое [13]. 

В настоящее время вопросы ценотической активности многолетних 

растений при совместном возделывании в условиях Предбайкалья остаются 

недостаточно изученными. 

Цель – оценка биологической эффективности совместных 

агрофитоценозов свербиги восточной с многолетними  злаковыми растениями. 

В задачи исследований входило: 

- изучить особенности формирования ботанического состава совместных 

агрофитоценозов свербиги восточной со злаковыми травами; 

- оценить формирование продуктивности агрофитоценозов; 

- определить биологическую эффективность совместных агрофитоценозов; 

- оценить конкурентоспособность многолетних растений в совместных 

агрофитоценозах при различных технологиях возделывания. 

Материал и методика. Исследования проводились на опытном поле 

агрономического факультета ФГБОУ ВО Иркутского ГАУ имени 

А.А. Ежевского. 

Объектом исследований явились одновидовые и совместные 

агрофитоценозы многолетних растений, с первого по пятый годы жизни, при 

различных технологиях возделывания. 

Одновидовые агрофитоценозы: 

1. Кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss.) 

2. Канареечник тростниковидный (Phalaris arundinacea L.) 

3. Пырейник сибирский (Elimus sibiricus L.) 

4. Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) 

5. Свербига восточная (Bunias orientalis L.) 

Совместные агрофитоценозы: 

6. Кострец безостый + свербига восточная 

7. Канареечник тростниковидный + свербига восточная 

8. Пырейник сибирский + свербига восточная 

9. Овсяница луговая + свербига восточная 

Многолетние растения в совместных агрофитоценозах высевались с 

различной шириной междурядий: 15 см, 30 см, 45 см, 60см, 75 см. Компоненты 

совместных агрофитоценозов высевались с раздельным размещением семян, 

через рядок. 

Норма высева семян многолетних растений – рекомендованная в зоне [14], 

в совместных агрофитоценозах уменьшенная в два раза, в соотношении 

компонентов 50:50. 

Почва опытного участка светло-серая лесная. Характеристика 

агропроизводственных свойств светло-серых лесных почв позволяет считать их 
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естественное плодородие низким и неустойчивым [14]. 

Экспериментальные посевы размещались по чистому пару, обработанному 

по общепринятой технологии в регионе, на неудобренном фоне. 

Агротехника экспериментальных агрофитоценозов – общепринятая для 

возделывания многолетних трав в условиях Предбайкалья. В первый год 

функционирования посевов, в целях предотвращения осеменения сорняков, в 

середине вегетации в период массового колошения - цветения сорняков 

проводилось подкашивание. Во второй и последующие годы жизни 

многолетние растения быстро растут и развиваются. Прополка и обработка 

междурядий проводилась по мере необходимости. 

Варианты опытов размещались систематически, в четырехкратной 

повторности. Размер опытных делянок 4 м2.  

Исследования сопровождались учетами, наблюдениями и измерениями в 

соответствии с требованиями методик полевых опытов, принятых в 

кормопроизводстве [4,9]. 

Для оценки конкурентных взаимоотношений растений (Competitive Ratio, 

СR) и определения биологической эффективности совместных 

агрофитоценозов (Lend Equivalent Ratio, LER) использовалась методика, 

предложенная Willey R.W., Rao M.V. [16]. 

Результаты и обсуждение. Анализ классических, общепринятых 

показателей в луговодстве, таких как видовой состав травостоев, урожайность и 

т.п., не дает полного представления о том, как происходит формирование 

продуктивности смешанного фитоценоза, какова эффективность использования 

земельной площади, какое направление конкуренции в растительной 

группировке и насколько совместимы компоненты для выращивания их в 

травосмеси. В этой связи целесообразно использовать математические индексы, 

которые в полной мере характеризуют биологическую эффективность 

смешанного посева [1,10]. 

Видовой состав совместных агрофитоценозов позволяет определить 

процентное содержание каждого компонента в смеси и его влияние на 

формирование уровня урожайности и показателей качества корма. Анализ 

ботанического состава изучаемых агрофитоценозов показал, что доля свербиги 

восточной в урожае изменялась за годы проведения исследований и зависела от 

биологических особенностей злаковых трав, а также ширины междурядий в 

посевах (таблица 1). 

В совместных агрофитоценозах со свербигой восточной наибольшая доля 

злаковых растений отмечена в травостоях с кострецом безостым и 

канареечником тростниковидным, в среднем – 55.5%.  В этих ценозах 

конкурентная способность злаковых компонентов была выше по сравнению со 

свербигой восточной. 
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Таблица 1 – Ботанический состав совместных агрофитоценозов свербиги восточной, % 

(среднее за четыре года использования) 

 

Table 1 – Botanical composition of the joint agrophytocenoses of Bunias orientalis, % 

(average over four years of use) 

 

Агрофитоценозы 
Ширина междурядий, см 

15 30 45 60 75 

Кострец безостый + 

Свербига восточная 

45.7 44.8 41.8 46.0 46.1* 

54.3 55.2 58.2 54.0 53.9* 

Канареечник тростниковидный + 

Свербига восточная 

47.3 42.1 42.7 37.9 47.5* 

52.7 57.9 57.3 62.1 52.5* 

Овсяница луговая + 

Свербига восточная 

51.0 43.8 39.8 33.3 44.7* 

49.0 56.2 60.2 66.7 55.3* 

Пырейник сибирский + 

Свербига восточная 

38.5 29.4 24.4 29.5 32.7* 

61.5 70.6 75.6 70.5 72.3* 

*среднее за два года использования 

 

Наибольшая доля костреца безостого в совместных агрофитоценозах со 

свербигой восточной наблюдалась в вариантах опыта с шириной междурядий 

60 см во второй и четвёртый годы функционирования посевов – 60.5 и 63.5% 

соответственно, что свидетельствует о доминировании данных видов в 

совместном посеве со свербигой восточной. 

Канареечник тростниковидный наибольшую долю в урожае совместных 

агрофитоценозов со свербигой восточной формировал в вариантах опыта 15 см 

и 30 см, во второй и третий годы жизни, в среднем - 64%. 

Из злаковых трав наименьшая доля в совместных агрофитоценозах со 

свербигой восточной  отмечена у пырейника сибирского, которая составляла в 

среднем за четыре года вегетации – 30%. Высокая доля пырейника сибирского 

в урожае совместных агрофитоценозов формировалась во второй год вегетации, 

в вариантах опыта 15 и 60 см, 60.4 и 54.9% соответственно. 

Высокая доля свербиги восточной в урожае отмечена в совместном посеве 

с пырейником сибирским – 88%, в третий и четвертый годы 

функционирования, в вариантах опыта с шириной междурядий 45 см. В 

совместном посеве с овсяницей луговой доля свербиги в урожае составляла 

80%, в четвертый и пятый годы функционирования, в вариантах опыта с 

шириной междурядий 60 см; с канареечником тростниковидным 81% в 

четвертый и пятый годы, в вариантах опыта 60 и 45 см соответственно; с 

кострецом безостым 66% в третий год жизни, в опытах с междурядьями 45 см и 

в 84% в пятый год функционирования, в опытах с шириной междурядий 60 см. 

В среднем за четыре года хозяйственного использования агрофитоценозов  

доля костреца безостого, канареечника тростниковидного, овсяницы луговой в 

совместных посевах составляла 45%, свербиги восточной - 55%, пырейника 

сибирского - 30%, свербиги восточной соответственно – 70%. 

Урожайность растений является одним из основных показателей при 
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оценке потенциала продуктивности и биологической эффективности посевов 

[3, 5]. 

Совместные агрофитоценозы свербиги восточной со злаковыми травами во 

второй год жизни формировали высокую продуктивность зеленой массы и 

сухого вещества. Урожайность зеленой массы и выход сухого вещества 

зависели от видового состава совместных посевов, технологии размещения. 

Продуктивность агрофитоценозов  также менялась в течение четырех лет 

хозяйственного использования (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Продуктивность агрофитоценозов свербиги восточной, т/га 

(среднее за четыре года вегетации) 

 

Table 2 – Productivity of Bunias orientalis agrophytocenoses, t/ha 

(average over four years of vegetation) 

 

Агрофитоценозы  

Ширина междурядий, см Ширина междурядий, см 

зеленая масса сухая биомасса 

15 30 45 60 75 15 30 45 60 75 

Кострец  8.2 9.7 13.1 15.9 12.6 2.2 2.6 3.5 4.2 3.4 

Канареечник  6.6 9.6 16.2 14.6 7.4 1.8 2.6 4.3 3.9 2.5 

Пырейник  2.3 3.0 6.7 7.4 4.9 0.6 0.8 1.8 2.0 1.3 

Овсяница  3.2 4.6 6.0 6.8 5.8 0.9 1.2 1.6 1.8 1.5 

Свербига  16.4 32.0 37.6 47.6 32.8 3.9 7.7 9.0 11.5 7.9 

Кострец + свербига 22.7 27.8 39.6 41.1 37.9* 5.8 7.2 9.9 10.0 9.6* 

Канареечник + свербига 14.9 21.2 34.1 39.6 32.7* 3.8 5.3 8.6 9.9 8.3* 

Пырейник  + свербига 14.1 24.1 41.3 48.8 33.1* 3.5 6.0 10.2 12.0 8.2* 

Овсяница  + свербига 14.8 21.6 31.8 33.7 31.2* 4.3 6.0 8.0 7.8 7.9* 

НСР05 1.2 2.1 0.9 0.9 0.7 0.7 0.1 0.2 0.3 0.2 

*среднее за два года использования 

 

Свербига восточная по сравнению со злаковыми травами является более 

урожайной культурой. В чистом посеве свербига восточная формировала 

наибольшую продуктивность зеленой массы и сухого вещества в третий и 

четвёртый годы жизни, в среднем 53 и 40 т/га зеленой массы соответственно 

(12.7 и 9.5 т/га сухого вещества). Максимальная продуктивность свербиги 

восточной (54 - 67 т/га зеленой массы, 12.9- 16.6 т/га сухого вещества) в эти 

годы  достигала  при применении широкорядных способов посева, с шириной 

междурядий 45, 60 и 75 см. 

В среднем за четыре года хозяйственного использования свербига 

восточная обладала высокой продуктивностью в вариантах опыта с шириной 

междурядий 60 см – 47.7 т/га зеленой массы и 11.5 т/га сухого вещества. 

Кострец безостый и канареечник тростниковидный среди злаковых трав 

формировали большую продуктивность зеленой массы и сухого вещества, чем 

пырейник сибирский и овсяница луговая. Кострец безостый в чистых посевах 

наибольшую продуктивность формировал в третий и четвёртый годы 

функционирования агрофитоценозов. В третий год жизни наибольшая 
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продуктивность костреца безостого наблюдалась в вариантах опыта с 

междурядьями 45, 60 и 75 см – 13.5 т/га, 26.0 т/га, 21.9 т/га зеленой массы 

соответственно. В четвёртый год жизни наибольшая продуктивность зеленой 

массы и сухого вещества костреца безостого формировалась в опытах с 

междурядьями 30, 45 и 60 см – 12.7 т/га, 15.3 т/ га, 18.4 т/га зеленой массы 

соответственно. 

Канареечник тростниковидный в чистом виде наибольшую 

продуктивность формировал во второй, третий и четвертый годы жизни. Во 

второй год жизни наибольшая продуктивность канареечника тростниковидного 

наблюдалась в вариантах опыта с междурядьями 45, 60 и 75 см – 21.8 т/га, 19.6 

т/га, 17.7 т/га зеленой массы соответственно. В третий год жизни наибольшая 

продуктивность зеленой массы и сухого вещества канареечника 

тростниковидного формировалась в опытах с междурядьями 45 и 60 см – 16.3 

т/га, 15.9 т/ га, зеленой массы соответственно. В четвертый год жизни 

наибольшая продуктивность зеленой массы канареечника тростниковидного 

наблюдалась в опытах с междурядьями 30, 45 и 60 см – 13.2 т/га, 18.2 т/ га и 

14.1 т/га зеленой массы соответственно. 

Пырейник сибирский в чистых посевах наибольшую продуктивность 

формировал во второй и четвёртый годы функционирования агрофитоценозов. 

Максимальная продуктивность пырейника сибирского формировалась во 

второй год функционирования агрофитоценозов. Наибольшая продуктивность 

пырейника сибирского во второй год жизни наблюдалась в вариантах опыта с 

междурядьями 45, 60 и 75 см – 7.3 т/га, 11.9 т/га, 9.3 т/га зеленой массы 

соответственно. В четвёртый год жизни пырейника сибирского формировалась 

в опытах с междурядьями 45 и 60 см – 8.3 т/га, 5.4 т/га зеленой массы 

соответственно. 

Овсяница луговая наибольшую продуктивность в чистых посевах 

формировала во второй и  третий годы жизни вариантах опыта с шириной 

междурядий 45, 60 и 75 см. Во второй год жизни продуктивность овсяницы 

луговой составляла 45 см – 6.2 т/га, 60 см – 8.7 т/га и 75 см – 9.2 т/га зеленой 

массы соответственно, в третий год жизни соответственно: 45 см – 8.3 т/га, 60 

см – 8.4 т/га и 75 см – 6.0 т/га зеленой массы. 

В среднем за четыре года функционирования злаковых агрофитоценозов 

кострец безостый, пырейник сибирский и овсяница луговая в чистом посеве 

формовали наибольшую продуктивность зеленой массы и сухого вещества в 

вариантах опыта с шириной междурядий 60 см, канареечник тростниковидный 

в опытах с междурядьями 45 см. 

Совместные агрофитоценозы свербиги восточной со злаковыми травами во 

второй год жизни во всех вариантах опыта формировали большую 

продуктивность зеленой массы и сухого вещества, чем в одновидовых посевах.  

В третий год функционирования совместных агрофитоценозов 

продуктивность зеленой массы, превышающую урожайность одновидовых 

посевов, формировали посевы свербиги восточной с кострецом безостым в 
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вариантах опыта с шириной междурядий 30 и 45 см (40 и 52 т/га 

соответственно) и пырейником сибирским в опытах с междурядьями 45 см 

(54 т/га). 

В четвертый год функционирования совместных агрофитоценозов 

наибольшую продуктивность формировали посевы свербиги восточной с 

пырейником сибирским в вариантах опыта с шириной междурядий 45 см – 

55 т/га. 

В пятый год жизни наиболее продуктивными были агрофитоценозы 

костреца безостого и овсяницы луговой во всех вариантах опыта. Основная 

доля в урожае в данных агрофитоценозах составляла свербига восточная в 

среднем 60%. 

В среднем за четыре года наиболее продуктивными были агрофитоценозы 

свербиги восточной с кострецом безостым и пырейником сибирским в 

широкорядных посевах с междурядьями 45 и 60 см. Однако в совместных 

посевах с пырейником сибирским формирование общего урожая зеленой массы 

происходило за счет свербиги восточной, соотношение доли компонентов в 

урожае составляло: свербига восточная : пырейник сибирский – 70:30%. 

При оценке совместного возделывания культур,  потенциал 

продуктивности которых в чистых посевах существенно различается, 

применяется определение величины отношения земельных эквивалентов (LER) 

[1, 6, 15]. 

Простое сравнение урожайности чистого посева более продуктивной 

культуры свербиги восточной и ее совместных посевов со злаковыми травами 

не подтверждает преимущество последних. Однако  при определении величины 

отношения земельных эквивалентов (LER) по годам исследований позволило 

установить, что совместные агрофитоценозы значительно эффективнее 

используют посевную земельную площадь по сравнению с одновидовыми 

посевами злаковых трав и свербиги восточной (табл. 3, рисунок). 
 

Таблица 3 – Отношение земельных эквивалентов (LER) совместных агрофитоценозов 

свербиги восточной со злаковыми травами (в среднем за четыре года использования) 

 

Table 3 – Land equivalent ratio (LER) of joint agrophytocenoses Bunias orientalis with cereal 

grasses (average for four years of use) 

 

Агрофитоценозы 
Ширина междурядий, см 

15 30 45 60 75 

Кострец + свербига 2.03 1.93 2.00 1.64 1.75* 

Канареечник + свербига 1.71 1.48 1.52 1.58 1.74* 

Пырейник  + свербига 3.04 3.36 2.33 2.01 1.52* 

Овсяница  + свербига 2.86 2.58 2.72 2.12 2.30* 

*среднее за два года использования 
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4
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Овсяница + свербига                                                                                   Пырейник + свербига 

  
Канареечник + свербига                                                                               Кострец + свербига 

Рисунок 1 – Коэффициент LER совместных агрофитоценозов свербиги восточной со злаковыми травами за годы исследований 

Figure 1 – LER coefficient of joint agrophytocenoses Bunias orientalis with cereal grasses over the years of research 
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Практически все агрофитоценозы свербиги восточной со злаковыми 

травами обладали высокой биологической эффективностью совместного 

возделывания, LER>1.  

Исключение составляли совместные агрофитоценозы свербиги восточной с 

канареечником тростниковидным в четвертый год жизни в вариантах опыта 15, 

30, 45 см. В данных посевах значение LER было ниже или равен 1. 

Значение LER менее или равное 1 свидетельствует о том, что совместное 

возделывание данных видов растений неэффективно, поскольку такое же 

количество продуктивности зеленой массы может быть получено в чистом 

посеве компонентов без изменений общей площади посева. 

Во второй и третий годы формирования урожая совместных 

агрофитоценозов свербиги восточной со злаковыми травами в вариантах опыта 

с применением рядовых способов посева с шириной междурядий 15 и 30 см 

отношение земельных эквивалентов в 1.7 – 5.9 раза было больше по сравнению 

с одновидовыми посевами. Наиболее эффективно использовали земельную 

площадь совместные посевы свербиги восточной с пырейником сибирским и 

овсяницей луговой, значение LER которых составляло соответственно 5.9 и 4.2. 

В четвертый и пятый годы жизни биологическая эффективность 

совместных посевов свербиги восточной со злаковыми травами была большей в 

широкорядных посевах. 

В среднем за четыре года исследований отмечено значительное 

преимущество совместных агрофитоценозов над чистыми посевами злаковых 

трав и свербиги восточной, показатель  LER в зависимости от биологических 

особенностей компонентов посевов и технологий возделывания составлял от 

1.5 до 3.4. 

Наибольшей биологической эффективностью обладали совместные 

агрофитоценозы свербиги восточной с овсяницей луговой и пырейником 

сибирским в рядовых посевах. Совместные посевы свербиги восточной с 

кострецом безостым и канареечником тростниковидным имели показатель LER 

в среднем по вариантам опытов 1.9 и 1.6 соответственно. 

Взаимоотношения растений в фитоценозе играют важную роль в 

формировании урожая [5, 7, 8, 12]. 

Основная сложность изучения фитоценотической конкуренции состоит в 

том, что это сложный многофакторный процесс. С одной стороны, это 

“элементарные” процессы конкуренции, ресурсы, а с другой – это целостный 

процесс. Поэтому исследование фитоценотической конкуренции необходимо 

начинать с разработки методики измерений той “конкурентной среды”, которая 

создается жизнедеятельностью фитоценоза в целом [5, 7,8]. 

При этом рассматриваются три возможные ситуации конкурентных 

взаимоотношений компонентов смеси: 1) действительная урожайность видов в 

смеси меньше ожидаемой – взаимное угнетение 2) урожайность каждого 

компонента смеси больше ожидаемой – “взаимная кооперация”; 3) один из 

компонентов имеет большую, второй меньшую урожайность, чем ожидаемая – 
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“компенсация” [12]. 

R.W. Willey, M.V. Rao [19]. предложено определять коэффициент 

конкурентоспособности (CR) для оценки мощности конкуренции, выраженной 

отношением накопленной урожайной массы каждого компонента травостоя 

пропорционально количественной норме их высева в смеси [16]. 

Рассчитанный коэффициент конкурентоспособности злаковых 

компонентов в совместных агрофитоценозах со свербигой восточной 

свидетельствует о значительном их преимуществе во все годы исследований 

(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Коэффициент конкурентоспособности многолетних злаковых растений в 

совместных агрофитоценозах со свербигой восточной (в среднем за пять лет вегетации) 

 

Table 4 - Competitiveness coefficient of perennial cereal plants in joint agrophytocenoses with 

Bunias orientalis (average for five years of growing season) 

 

Агрофитоценозы 
Ширина междурядий, см 

15 30 45 60 75 

Кострец безостый 1.16 0.70 0.84 1.24 1.34* 

Канареечник тростниковидный 0.88 1.18 1.20 1.88 1.45* 

Пырейник сибирский 0.75 1.27 1.51 1.11 0.93* 

Овсяница луговая 0.97 1.62 1.28 1.34 1.51* 

*среднее за пять лет вегетации 

 

Коэффициент конкурентности злаковых растений в совместных 

агрофитоценозах со свербигой восточной зависел от биологических 

особенностей каждого из видов и от технологии возделывания зависимости. В 

агрофитоценозах с рядовым способом посева с шириной междурядий 15 и 30 

см между компонентами возникали сложные конкурентные взаимоотношения в 

первый год жизни, на протяжении всего периода вегетации. 

Наиболее высокой конкурентной способностью в совместных 

агрофитоценозах со свербигой восточной обладали кострец безостый, 

канареечник тростниковидный и овсяница луговая. 

Кострец безостый, канареечник тростниковидный и овсяница луговая 

отличались большой  скоростью линейного роста и формировали высокую 

плотность травостоя и тем самым проявляли виолентные свойства. Во второй 

год жизни в совместных агрофитоценозах со свербигой восточной они 

обладали наибольшим коэффициентом конкурентоспособности СR>2, кострец 

безостый - во всех вариантах опыта, канареечник – в вариантах опыта с 

шириной междурядий 30, 45 и 60 см, овсяница луговая – в 15, 30, 45 и 75 см. 

Овсяница луговая и кострец безостый с третьего по пятый годы жизни 

имели небольшую тенденцию к снижению коэффициента  

конкурентоспособности до значений 0.9-1.2.  

Пырейник сибирский обладал меньшей скоростью линейного роста, 

однако с возрастом в широкорядных посевах формировал хороший травостой в 
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середине и конце вегетации. Пырейник сибирский проявлял патиентные 

свойства выносливости к неблагоприятным условиям произрастания. С первого 

по пятый годы жизни пырейник сибирский имел коэффициент 

конкурентоспособности выше 1 в широкорядных посевах. 

В среднем за пять лет вегетации совместных агрофитоценозов 

наблюдалась общая тенденция повышения конкурентоспособности злаковых 

растений с увеличением ширины междурядий. 

Кострец безостый и канареечник тростниковидный наибольший 

коэффициент конкурентоспособности имели в вариантах опыта 60 и 75 см, 

пырейник сибирский и овсяница луговая в опытах с междурядьями 30, 45 и 60 

см. 

Свербига восточная в совместных агрофитоценозах с многолетними 

злаковыми растениями проявляла выраженные патиентные свойства. Она 

устойчиво переносила негативное влияние сопутствующих компонентов в 

узкорядных агрофитоценозах. Коэффициенты конкурентоспособности свербиги 

восточной в начале вегетации в первый и второй годы жизни были >1 (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Коэффициент конкурентоспособности свербиги восточной в совместных 

агрофитоценозах с многолетними злаковыми растениями 

 

Table 5 – The coefficient of competitiveness of Bunias orientalis in joint agrophytocenoses 

with perennial grasses 

 

Агрофитоценозы 
Ширина междурядий, см 

15 30 45 60 75 

С кострецом  безостым 1.16 0.70 0.84 1.24 1.34* 

С канареечником тростниковидным 0.88 1.18 1.20 1.88 1.45* 

С пырейником сибирским 0.75 1.27 1.51 1.11 0.93* 

С овсяницей луговой 0.97 1.62 1.28 1.34 1.51* 

*среднее за пять лет вегетации  

 

Свербига восточная к пятому году жизни формировала хорошую 

плотность травостоя в совместных агрофитоценозах с кострецом безостым и 

канареечником тростниковидным. Коэффициенты конкурентоспособности 

свербиги восточной в данных агрофитоценозах  были выше 1 в широкорядных 

посевах с применением междурядий 45 см – 2.5 и 1.9 соответственно. 

В среднем за пять лет вегетации совместных агрофитоценозов свербига 

восточная имела высокую конкурентоспособность (CR>1) в совместных 

посевах с кострецом безостым в вариантах опыта с междурядьями 15, 30 , 45 и 

75 см (в среднем CR=1.2), с канареечником тростниковидным и пырейником 

сибирским в опытах с междурядьями 45 и 75 см (в среднем CR=1.2 и CR=1.4 

соответственно), с овсяницей луговой в междурядьях 75 см (в среднем CR=1.4). 

Наибольшая конкурентоспособность свербиги восточной отмечена при ее 

совместном выращивании с кострецом безостым и канареечником 
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тростниковидным в вариантах опыта 60 и 75 см, с пырейником сибирским в 

посевах с междурядьями 45 см, овсяницей луговой 30 см. 

Заключение. В среднем за четыре года хозяйственного использования 

совместных агрофитоценозов доля злаковых растений в формировании урожая 

составляла в среднем 40%, свербиги восточной 60%. Совместные 

агрофитоценозы свербиги восточной со злаковыми травами наибольшую 

продуктивность формировали в широкорядных посевах с междурядьями 45 и 

60 см, обладали высокой биологической эффективностью совместного 

возделывания. Величина отношения земельных эквивалентов (LER) во всех 

вариантах опытов была больше 1, что свидетельствует о значительном 

преимуществе совместных агрофитоценозов над чистыми посевами свербиги 

восточной и злаковых трав. По относительному коэффициенту 

конкурентоспособности (CR) установлено, что при количественном 

соотношении компонентов 50%:50% в совместных посевах свербиги восточной 

со злаковыми травами в течение пяти лет вегетации злаковые растения 

выступают доминантами по отношению к свербиге восточной в рядовых 

посевах. Применение широкорядных посевов способствует снижению 

межвидовой конкуренции компонентов агрофитоценозов. В широкорядных 

посевах свербига восточная проявляла патиентные свойства и с возрастом 

травостоев формировала хороший конкурентоспособный травостой. Наиболее 

подходящими злаковыми растениями для совместного возделывания со 

свербигой восточной в условиях Предбайкалья является кострец безостый и 

канареечник тростниковидный, с применением широкорядных способов посева 

компонентов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ И ОВОЩАХ 

ТЕРРИТОРИЙ Г. ЧИТЫ И ЧИТИНСКОГО РАЙОНА  

 
1Г.Ю. Самойленко, 1Е.А. Бондаревич, 1Н.Н. Коцюржинская, 1О.А. Лескова,  

2И.А. Борискин  

 
1 ФГБОУ ВО “Читинская государственная медицинская академия”, г. Чита, Россия 

2”Забайкальский аграрный институт” – филиал ФГБОУ ВО ”Иркутский государственный 

аграрный университет” им. А.А. Ежевского, г. Чита, Россия 

 

Аннотация. Для оценки степени поступления токсичных элементов в сельскохозяйственную 

продукцию были проведены исследования по содержанию Zn, Cu, Cd и Pb в почвах и в 

овощах (картофель, морковь, свекла), выращенных в частных садовых участках г. Читы и 

Читинского района. Клубни и корнеплоды отбирали внешне здоровые, без гнилостных и 

вирусных повреждений, ровные с фенотипическими признаками сорта.  Для почв этих 

территорий были рассчитаны коэффициенты техногенной концентрации (Кс) и суммарный 

показатель загрязнения (Zс). Почвы исследуемых участков были отнесены к почвам с низким 

уровнем загрязнения. При анализе данных по овощам установлено, что в картофеле 

максимальное содержание было характерно для цинка и кадмия в клубнях, выращенных на 

территории садовых участков п. Каштак. Для моркови накопление тяжелых металлов 

происходило во всех частях корнеплодов, при этом наибольшие концентрации, также 

отмечались для цинка и кадмия в корнеплодах, собранных с садовых участков п. Каштак. У 

свеклы наибольшее содержание элементов отмечалось в сердцевине и нижней части 

корнеплодов, при этом максимума достигали концентрации цинка, кадмия и меди в 

корнеплодах садовых участков п. Антипиха и п. Ильинка.  При сравнении полученных 

данных с ПДК тяжелых металлов в овощах нужно отметить небольшие превышения 

допустимых концентраций меди в сердцевине картофеля, собранного на территории п. 

Биофабрика; цинка – в кожуре картофеля, выращенного на территории мкр. Каштак; кадмия 

– в картофеле и свекле всех исследуемых садовых участков; по свинцу превышений ПДК 

отмечено не было.  
Ключевые слова: почва, овощи, тяжелые металлы, частные садовые участки 
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CONTENT OF HEAVY METALS IN SOILS AND VEGETABLES ON THE 

TERRITORIES OF THE CITY OF CHITA AND CHITA DISTRICT 

 
1Galina Yu. Samoilenko, 1Evgeniy A. Bondarevich, 1Natalya N. Kotsyurzhinskaya,  

1Olga A. Leskova, 2Igor A. Boriskin 

  
1FSBEI HE “Chita State Medical Academy”, Chita, Russia 

2Trans-Baikal Agricultural Institute – branch of FSBEI HE “Irkutsk State Agrarian University 

named after A.A. Ezhevsky”, Chita, y, Russia Россия 

 

Abstract. To assess the degree of entry of toxic elements into agricultural products, studies were 

carried out on the content of Zn, Cu, Cd and Pb in soils and in vegetables (potatoes, carrots, beets) 

grown in private garden plots on the city of Chita and the Chita district. Tubers and root crops were 

selected that were apparently healthy, without putrefactive or viral damage, and that were consistent 

with the phenotypic characteristics of the variety.  For the soils of these territories, the coefficients 

of technogenic concentration (Kc) and the total pollution indicator (Zc) were calculated. The soils 

of the study areas were classified as soils with low levels of contamination. When analyzing data on 

vegetables, it was found that the maximum content in potatoes was typical for zinc and cadmium in 

tubers grown on the territory of garden plots in Kashtak settlement. For carrots, the accumulation of 

heavy metals occurred in all parts of root crops, with the highest concentrations also noted for zinc 

and cadmium in root crops harvested from garden plots in Kashtak settlement. In beets, the highest 

content of elements was observed in the core and lower part of the root crops, while the maximum 

concentrations of zinc, cadmium and copper were reached in the root crops of garden plots in in 

Antipikha and Ilyinka settlements.  When comparing the data obtained with the MPC of heavy 

metals in vegetables, it should be noted that there are slight exceedances of permissible 

concentrations of copper in the core of potatoes harvested on the territory of Biofabrika settlement; 

zinc – in the peel of potatoes grown on the territory of Kashtak microdistrict; cadmium – in potatoes 

and beets of all studied garden plots; no excess of MPC was noted for lead.  
Keywords: soil, vegetables, heavy metals, private garden plots 

 

For citation: Samoilenko G.Yu., Bondarevich E.A., Kotsyurzhinskaya N.N., Leskova O.A., 

Boriskin I.A. Сontent of heavy metals in soils and vegetables on the territories of the city of Сhita 

and Сhita district. “Scientific and practical journal – “Vestnik IrGSHA”. 2024; 2 (121): 54-62. 

DOI: 10.51215/1999-3765-2024-121-54-62. 

 

Введение. Овощи являются одним из основных источников большого 

числа макро- и микроэлементов. Современные тенденции указывают на все 

большее употребление овощей в качестве основного источника питания, вплоть 

до полного отказа от мяса. Но при этом, не нужно забывать о безопасности 

качества сельскохозяйственной продукции, которая напрямую зависит от 

условий ее произрастания [6,9].  

Основным источником элементов для растения является почва. На 

процессы поглощения влияют агрофизические и агрохимические свойства 

почв, динамика почвенных процессов, химические свойства элементов, их 

формы, состояние и транформация их соединений, физиологические 

особенности растений [4]. Если говорить о сельскохозяйственной продукции, 
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то изменение концентрации элементов в почве может изменится в результате 

внесения человеком большого количества удобрений, подкормок и пестицидов 

для повышения урожайности. Более высоким содержанием элементов 

характеризуются растения, произрастающие на почвах геохимических 

аномалий [3, 4] 

Территория г. Читы имеет площадь 538 км² и находится в пределах 

Читино-Ингодинской впадины, окруженной хребтами Черского и Яблоновым. 

Особенности рельефа г. Чита влияют на резкие отличия климатических 

характеристик между впадинами и долинами, с одной стороны, и горными 

хребтами, с другой. Это в свою очередь, оказывает воздействие на характер 

атмосферной циркуляции. Основными источниками загрязнения являются: 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и их золошлакоотвалы, автомобильный, железнодорожный и 

авиатранспорт, предприятия по изготовлению строительных материалов, 

осадки сточных вод, сжигание отходов, воинские части [10]. 

Цель - оценить содержания некоторых тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu) 

в почве и овощах, выращенных в пригородных овощеводческих объединениях 

и на частных садовых участках, расположенных в непосредственной близости 

от г. Читы.  

Материалы и методы. Для исследования были выбраны следующие 

участки в г. Чите и Читинском районе, находящиеся на разном удалении от 

основных городских источников загрязнения (рис. 1): пункт № 1 – п. 

Биофабрика, частные садовые участки; пункт № 2 – п. Атамановка, Читинского 

р-на, частные садовые участки; пункт № 3 – п. Антипиха, Читинского р-на, 

частные садовые участки; пункт № 4 – мкр. Каштак, частные садовые участки; 

пункт № 5 – с. Ильинка Читинского р-на, частные садовые участки.  

Материалом послужили пробы почв и высушенные и измельчённые 

овощи: картофель, свекла, морковь.  

Подготовка и минерализация проб осуществлялись по общепринятым 

методикам [1, 2]. Перед анализом порошки проб овощей взвешивались на 

аналитических весах и подвергали мокрому озолению в присутствии 65 % 

азотной кислоты и 30 % раствора пероксида водорода в соотношении 10:1. 

После растворения проб в 10 мл окисляющей смеси, отбиралась аликвота, 

объёмом 1 мл и в неё добавляли 0.100 мл стандартного раствора соли германия 

с концентрацией 2.50 мг/л. Из полученной пробы на кварцевую подложку 

наносили каплю исследуемого раствора объёмом 10.0 мкл и после 

высушивания пробы помещались в РФА-спектрометр S2 Picofox (Bruker). 

Анализ полученных спектров проводился в программе Spectra PICOFOX, ver. 

7.8.2.0.  

Определение Zn, Cd, Pb и Cu в почве проводили методом инверсионной 

вольтамперометрии на анализаторе ”ТА-Универсал”, методом добавок. Для 

почвенных образцов определяли коэффициент техногенной концентрации 

элементов (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zc) относительно 

подвижных форм тяжелых металлов.   
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Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Microsoft 

Excel 2010 и PAST 3.0. При анализе полученных данных использовали такие 

статистические показатели, как среднее арифметическое и ошибку среднего 

(M±σ), медиану (Ме), минимум и максимум выборки (min/max) 

Результаты и обсуждения. При анализе полученных данных для почв 

исследуемых участков установлено, что большинство образцов имели значения 

Zc менее 15 единиц и были отнесены к территориям с низким уровнем 

загрязнения (таблица 1). Самое низкое значение коэффициента характерно для 

почвы с. Ильинка, которая в силу своей удаленности от территории города, не 

испытывает регулярной и значительной техногенной нагрузки. По величине 

коэффициента концентрации (Кс) почвы участков на территории г. Читы и 

Читинского района также характеризовались низкой степенью загрязненности 

корнеобитаемого слоя. Значения коэффициента концентрации, относительно 

всех элементов, значительно превышали единицу в пунктах, территории 

которых расположены вблизи автодорог либо городского, либо 

междугороднего сообщения: для Zn и  Pb – п. Антипиха и п. Биофабрика; для 

Cd – п. Антипиха и п. Атмановка; для Cu – мкр. Каштак и п. Биофабрика. 

   
Таблица 1 – Значения коэффициента техногенной концентрации (Кс) и суммарного 

показателя загрязнения (Zс) 

 

Table 1 – The values of the technogenic concentration coefficient (Kc) and the total pollution 

index (Zc) 
 

Пункт 
Кс 

Zc 
Zn Cd Pb Cu 

п. Атамановка 1.88 2.92 6.05 0.76 8.85 

п. Антипиха 3.01 4.22 10.61 1.54 16.38 

мкр.  Каштак 2.26 1.05 10.10 1.90 12.31 

п. Биофабрика 3.35 2.39 3.24 1.57 7.54 

с. Ильинка 0.51 2.16 1.83 0.95 2.99 

 

При анализе данных о содержании тяжелых металлов в овощах учитывали 

их ПДК (мг/кг): для Pb – 0.5; для Cu – 5.0; для Zn – 10.0; для Cd – 0.03 [7, 8].  

Согласно литературным данным не все части растений содержат 

одинаковую концентрацию токсичных элементов. Известно, что у картофеля 

большая часть тяжелых металлов накапливается в кожуре, у моркови – в 

сердцевине, у свеклы – в нижней части корнеплода [4, 6]. 

 Согласно проведенным исследованиям установлено, для картофеля было 

установлено следующее (табл. 2). В кожуре отмечалось максимальное 

содержание Zn и Cd, при этом содержание цинка варьировало от 4.83 ± 0.03 до 

10.72 ± 0.04 мг/кг, кадмия – от 0.098 ± 0.0003 до 0.796 ± 0.0006 мг/кг (р<0.05). 

Максимальное содержание отмечено в клубнях, выращенных на территорий 

садовых участков п. Каштак. В сердцевине так же наблюдалась аккумуляция Zn 
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с вариацией от 1.47 ± 0.04 мг/кг до 6.36±0.07 мг/кг (р<0.05) с максимумом 

содержания в клубнях, выращенных на территории п. Биофабрика, и Cd -  от 

3.16±  0.04 мг/кг до 6.57±  0.04 мг/кг, с максимумом в клубнях, собранных на 

территории с. Ильинка. В нижней части клубней отмечались высокие 

концентрации Cd, при этом наибольшая концентрация (8.24 ± 0.06 мг/кг) 

отмечена в клубнях, выращенных на садовых участках п. Биофабрика (табл.2).  

 
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в овощах (мг/кг) 

 

Table 2 – Content of heavy metals in vegetables (mg/kg) 

 

Пункт 

Ово-

щи/ 

эле-

мент 

Кожура Сердцевина Нижняя часть 

Cu Zn Cd Pb Cu Zn Cd Pb Cu Zn Cd Pb 

п. Био-

фаб-

рика 

Карто-

фель 
2.481 3.521 0.691 0.163 0.626 6.363 0.727 0.101 0.555 1.67 0.241 0.273 

Мор-

ковь 
0.191 0.191 0.0 

0.005

6 
0.175 0.175 0.0 0.045 0.264 0.125 0.025 0.026 

Свекла 0.143 0.116 0.0 0.057 3.877 4.697 0.515 0.067 2.568 1.274 0.843 0.046 

п. Ата-

манов-

ка 

Карто-

фель 
0.921 5.980 0.098 0.098 0.306 1.469 0.163 0.082 0.373 3.364 0.672 0.124 

Мор-

ковь 
0.196 0.196 0.0 0.056 0.186 0.093 0.0 0.014 0.673 0.382 0.012 0.015 

Свекла 0.143 0.685 0.0 0.013 1.416 4.083 0.083 0.046 0.346 1.638 0.074 0.011 

п.Ан-

типиха 

Карто-

фель 
1.082 4.829 0.390 0.120 0.432 4.325 0.317 0.002 0.658 3.537 0.745 0.077 

Мор-

ковь 
0.235 0.201 0.0 0.012 0.267 0.218 0.0 0.025 0.167 0.272 0.0 0.015 

Свекла 0.254 0.169 0.0 0.047 1.458 3.541 0.458 0.074 0.799 2.453 0.001 0.025 

мкр. 

Каш-

так 

Карто-

фель 
1.776 10.72 0.023 0.159 0.438 2.719 1.701 0.0 0.456 3.388 0.497 0.078 

Мор-

ковь 
0.357 0.134 0.0 0.012 0.183 0.183 0.0 0.033 0.267 0.583 0.0 0.075 

Свекла 0.265 0.265 0.0 0.016 2.058 7.156 0.607 0.043 4.607 0.588 0.921 0.034 

с.Иль-

инка 

Карто-

фель 
1.052 5.925 0.711 0.116 0.476 3.714 0.571 0.0 0.347 2.347 0.043 0.046 

Мор-

ковь 
1.491 5.964 0.105 0.053 0.272 0.272 0.0 0.016 0.288 0.192 0.0 0.138 

Свекла 0.338 0.796 0.796 0.014 5.253 3.603 0.365 0.321 1.354 1.345 0.021 0.055 

 

Для моркови были получены результаты, которые отразились в 

следующем (табл.1). В кожуре и сердцевине и нижней части корнеплодов 

зафиксированы высокие показатели Zn и Cu. При этом в кожуре высокая 

концентрация цинка достигала 5.96±0.04 мг/кг и меди – 1.49±0.03 мг/кг 

(р<0.05). Эти данные зафиксированы для моркови, собранной на садовых 

участках с. Ильинка. В сердцевине Zn варьировал от 0.09 ±0.004 мг/кг до 0.27 
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±0.003 мг/кг (р<0.05), медь – от 0.17 ±0.006 мг/кг до 0.27 ±0.003 мг/кг.  В 

нижней части корнеплодов Zn – от 0.12 ±0.002 мг/кг до 0.58 ±0.002 мг/кг 

(р<0.05).  Максимальная концентрация свинца отмечена в нижней части 

корнеплодов, собранных на территории п. Каштак – 0.076 ±0.003 мг/кг.  Кадмий 

так же во всех частях корнеплодов обнаруживался в следовых количествах 

(см. табл. 1). 

Для свеклы наибольшая концентрация элементов отмечалась в сердцевине 

и нижней части корнеплодов. В сердцевине больше всего аккумулировался 

цинк с максимумом концентрации 0.27 ±0.004 мг/кг в корнеплодах садовых 

участков с. Ильинка. В нижней части отмечалось высокое содержание меди – 

4.607 ±0.02 мг/кг (с. Ильинка), цинка – 2.45 ±0.04 мг/кг (п. Антипиха) и кадмия 

– 0.92 ±0.004 мг/кг (п. Каштак). 

При сравнении полученных данных с ПДК тяжелых металлов в овощах 

нужно отметить небольшие превышения допустимых концентраций меди в 

сердцевине картофеля, собранного на территории п. Биофабрика; цинка – в 

кожуре картофеля, выращенного на территории мкр. Каштак; кадмия – в 

картофеле и свекле всех исследуемых садовых участков; по свинцу 

превышений ПДК отмечено не было.  

Заключение. При относительно низкой степени загрязненности 

корнеобитаемого слоя изученных территорий было отмечено высокое 

содержание тяжелых металлов в овощах. При этом в клубнях картофеля 

отмечались высокие концентрации Cu, Zn, наибольшее содержание Cd было 

зафиксировано в корнеплодах свеклы. 
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Аннотация. Забайкальская аборигенная порода лошадей является составной и неотъемлемой 

частью биоразнообразия региона. Краниологические исследования играют важную роль при 

выяснении хода эволюции и изменчивости животных, результаты которых позволяют 

раскрыть рост и развитие органов на протяжении постнатального периода. В работе 

представлены результаты изучения краниометрических показателей черепа лошадей 

забайкальской породы в зависимости от пола и возраста. Материалом для исследований 

служили черепа жеребцов и кобыл забайкальской породы в возрасте 1.5 и 5 лет (Σn=20). В 

результате проведенных исследований установлено, что с возрастом происходит 

закономерное увеличение размеров черепа как у кобыл, так и у жеребцов, при этом 

интенсивнее у самцов, за исключением кондилобазальной длины черепа. Так, у жеребцов 

базальная длина черепа к 5-летнему возрасту увеличилась на 27.3%, общая длина черепа – на 

25.3, кондилобазальная длина – на 26.4, наибольшая лицевая длина – на 43.1, наибольшая 

ширина черепа – на 28.3, минимальная ширина между орбитами – на 16.7, лицевая ширина – 

на 34.8 и наибольшая высота черепа – на 20.6%, у кобыл, соответственно, на 25.1; 23.7; 27.3; 

39.8; 28.1; 9.7; 30.9 и 18.3% пункта. С возрастом у лошадей забайкальской породы череп 

интенсивно развивается в длину, о чем свидетельствует индекс лобно-основного указателя, 

который к 5-летнему возрасту у кобыл уменьшился на 4.1 абс.%, у жеребцов – на 4.4 абс.%. 

Индексы нейрокраниума указывают на то, что лошади забайкальской породы имеют 

пирамидоцефальное строение черепа. 

Ключевые слова: лошадь, забайкальская порода, череп, краниометрические показатели, 

индекс, нейрокраниум, сплахнокраниум, узколобость 
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Abstract. The Transbaikalian native horse breed is an integral and integral part of the region's 

biodiversity. Craniological studies play an important role in elucidating the course of evolution and 

variability of animals, the results of which make it possible to reveal the growth and development of 

organs during the postnatal period. The paper presents the results of a study of craniometric 

parameters of the skull of Transbaikal breed horses depending on gender and age. The material for 

the research was the skulls of stallions and mares of the Transbaikal breed at the age of 1.5 and 5 

years (Σn=20). As a result of the studies, it was established that with age there is a natural increase 

in the size of the skull in both mares and stallions, while it is more intense in males, with the 

exception of the condylobasal length of the skull. Thus, in stallions, by the age of 5 years, the basal 

length of the skull increased by 27.3%, the total length of the skull - by 25.3, the condylobasal 

length - by 26.4, the greatest facial length - by 43.1, the maximum width of the skull - by 28 ,3, the 

minimum width between the orbits is by 16.7, the facial width is by 34.8 and the greatest height of 

the skull is by 20.6%, in mares, respectively, by 25.1; 23.7; 27.3; 39.8; 28.1; 9.7; 30.9 and 18.3 

percentage points. With age, in horses of the Transbaikal breed, the skull intensively develops in 

length, as evidenced by the index of the frontal-basic index, which by the age of 5 years in mares 

decreased by 4.1 abs.%, in stallions - by 4.4 abs.%. Neurocranium indices indicate that horses of the 

Transbaikal breed have a pyramidocephalic skull structure. 

Keywords: horse, Transbaikal breed, skull, craniometric indicators, index, neurocranium, 

splachnocranium, narrow-mindedness. 

 

For citation: Bazaron B.Z., Dorzhiev B.I., Khamiruev T.N. Craniometric indicators of horses of the 

transbaikal breed. “Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA”. 2024; 2 (121): 63-71 . DOI: 

10.51215/1999-3765-2024-121-63-71. 

 

Введение. Краниологические исследования играют важную роль при 

выяснении хода эволюции и изменчивости животных и сохраняют свою 

ценность и в настоящее время. 

Отечественными и зарубежными учеными неоднократно предпринимались 

попытки установить закономерности роста и развития костей головы у 

млекопитающих. Установлена разная степень интенсивности увеличения 

линейных параметров костей лицевого и мозгового черепов [9, 10, 17, т.е. 

нейро- и спланхнокраниум в кранио-каудальном и латеро-латеральном 

направлениях растут непропорционально. При этом рост костей головы в длину 

заканчивается достоверно и значительно позже его роста в латеральном 

варианте.  
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В исследованиях [1, 3, 4] отмечено, что имеет место общая тенденция к 

сужению черепа у домашних и синантропных животных в сравнении с их 

дикими сородичами, обитающими в естественном биоценозе. Данный факт 

авторы объясняют изменением конфигурации спланхно- и нейрокраниума, 

уменьшением жевательной мускулатуры и снижением ее функции в связи с 

условиями кормления и содержания.  

В антропологии предложены различные методики краниометрии [18]. 

Необходимо учитывать, что краниометрические показатели весьма изменчивы 

и зависят от вида животных, породы, пола, возраста, среды обитания, условий 

кормления и многих других факторов [19]. 

Отмечено, что на рост и развитие, а также форму костей черепа большое 

влияние оказывают функциональные нагрузки, определяющие характер приема 

пищи и ее переработку в ротовой полости [6-8]. 

Исследования, направленные на измерение размеров и пропорций 

строения черепа, выявление различий в форме и размерах черепа, дают 

возможность точнее представлять межпородные и внутрипородные 

ассоциации, т.е. более полно охарактеризовать особенности развития органов в 

той или иной группе животных, служит признаком определения их породной 

принадлежности [11, 12, 20]. 

В доступной научной литературе недостаточно данных по изучению 

размеров и особенностей строения черепа лошадей, имеются лишь единичные 

работы [12, 15].  

Цель – изучить краниометрические особенности черепа лошадей 

забайкальской породы в зависимости от пола и возраста. 

Материал и методы. Исследовали служили черепа жеребцов и кобыл 

забайкальской породы (n=5, Σn=10) в возрасте 1.5 и 5 лет (Σn=20), которые 

вываривали и очищали от мягких тканей. Штангенциркулем с точностью до 0.1 

мм проводили измерение 9 основных линейных промеров: базальная длина 

(БД), общая длина черепа (ОДЧ), наибольшая лицевая длина (НЛД), 

наибольшая ширина черепа (НШЧ), ширина лба (ШЛ), минимальная ширина 

между орбитами (МШМО), лицевая ширина (ЛШ), кондилобазальная длина 

(КБД), наибольшая высота черепа (НВЧ): базальный индекс – отношение 

промеров черепа к базальной длине; индексы: лобно-основного указателя = 

ШЛ/БД×100; длина – высота = КБД/НВЧ×100; длина – ширина = 

КБД/НШЧ×100; ширина – высота = НШЧ/НВЧ×100. 

Числовой материал обрабатывали методом вариационной статистики. [16]. 

Результаты и обсуждение. Забайкальская лошадь – одна из низкорослых 

аборигенных лошадей местных пород, по своему происхождению относящаяся 

к монгольскому корню [14].  

Для качественной характеристики возрастных изменений костей головы и 

установления количественных параметров их роста используют краниометрию, 

которая представляет собой систему линейных параметров отдельных костей 

головы или симметричных точек на черепе (таблицы 1, 2).  
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Таблица 1 – Краниометрические показатели кобыл, см, (n=5, Σn=10) 

 

Table 1 – Craniometric parameters of mares, cm, (n=5, Σn=10) 

 

Промер 
Возраст, лет 

1.5 БИ,% 5 БИ,% 

БД 38.2±0.62 100.0 47.8±2.42 100.0 

ОДЧ 45.5±0.86 119.1 56.3±1.97 117.8 

КБД 45.3±1.38 118.6 57.7±2.02 120.7 

НЛД 26.4±0.78 69.1 36.9±1.92 77.2 

НШЧ 8.9±0.52 23.3 11.4±0.98 23.9 

ШЛ 16.4±0.41 42.9 18.2±0.73 38.1 

НШМО 14.4±0.63 37.7 15.8±0.81 33.1 

ЛШ 6.8±0.52 17.8 8.9±0.93 18.6 

НВЧ 10.4±0.47 27.2 12.3±0.78 25.7 

Примечание: БД – базальная длина черепа, ОДЧ – общая длина черепа, КБД – 

кондилобазальная длина черепа, НЛД – наибольшая лицевая длина, НШЧ – наибольшая 

ширина черепа, ШЛ – ширина лба, МШМО – минимальная ширина между орбитами, ЛШ – 

лицевая ширина, КБД – кондилобазальная длина, НВЧ – наибольшая высота черепа, БИ – 

базальный индекс. 

 
Таблица 2 – Краниометрические показатели жеребцов, см, (n=5, Σn=10) 

 

Table 2 – Craniometric parameters of stallions, cm, (n=5, Σn=10) 

 

Промер 
Возраст, лет 

1.5 БИ,% 5 БИ,% 

БД 38.4±0.58 100.0 48.9±1.43 100.0 

ОДЧ 45.8±0.72 119.3 57.4±1.27 117.4 

КБД 45.5±1.17 118.5 57.5±0.68 117.6 

НЛД 26.2±0.63 68.2 37.5±0.82 76.7 

НШЧ 9.2±0.57 24.0 11.8±0.95 24.1 

ШЛ 16.2±0.48 42.2 18.5±0.42 37.8 

НШМО 14.4±0.58 37.5 16.8±0.67 34.4 

ЛШ 6.9±0.61 17.0 9.3±0.73 19.0 

НВЧ 10.7±0.39 27.9 12.9±0.75 26.4 

Примечание см. в таблице 1.  
 

После рождения череп животного продолжает расти и развиваться, 

изменяется не только общая форма головы, но и увеличиваются линейные 

показатели костей. При этом органы спланхнокраниума развиваются 

интенсивнее, чем органы нейрокраниума. Так, у кобыл базальная длина черепа 

к 5-летнему возрасту увеличилась на 25.1%, у жеребцов – на 27.3, общая длина 

черепа – на 23.7 и 25.3, кондилобазальная длина – на 27.3 и 26.4, наибольшая 

лицевая длина – на 39.8 и 43.1, наибольшая ширина черепа – на 28.1 и 28.3, 

минимальная ширина между орбитами – на 9.7 и 16.7, лицевая ширина – на 30.9 

и 34.8 и наибольшая высота черепа – на 18.3 и 20.6% соответственно. 
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Полученные результаты позволяют заключить, что с возрастом рост и 

развитие костей черепа в длину, ширину и высоту наиболее интенсивно 

происходит у самцов, за исключением кондилобазальной длины черепа. При 

этом следует отметить, что у жеребцов, по сравнению с кобылами, череп 

сильнее развивается в ширину. Индекс базальной длины наглядно показывает 

изменения краниометрических показателей черепа  в отдельные годы жизни и 

позволяет говорить, что эта динамика связана не только с условиями 

содержания, но и полового созревания и достижения взрослого состояния. 

Краниологические различия наиболее ярко проявляются не при 

сопоставлении непосредственно численных значений промеров черепов, а их 

индексов [2, 13].  

В таблице 3 представлены данные по индексу лобно-основного указателя. 

 
Таблица 3 – Индекс лобно-основного указателя 

 

Table 3 – Fronto-basic index index 

 

Возраст, лет 
Промер 

Ширина/Длина 
БД ШЛ 

Кобылы 

1.5 38.2±0.62 16.4±0.48 42.9 

5 47.8±2.42 18.2±0.73 38.8 

Жеребцы 

1.5 38.4±0.58 16.2±0.41 42.2 

5 48.9±1.43 18.5±0.42 37.8 

Примечание: БД – базальная длина черепа, ШЛ – ширина лба. 

 

Отношение ширины лба к базальной длине головы у кобыл и жеребцов в 

возрасте 1.5 лет составляет  42.9 и 42.2% соответственно с последующим 

уменьшением индекса лобно-основного указателя с возрастом и удлинением 

черепа в длину. Так, у кобыл в возрасте 5 лет он равен 38.8 %, что на 4.1 абс.% 

меньше. У жеребцов в возрасте 1.5 лет – 42.2 %, в 5 лет – 37.8 % и разница 

составляет 4.4 % пункта.  

Разность показаний величин индексов относительно возраста - результат 

большого развития черепа в длину. 

Узколобость забайкальской лошади подтверждает схему В.И. Громовой 

[5], которая считает, что узколобость должна сочетаться с длинномордостью. К 

настоящему времени можно считать убедительно доказанным положение о 

неравномерности роста и развития органов на протяжении постнатального 

развития. 

Индексы нейрокраниума лошадей забайкальской породы в зависимости от 

пола и возраста представлены в таблице 4. 

Отношение кондилобазальной длины и ширины лба к наибольшей высоте 

черепа кобыл и жеребцов увеличивается с возрастом, а индекс 

кондилобазальной длины черепа к ширине лба – уменьшается. 
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Таблица 4 – Индексы нейрокраниума 

 

Table 4 – Neurocranium indices 

 

Возраст, лет 
Индекс 

длина - высота 

Индекс 

длина - ширина 

Индекс 

ширина - высота 

Кобылы 

1.5 435.58 508.99 85.58 

5 469.11 506.14 92.68 

Жеребцы 

1.5 425.23 494.57 85.98 

5 445.74 487.29 91.47 

 

По данному признаку лошадей забайкальской породы можно отнести к 

“пирамидоцефальным”, у которых различия в ширине и высоте черепа 

выражены менее резко и в зрелом возрасте разница между линейными 

показателями мозгового и висцерального черепов не носит прямо 

пропорционального характера. 

Заключение. Полученные морфологические измерения размеров и 

расчеты индексов черепа лошадей забайкальской породы позволяют 

свидетельствовать об изменениях костей головы в сторону увеличения 

линейных показателей в зависимости от возраста и пола лошадей. Индексы 

лобно-основного указателя и нейрокраниума показывают 

”пирамидоцефальное” строение черепа и подтверждают узколобость 

забайкальской лошади. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ И 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ И 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ “САЙЛЮГЕМСКИЙ”. ЧАСТЬ IV 

 
2А.А. Бондаренко,1,3,4А.В. Бондаренко, 1Д.Г. Маликов, 1,2Д.И. Гуляев,  

1А.О. Кужлеков 
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3 НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия 

4Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. Республика Алтай по праву считается одним из признанных мировых центров 

биоразнообразия, где сосредоточено множество редких и исчезающих на планете видов как 

растительного, так и животного мира. В современных границах национальный парк 

“Сайлюгемский” по праву занимает достойное место в системе ООПТ республики. Парк 

успешно функционирует, решая задачи сохранения редких и исчезающих видов, в т.ч. 

флаговых: снежного барса – Panthera uncia Schreber, 1776, архара – Ovis ammon ammon  L., 

1758, манула – Felis manul Pall., 1776 и общего биоразнообразия.  Современная граница парка 

включает участки западного макросклона Северо-Чуйского хребта - кластер “Аргут” и 

северо-западной части макросклона хребта Сайлюгем – кластеры: “Сайлюгем” и 

“Уландрык”. Авторами осуществлена обработка, проведен анализ видеоматериалов с 15 

флеш-карт видеокамер 15 622 фотоснимка  в кластере “Аргут” – бассейна р. Талдура в 

урочищах: “Талдура” – “Турооюк” – “Ирбисту” Южно-Чуйского хребта. Установлен факт 

эффективной работы (80%) большей части фотоловушек. Самые высокие показатели 

регистрации животных установлены на ф/ловушках № 1; № 2-9 в урочище “Талдура”, 

значительно ниже доля эффективности работы ф/ловушек в урочищах: “Турооюк” и 

“Ирбисту”. Определена видовая принадлежность позвоночных животных. Всего 

зарегистрировано 24 вида, из них: млекопитающие – 12, птицы - 12 видов. Четыре вида (17%, 

от общего числа) занесены в Красную книгу Республики Алтай. Два вида 1 категории – 

снежный барс и бородач – Gypaetus barbatus L., 175). По одному виду, 2 и 3 категории – 

манул и алтайский улар – Tetraogallus altaicus Gebler, 183), соответственно. Выявлены 

эколого-биологические особенности мест обитания снежного барса. Достоверно установлено 

42 прохода на видеоснимках. За 2023 г в НП “Сайлюгемский” отмечен первый случай 

регистрации 50% особей популяции снежного барса, одновременно в одном кадре, в 

урочище “Талдура” (всего здесь обитает 6 особей). Пик активности (18 проходов) 

приходится на середину августа и вторую декаду сентября. Кормовая база достаточная, 

установлены объекты его питания. 
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CURRENT STATE OF POPULATIONS OF RARE AND ENDANGERED 

WILDLIFE OBJECTS IN THE SOUTH-EASTERN ALTAI AND THE 

“SAYLUGEMSKY NATIONAL PARK”. PART IV 
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Abstract. The Altai Republic is rightfully considered one of the world's recognized centers of 

biodiversity, where many rare and endangered species of both flora and fauna are concentrated on 

the planet. Within its modern boundaries, the Saylyugemsky National Park rightfully occupies a 

worthy place in the system of protected areas of the republic. The park is successfully functioning, 

solving the tasks of preserving rare and endangered species, including flag ones: snow leopard – 

Panthera uncia Schreber, 1776, argali – Ovis ammon ammon     L., 1758, manul – Felis manul Pall., 

1776 and general biodiversity. The modern border of the park includes sections of the western 

macroslope of the North Chuisky ridge - “Argut” cluster and the northwestern part of the 

macroslope of the Saylyugem ridge - clusters: “Saylugem” and “Ulandryk”. The authors processed 

and analyzed video materials from 15 flash cards of video cameras of 15,622 photographs in the 

“Argut” cluster - the Taldura river basin in the areas: “Taldura” – “Turooyuk” – “Irbistu” of the 

South Chuisky ridge. The fact of effective operation (80%) of most of the Photo/traps has been 

established. The highest rates of animal registration are established on Photo/traps No. 1; No. 2-9 - 

in area of Taldura; the share of the efficiency of Photo/traps in the “Turooyuk” and “Irbistu” areas 

is significantly lower. The species belonging of vertebrates has been determined. A total of 24 

species have been recorded, of which: mammals – 12, birds - 12 species. Four species (17% of the 

total) are listed in the Red Book of the Altai Republic. Two types of category 1 – snow leopard and 

bearded vulture – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758). One species each, categories 2 and 3 – 

manul and Altai snowcock – Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836), accordingly. Ecological and 

biological features of snow leopard habitats have been revealed. 42 passes were reliably identified 

on video images. In 2023, the first case of registration of 50% of the snow leopard population was 

recorded in the “Saylyugemsky” NP, simultaneously in one frame, in the “Taldura” area (6 

individuals live here in total). The peak of activity (18 passes) falls in mid-August and the second 

decade of September. The food supply is sufficient, feeding facilities have been identified. 

Keywords: “Saylyugemsky” National Park, areas: “Argut”, “Saylyugem”, “Ulandryk”, snow 

leopard – Panthera uncia Schreber, 1776, manul – Felis manul Pall., 1776, mammals, birds, range, 

numbers, population. 
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Введение. Обследованная территория в административном отношении 

находится в пределах МО “Кош-Агачский” район Республики Алтай. В 

географическом отношении располагается на территории двух физико-

географических провинций: Юго-Восточной и Центрально-Алтайской в 

Алтайской горной области Алтае-Саянской физико-географической страны [7, 

8]. В свою очередь, Центральный Алтай, в границах кластера “Аргут”, 

представлен наиболее высокими горными образованиями. Эта территория – 

вторая по площади современного оледенения на Алтае. По данным Г.Н. 

Огуреевой,  характеризуемая территория входит в состав Алтайской провинции 

и Чуйско-Аргутского таежно-лесного районов. Растительность крайне 

своеобразна. На ее формирование оказывает влияние гумидный климат равнин 

Сибири и аридных и семиаридных котловин Монголии и Юго-Восточного 

Алтая [9]. 

Цель – проведение государственного экологического мониторинга 

биологического разнообразия животных сотрудниками национального парка 

“Сайлюгемский” в границах кластера и сопредельных территорий Юго-

Восточного Алтая.  

Задачи:  

- осуществить обработку и первичный анализ видеоматериалов с 15-ти 

флеш-карт фотоловушек, установленных в кластере “Аргут” – бассейн р. 

Талдура, урочищ: “Талдура” – “Турооюк” – “Ирбисту” – Южно-Чуйский 

хребет;   

- установить видовой состав позвоночных животных, зарегистрированных 

фотоловушками;  

- проанализировать материал по снежному барсу, определить дату и время 

проходов с конкретной привязкой к местности и местообитаниям;  

- установить количество особей, оценить его кормовую базу и эколого-

биологические особенности местообитаний. 

Материал и методы. Использован метод фотоловушек. Кластер “Аргут” – 

бассейн р. Талдура, урочища: “Талдура” – “Турооюк” – “Ирбисту” – Южно-

Чуйский хребет. Всего – 15 флеш-карт: 

 - урочище “Талдура” – 9 флеш-карт; 

- урочище “Турооюк” – 5 флеш-карт;  

- урочище “Ирбисту” – 1 флеш-карта. 

Общий объем исследованного материала составляет 799 ловушко-суток. 

Получено и проанализировано 15 622 записи фотоснимков. Время работы 

фотоловушек, даты установки и окончания работы:  
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- урочище “Талдура”: 16.03.2023-19.10.2023 г. (1 флеш-карта), остальные 8 

флеш-карт (16.08.2023-23.09.2023 г.);  

- урочище “Турооюк”: 01.03.2023-16.05.2023 г.;  

- урочище “Ирбисту”: 13.03.2023-30.04.2023 г.  

Проверка ф/ловушек и анализ полученного полевого материала 

осуществлен в установленные сроки 03.11. - 21.11.2023 г. Установка и снятие 

фотоловушек осуществлено сотрудниками НП “Сайлюгемский”. Обработка, 

анализ первичных полевых материалов и написание научной летописи А.В. и 

А.А. Бондаренко. В определении птиц большую консультационную помощь 

оказали орнитологи: д.б.н. Л.Г. Вартапетов, к.б.н. В.А. Шило (ИСиЭЖ СО РАН, 

г. Новосибирск) и д.б.н. С.В. Пыжьянов (ИГУ, г. Иркутск). Для сравнения 

использованы публикациий некоторых авторов [3, 5, 6]. 

Краткая физико-географическая характеристика. Кластерный участок 

“Аргут” – один из наименее измененных антропогенным воздействием уголков 

Республики Алтай, а урочище “Талдура”  располагается на северном 

мегасклоне Южно-Чуйского хребта и включает верховье р. Талдура и ее левого 

притока Мохро-Оюка. Рельеф сильно пересеченный с большими перепадами 

высот. Растительность разнообразна, включает травяные сообщества 

небольших участков опустыненных и настоящих степей, остепненных лугов, в 

долинах рек – лиственнично-еловые, березово-еловые и тополевые леса, на 

склонах кедрово-лиственничные леса, скалы, осыпи и высокогорно-тундровые 

сообщества. Травяные сообщества представлены разнотравно-водосборовыми, 

субальпийскими высокотравными и гераниево-левзейными лугами. 

Разнотравно-водосборовые луга встречаются в местах с хорошим увлажнением. 

Гераниево-левзейная растительная ассоциация наиболее обычна. В кедрово-

лиственничных лесах древостой образован лиственницей (70%) и кедром 

(30%), подрост из лиственницы и кедра довольно многочисленный. Под мхами, 

на глубине 30-50 см, находится многолетняя мерзлота. Эти леса поднимаются 

примерно до высоты 2450 м над ур.м. Тополевые леса занимают 

незначительную площадь и встречаются небольшими участками в долинах рек 

степного пояса. Приурочены они к низкой пойме, периодически заливаемой 

паводками, сложены аллювиальными отложениями из галечника и крупного 

песка. Древостой сформирован из тополя лавролистного (Populus laurifolia). 

Крупнокаменистые осыпи характерны для средней и верхней частей 

высокогорий. На них распространены накипные лишайники. По крутым 

щебнистым склонам сформировались лишайниково-дриадовые тундры и 

небольшие фрагменты альпийских лужаек. В диапазоне высот выше 3000 м над 

ур.м. преобладают сообщества с доминированием типичных психрофитов и 

психропетрофитов [10].  

Результаты и обсуждение. В 2023 году нами уже проведены 

исследования в кластере “Аргут” в средней части бассейна р. Юнгур [1], в 

урочище “Талдура”, “Эмиле” и оз. Акколь [2], таким образом, мы в настоящий 

момент расширяем территорию до полного ее обследования в указанном выше 
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кластере и, более того, охватываем сопредельные территории. Полученные 

сведения в дальнейшем позволят проводить сравнительные характеристики как 

по видовому разнообразию, так и их количественных показателей.  

В данной работе проведен анализ видеоматериалов с 15 флеш-карт 

видеокамер (табл. 1-4). Констатируем факт эффективной работы большей части 

ф/ловушек: из 15 – 12 (80%). Самые высокие показатели регистрации животных 

на ф/ловушках № 1; № 2-9 – в урочище “Талдура”, значительно ниже доля 

эффективности работы ф/ловушек в урочищах “Турооюк” и “Ирбисту”.  

Установлен видовой состав млекопитающих и птиц урочища “Талдура”. 

Из млекопитающих зарегистрировано 12 видов: снежный барс, манул, 

сибирский козерог, волк, росомаха, лисица, степной хорек, ласка, пищуха, 

серый сурок, заяц-беляк, мышь-полевка. Из птиц: алтайский улар, клушица, 

пустынная каменка, обыкновенная горихвостка, гималайская завирушка, 

краснобрюхая горихвостка, горихвостка-чернушка, гималайский горный 

вьюрок, горный конек, обыкновенная пустельга и бородач, всего 11 видов 

(табл.1).  Достоверно установлен видовой состав млекопитающих и птиц 

урочищ  “Турооюк” и “Ирбисту” – 5 и 4 вида, соответственно. 

Млекопитающие: снежный барс, сибирский козерог, лисица, степной хорек, 

заяц-беляк. Из птиц: алтайский улар, клушица, белая куропатка и краснобрюхая 

горихвостка (табл. 3). В целом, видовое разнообразие млекопитающих и птиц 

урочища “Турооюк” в 2.4 и 2.8 раза меньше, чем в урочище “Талдура”. В 

урочище “Ирбисту” эти показатели еще ниже (в 4 и 11 раз, соответственно).  

Лидерами по регистрации на ф/ловушках – урочища “Талдура” (бассейн р. 

Талдура, Южно-Чуйский хребет) у млекопитающих являются 6 видов: снежный 

барс, зарегистрирован на 7 ф/ловушках (от 2 до 9 проходов), сибирский горный 

козел – на 4 ф/ловушках (от 2 до 5), серый сурок – на 4 ф/ловушках (от 5 до 23), 

лисица – на 7 ф/ловушках (от 2 до 11), степной хорек – на 5 ф/ловушках (от 1 до 

4), мышь-полевка?, вид не установлен – на 4 ф/ловушках (от 2 до 154). У птиц в 

лидерах 3 вида: алтайский улар, зарегистрирован на 6 ф/ловушках (от 5 до 16 

проходов и пролетов), краснобрюхая горихвостка и клушица – на 5 ф/ловушках 

(от 6 до 15 и от 1 до 5, соответственно). Лидерами по регистрации на 

ф/ловушках – в урочищах “Турооюк” и “Ирбисту” у млекопитающих являются 

2 вида: снежный барс, зарегистрирован на 3 ф/ловушках (от 1 до 3 проходов), 

лисица – на 2 ф/ловушках (от 1 до 2). У птиц 1 вид лидер: алтайский улар – на 3 

ф/ловушках (от 2 до 7 проходов и пролетов, соответственно).  

Заслуживает внимание высокая численность алтайского улара, вида, 

занесенного в Красную книгу РА, со статусом 3 категории редкости. Во-

первых, вид зарегистрирован в 9 ф/ловушках (60%) из 15. Во-вторых, 

практически везде с высокой численностью (в одном видеокадре – до 20 

особей). Данный факт свидетельствует о стабильной и положительной 

динамике популяции вида.  

Общее количество проходов снежных барсов составило 42 случая (36 в 

урочище “Талдура”, 5 проходов в урочище Турооюк” и 1 проход в урочище 
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“Ирбисту”) (табл. 2-4). Кормовая база для снежного барса характеризуется как 

достаточная, о чем свидетельствует высокая численность козерога – сибирского 

горного козла и серого сурка. 

 
Таблица 1 – Видовой состав млекопитающих и птиц, зарегистрированных методом 

ф/ловушек в кластере “Аргут” – урочища “Талдура” (бассейн р. Талдура, Южно-

Чуйский хребет), 2023 г. 

 

Table 1 – Species composition of mammals and birds recorded by the Photo/trap method in 

“Argut” cluster – “Taldura” area (the Taldura river basin, South Chuisky ridge.), 2023 

 

№ Вид/кол-во фото 
Ф

/л
 №

 1
 

Ф
/л

 №
 2

 

Ф
/л

 №
 3

 

Ф
/л

 №
 4

 

Ф
/л

 №
 5

 

Ф
/л

 №
 6

 

Ф
/л

 №
 7

 

Ф
/л

 №
 8

 

Ф
/л

 №
 9

 

Красная 

Книга 

Респ. 

Алтай 

[3] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

Отряд Хищные – Carnivora 

1. Снежный барс – 

Panthera uncia 

Schreber, 1776  

4 - 9 - 5 9 4 2 3 1 

категория  

 

2. Манул – Felis manul 

Pall., 1776 

- - - - - - - 1 1 2 

категория  

3. Волк – Canis lupus 

L., 1758 

- - 1 - - - - -   

4. Росомаха – Gulo gulo 

L., 1758 

- - - - - - - 2 3  

5. Лисица – Vulpes 

vulpes L., 1758 

3 - 11 - 3 3 2 5 1  

6. Степной хорек – 

Mustela eversmanni 

Lesson, 1827 

2 - 4 - - 3 - 1 1  

7. Обыкновенная ласка 

– Mustela nivalis L., 

1758 

- - - - - - - - 6  

Отряд Грызуны – Rodentia 

8. Серый сурок – 

Marmota baibacina 

Kastschenko, 1899 

5 - - - 23 - 5 - -  

9. Полевка ? – Microtus - - - - - 2 4 154 8  

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

10. Сибирский горный 

козел – Capra sibirica 

Pall., 1776 

3 - - 2 4  5 -   

Отряд Зайцеообразные –   Lagomorpha 

11. Заяц-беляк – Lepus 

timidus L., 1758 

2 - - 2 - - 1 - -  

12. Пищуха ? – Ochotona - - - - - - - 1   
 



Bondarenko A.A., Bondarenko A.V.… Current state of populations… 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
2024;2 (121):72-85 

 

78 

Продолжение таблицы 1 

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

Домашние животные: 

 Охотничья собака - - - - 1 - - -   
КЛАСС ПТИЦЫ - AVES 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 

1. Бородач – Gypaetus 

barbatus (L., 1758) 

- - - - - - 1 - - 1 

категория  

2. Обыкновенная 

пустельга – Falco 

tinnunculus L., 1758 

1 - - - - - - - -  

Отряд Курообразные - Galliformes 

3. Алтайский улар – 

Tetraogallus altaicus 

(Gebler, 1836) 

16 - - 5 8 5 10 - 2 3 

категория 

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 

4. Клушица – 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax (L., 

1758) 

1 - - 2 5 - 2 1 -  

5. Пустынная каменка 

– Oenanthe deserti 

(Temminck, 1825) 

1 - - - - - - - -  

6. Обыкновенная 

горихвостка – 

Phoenicurus 

hoenicurus (L., 1758) 

7 - - - - - - - -  

7. Гималайская 

завирушка – Prunella 

himalayana (Blith, 

1842) 

2 - - - - - - - -  

8. Краснобрюхая 

горихвостка – 

Phoenicurus 

erythrogaster 

(Giildenstadt, 1775) 

13 - - 2 6 15 6 - -  

9. Горихвостка- 

чернушка – 

Phoenicurus ochruros 

(S.G. Gmelin, 1774) 

4 - - - - - - - -  

10. Гималайский вьюрок  

– Leucocticte 

nemoricola (Hodgson, 

1836) 

2 - - - - - - - -  

11. Горный конек – 

Anthus spinoletta (L., 

1758) 

3 - - - - - - - -  

12. Отряд 

воробьинообразные* 

 - 1 9 3 13 34 1 -  
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Продолжение таблицы 1 

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

 ИТОГО: 23 вида,  

из них: 

млекопитающие – 12 

видов/ птицы – 11 

видов. 

6/ 

11 

0 4/1 2/4 5/4 3/3 6/5 7/2 7/1 2/2 

 ИТОГО: 9 381 шт. 

Видеозаписей 

(фотокадров) – шт. 

121 8327 66 85 210 98 175 256 43  

 ИТОГО:”Пустых 

кадров” – 8 865 шт. 

49 8327 37 51 152 48 101 82 18  

 %, доля полученных 

видеокадров с 

фиксацией 

животных – 5, 6 % 

41

% 

0 56

% 

60

% 

73

% 

49

% 

59

% 

32

% 

42

% 

 

 ИТОГО: учетное 

время ф/ловушек 

(ловушко-сутки) – 

529  

38 227 37 38 38 37 38 38 38  

 Даты работы 

ф/ловушек 

(установка/ снятие) 
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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3
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3
.0

9
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0
2
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Примечание: Отряд воробьинообразные*- включены виды, видовую принадлежность 

которых определить, не представлялось возможным, т.к. регистрировались на пролетах и 

вдали от ф/ловушек. 

 

Заключение. Установка фоторегистраторов в местах миграции животных 

позволила охарактеризовать видовое богатство и разнообразие животного мира, 

в том числе редких и исчезающих видов, изучаемой территории.  Проведен 

анализ видеоматериалов (15 622 фотоснимка) в кластере “Аргут” – бассейна р. 

Талдура в урочищах: “Талдура” – “Турооюк” – “Ирбисту” Южно-Чуйского 

хребта. Достоверно установлена фауна позвоночных животных. Всего 

зарегистрировано 24 вида. Из них двенадцать видов млекопитающих из 

отрядов: хищные – 7, грызуны – 2, парнокопытные – 1, зайцеообразные – 2 

вида. И двенадцать видов птиц их отрядов: соколообразные – 2, курообразные – 

2, воробьинообразные – 8 видов, соответственно. Четыре вида (17%, от общего 

числа) занесены в Красную книгу Республики Алтай. Два вида 1 категории: 

снежный барс – Panthera uncia Schreber, 1776 и бородач – Gypaetus barbatus L., 

1758. По одному виду, 2 и 3 категории: манул – Felis manul Pall., 1776 и 

алтайский улар – Tetraogallus altaicus Gebler, 1836. 
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Таблица 2 – Фиксация проходов снежного барса методом ф/ловушек в кластере “Аргут” 

– урочище “Талдура”, бассейн р. Талдура, Южно-Чуйский хребет, 2023 г. 

 

Table 2 – Recording snow leopard passages using Photo/trap method in “Argut” cluster – 

“Taldura” area, the Taldura river basin, South Chuisky ridge, 2023 
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Ф
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 №
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/ 

д
ат

а 
п

р
о

х
о

д
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Снежный 

барс – 

Panthera 

uncia 

Schreber, 

1776 

20.08; 

21.08; 

11.09; 

15.09. 

0 17.08 

2 

раза; 

21.08; 

27.08; 

04.09; 

08.09; 

14.09; 

15.09; 

16.09. 

0 19.08; 

20.08; 

13.09; 

14.09; 

18.09. 

17.08; 

21.08; 

27.08; 

04.09; 

08.09; 

11.09; 

14.09; 

15.09; 

16.09. 

20.08 

2 

раза; 

21.08; 

04.09. 

13.09. 

2 раза 

13.09.  

3 раза 

Кол-во 

проходов, 

ИТОГО: 

36 

4 0 9**;  

 

0 5 9 4 2 3 

Кол-во 

л/суток, 

ИТОГО: 529 

38 227 37 38 38 37 38 38 38 

Примечание**- 2 видеокадра, с тремя особями. 

 

Таблица 3 – Видовой состав млекопитающих и птиц, зарегистрированных методом 

ф/ловушек в кластере “Аргут” – урочища: “Турооюк” и “Ирбисту”, Южно-Чуйский 

хребет, 2023 г. 

 

Table 3 – Species composition of mammals and birds recorded by the Photo/trap method in 

“Argut” cluster - areas: Turooyuk” and “Irbistu”, South Chuisky ridge, 2023 

 

№ Вид/кол-во фото 

Ф
/л

 №
 1

 

Ф
/л

 №
 2

 

Ф
/л

 №
 3

 

Ф
/л

 №
 4

 

Ф
/л

 №
 5

 

Ф
/л

 №
 6

 Красная 

Книга 

Респ. 

Алтай [3] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

Отряд Хищные – Carnivora 

1. Снежный барс – Panthera 

uncia Schreber, 1776  
3 - - 3 - 1 

1 категория 

 

2. Лисица – Vulpes vulpes L., 

1758 
1 - 2 - - -  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Степной хорек – Mustela 

eversmanni Lesson, 1827 
- - 1 - - -  

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

4. Сибирский горный козел 

– Capra sibirica Pall., 

1776 

- - - - - 1  

Отряд Зайцеообразные –   Lagomorpha 

5. Заяц-беляк – Lepus 

timidus L., 1758 
1 - - - - -  

КЛАСС ПТИЦЫ - AVES 

Отряд Курообразные - Galliformes 

1. Алтайский улар – 

Tetraogallus altaicus 

(Gebler, 1836) 

2 - 7 - - 1 
3 категория 

 

2. Клушица – Pyrrhocorax 

pyrrhocorax (L., 1758) 
1 - - - - -  

3. Белая куропатка – 
Lagopus lagopus (L., 

1758) 

- - 1 - - -  

4. Краснобрюхая 

горихвостка – 

Phoenicurus erythrogaster 

(Giildenstadt, 1775) 

  2 - - -  

 ИТОГО: 9 видов, из 

них: 

млекопитающие – 5 

видов,  

птицы – 4 вида. 

3/2 0 2/3 3/0 0 2/1 1/1 

 ИТОГО: 6 241 шт. 

Видеозаписей 

(фотокадров) – шт. 

163 483 698 385 508 4004  

 ИТОГО: ”Пустых 

кадров” – 6 214 шт. 
155 483 685 382 508 4001  

 %, доля полученных 

видеокадров с фиксацией 

животных – 0.43 % 

5% 0% 2% 
0,8

% 
0% 1%  

 ИТОГО: учетное время 

фотоловушек (ловушко-

сутки) – 270 

39 59 76 42 5 49  

 Даты работы 

фотоловушек (установка/ 

снятие) 

 

0
1

.0
3
.2

0
2

3
-0

8
.0

4
.2

0
2

3
 

0
1

.0
3
.2

0
2

3
-2

8
.0

4
.2

0
2

3
 

0
1

.0
3
.2

0
2

3
-1

6
.0

5
.2

0
2

3
 

0
1

.0
3
.2

0
2

3
-1

6
.0

5
.2

0
2

3
 

0
1

.0
3
.2

0
2

3
-0

7
.0

5
.2

0
2

3
 

1
3

.0
3
.2

0
2

3
- 

3
0

.0
4

.2
0

2
3
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Таблица 4 – Фиксация проходов снежного барса методом ф/ловушек в кластере “Аргут” 

– урочища: “Турооюк” и “Ирбисту”, Южно-Чуйский хребет, 2023 г. 

 

Table 4 – Recording snow leopard passages using Photo/trap method in “Argut” cluster – 

areas: Turooyuk” and “Irbistu”, South Chuisky ridge, 2023 

 

Вид 

Ф/л № 1/ 

дата 

прохода 

Ф/л № 2/ 

дата 

прохода 

Ф/л № 3/ 

дата 

прохода 

Ф/л № 4/ 

дата 

прохода 

Ф/л № 5/ 

дата 

прохода 

Ф/л № 6/ 

дата 

прохода 

Снежный 

барс – 

Panthera 

uncia 

Schreber, 1776 

13.09. 

2 раза 
0 0 

05.03; 

17.03; 

26.03. 

0 30.03; 

Кол-во 

проходов, 

ИТОГО: 6 
2 0 0 3 0 1 

Кол-во 

л/суток, 

ИТОГО: 270 
38 59 76 42 5 49 

 

Высокая численность алтайского улара (до 20 особей одновременно, в 

одном кадре), свидетельствует о стабильной и положительной динамике 

популяции вида в Юго-Восточном Алтае. Впервые, за 2023 год, 

зарегистрирован бородач, вид 1 категорией редкости. Установлено 42 прохода 

снежными барсами, что свидетельствует о стабильной численности вида в этих 

урочищах. Отмечен первый случай в 2023 году, регистрация почти 50% особей 

популяции снежного барса, одновременно в одном кадре в урочище “Талдура”.  

Пик активности приходится на середину августа и вторую декаду сентября. 

Кормовая база характеризуется как достаточная, объектами питания служат: 

сибирский горный козел и серый сурок. Вид предпочитает местообитания 

высокогорных степей, кобрезевых пустошей и лишайниково-травянистых 

тундр. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРМОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

У ТУРУХАНСКОЙ ПИЩУХИ (Ochotona turuchanensis Naumov, 1934)  

 
1Н.Г. Борисова, 1С.Ю. Ленхобоева, 1А.И. Старков, 2Н.А. Никулина, 1Д.Г. Чимитов 
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Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская область, Россия 

 

Аннотация. В вегетационные сезоны 2021 и 2022 г.г.  проведен эксперимент ”кафетерий” 

для выявления кормовых предпочтений у туруханской пищухи. Для эксперимента были 

выбраны виды растений, произрастающие в изобилии на осыпях и на прилегающих 

территориях. Растения разделили на 3 группы, различающиеся по кормовой ценности: осоки 

и злаки, бобовые, разнотравье. Зверькам отдельно предложили растения семейства бобовые 

(входящие в группу разнотравья), поскольку они, как известно, содержат высокое 

количество белка, неядовиты и хорошо поедаются домашними травоядными в течение всего 

вегетационного сезона, в т.ч. из-за продолжительного цветения. Эксперименты проводили 

утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 21:00 часов. В прохладные дни эксперименты 

утром проводили дольше. Эксперимент считался завершенным и успешным после 3-4 взятий 

растений одной и той же особью из кормушек. Если до этого момента к кормушкам 

подходил другой зверек, то эксперимент завершали, но считали его неуспешным. 

Установлено, что зверьки предпочитали разнотравье и бобовые по сравнению со злаковыми 

на протяжении всего вегетационного сезона; сезонная динамика предпочтений в группах 

бобовые и разнотравье была выражена слабо, злаковые потреблялись пищухами больше в 

начале вегетационного сезона по сравнению с потреблением в остальные периоды. 

Интересно, что в проведенном эксперименте самцы извлекали злаковые больше, чем самки, 

что можно объяснять большей потребностью самцов в быстрых энергетических ресурсах, 

поскольку они перемещаются намного больше самок. Злаки, как известно, содержат больше 

растворимых сахаров по сравнению с растениями других групп. Возможно, что отмеченный 

в конце августа 2022 г. рост извлечения злаков был обусловлен повышенным содержанием 

сахаров в них. 

Ключевые слова: травоядные млекопитающие, эксперимент “кафетерий”, индекс 

селективности Джейкобса, Приморский хребет 
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EXPERIMENTAL STUDY OF FOOD PREFERENCES OF THE TURUCHAN 

PIKA (Ochotona turuchanensis Naumov, 1934)  
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Abstract. During the growing seasons of 2021 and 2022, the cafeteria experiment was conducted to 

identify the feeding preferences of the Turuсhan pika. For the experiment, plant species growing in 

abundance on the scree and in the surrounding areas were selected. Plants were divided into 3 

groups, differing in nutritional value: sedges and grasses, legumes, forbs. The animals were 

separately offered plants of the legume family (part of the forbs group), since they are known to 

contain a high amount of protein, are non-toxic and are well eaten by domestic herbivores 

throughout the growing season, including due to prolonged flowering. The experiments were 

carried out in the morning from 6:00 to 10:00 and in the evening from 18:00 to 21:00. On cool days, 

the experiments were carried out longer in the morning. The experiment was considered completed 

and successful after 3-4 plant grabs by the same individual from feeders. If up to this point another 

animal approached the feeders, then the experiment was completed, but it was considered 

unsuccessful. It was found that the animals preferred forbs and legumes over cereals throughout the 

growing season; the seasonal dynamics of preferences in the legumes and forbs groups was weakly 

expressed; cereals were consumed more by the pikas at the beginning of the growing season 

compared with consumption in other periods. Interestingly, in the experiment, males extracted more 

cereals than females, which can be explained by the greater need of males for quick energy 

resources, since they move much more than females. Cereals are known to contain more soluble 

sugars compared to other plant groups. It is possible that the increase in cereal extraction noted at 

the end of August 2022 was due to the increased sugar content in them. 

Keywords: herbivorous mammals, “cafeteria” experiment, Jacobs Selectivity Index, Primorsky 

Ridge 
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Введение. Климатические изменения при сохранении их направления и 

темпов могут значительно изменить состав растительных сообществ [10]. Эти 

изменения могут быть критичны для маломобильных травоядных животных. 

Пищухи, небольшие представители отряда Зайцеобразных (Lagomorpha), 

являются строго травоядными и относительно маломобильными [24, 25]. Ранее 

считалось, что пищухи потребляют все доступные для них виды растений [3, 5, 

6, 23]. К настоящему времени накопилось большое количество данных, 

свидетельствующих об избирательности при запасании пищухами растений на 

зиму [2, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 27]. В то же время показано, что пищухи весьма 
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чувствительны к повышенным температурам [20, 25]. Следовательно, при 

сохранении текущих трендов климатических изменений пищухи могут быть 

лимитированы не только уменьшением доступности их кормовых объектов, но 

и сокращением времени, которое они могут посвятить фуражированию. 

Поэтому понимание кормодобывания у пищух необходимо для понимания 

экологических связей в экосистемах, в которых они выступают значимыми 

первичными консументами, и для прогноза состояния этих экосистем при 

изменениях климата и ландшафтов.  

Цель – установить предпочтения кормовых растений у туруханской 

пищухи и сезонную изменчивость предпочтений. Для изучения селективности 

питания пищух в течение вегетационного сезона мы решили использовать 

эксперимент ”кафетерий”, заключающийся в предложении зверькам на выбор 

одновременно разных групп растений в одинаковых условиях окружающей 

среды [17].  

Материалы и методы. Объект исследования – туруханская пищуха 

(Ochotona turuchanensis Naumov, 1934), играет важную роль в таежных 

экосистемах Восточной Сибири, являясь основным объектом питания для 

многих хищников, особенно в зимний период. Так как этот вид (или полувид) 

был выделен как самостоятельный в составе группы Ochotona alpina-hyperborea 

недавно, то питание данного вида практически не изучено. Имеющиеся данные 

по питанию пищух этой видовой группы были собраны в ареалах северных и 

алтайских пищух. 

Эксперименты “кафетерий” в вегетационные периоды 2021 и 2022 гг. были 

проведены в трех поселениях пищух в Иркутском районе Иркутской области. 

Поселение ”Нижний Кочергат” находится на осыпи посреди тайги, поселения 

”Поток” и “Сердце” – на осыпях, расположенных на остепненных склонах, 

примыкающих к лесным фрагментам сверху и снизу. 

Для эксперимента были выбраны виды растений, произрастающие в 

изобилии на осыпях и на прилегающих территориях. Растения разделили на 3 

группы, различающиеся по кормовой ценности: осоки и злаки, бобовые, 

разнотравье (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Список видов растений, использованных в экспериментах 

 

Table 1 – The list of plant species used in the experiments 

 
Осоки и злаки Бобовые Разнотравье 

Carex pediformis Lathyrus humilis Pulsatilla patens 

Poa botryoides Vicia nervata Sanguisorba officinalis 

Festuca ovina Vicia cracca Cirsium serratuloides 

Agropyron cristatum Vicia unijuga Artemisia tanacetifolia 

 

Обычно при количественном изучении питания пищух рассматривают две 

группы: злаковые (grasses в англоязычной литературе, включают растения 
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семейств злаки и осоки) и разнотравье (forbs). Зверькам отдельно предложили 

растения семейства бобовые (входящие в группу разнотравья), поскольку они, 

как известно, содержат высокое количество белка, неядовиты и хорошо 

поедаются домашними травоядными в течение всего вегетационного сезона, в 

т.ч. из-за продолжительного цветения.  

Растения предлагали пищухам в отдельных кормушках, сделанных из 

поливинилхлоридных трубок диаметром 10 см длиной 15 см с крышкой на 

одном конце. В кормушку помещали по 10.0 г ± 1.0 г фрагментов (длиной 10 

см) растений одной группы. Кормушки с разными группами растений 

выкладывали бок о бок открытым концом в одну сторону (рисунок 1) внутри 

участков индивидуально меченых пищух. Положение кормушек с разными 

группами меняли между экспериментами во избежание влияния положения на 

извлечение зверьками растений. 

Эксперименты проводили утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 21:00 

часов. В прохладные дни эксперименты утром проводили дольше.  
 

 
 

Рисунок 1 – Пищуха возле кормушек с разными группами растений на кормовом 

столике 

 

Figure 1 – A Turuchan Pika sitting in front of three tubes with different groups of plants  

 

Эксперимент считался завершенным и успешным после 3-4 взятий 

растений одной и той же особью из кормушек. Если до этого момента к 

кормушкам подходил другой зверек, то эксперимент завершали, но считали его 

неуспешным. Для учета потери влаги срезанными растениями использовали 

контрольные кормушки. Они были аналогичны опытным, но на открытом 

конце были закрыты сеткой. Их располагали в тех же условиях, что и опытные 

кормушки. 

Сведения по успешным экспериментам приведены в таблице 2. 

Фрагменты растений взвешивали до и после каждого эксперимента на 

весах “МИДЛ” EHA 251 (500 г; d=0.1 г). 
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Таблица 2 – Сведения по успешным экспериментам 

 

Table 2 – Data on successful trials 

 

Поселение Год 
Количество 

зверьков 

Количество 

экспериментов 

Количество 

периодов 

Нижний Кочергат 2021 8 272 6 

Сердце 2022 10 120 4 

Поток 2022 6 99 4 

 

Для каждой группы растений вес изъятых пищухой фрагментов в конце 

эксперимента рассчитывали по формуле: начальный вес – конечный вес – 

естественная потеря воды.  

Анализ. Предпочтение пищухами разных групп растений устанавливали с 

помощью двух показателей: индекса селективности Джейкобса и абсолютного 

веса извлекаемых из кормушек растений. 

Расчет индекса селективности Джейкобса проводили по формуле: 

Di = (ai - bi) / (ai + bi - 2aibi),   (2) 

где ai – доля веса изъятых фрагментов растений группы i (изъятый вес 

фрагментов растений группы i / общий изъятый вес фрагментов растений в 

кафетерии); bi – доля веса предложенных фрагментов растений i от веса всех 

фрагментов растений в кафетерии. Индекс варьирует от –1 до +1, где –1 

означает избегание корма, 0 указывает, что растение было собрано 

пропорционально его доступности, а +1 указывает избирание данного растения. 

Индексы рассчитывали для разных периодов вегетационного сезона. 

Сравнение веса извлекаемых растений трех групп в течение разных 

периодов вегетационного сезона проведено с помощью t-теста для зависимых 

выборок. Влияние таких факторов, как период, индивидуальность зверька, 

местоположение кормушки в кафетерии, на изъятие растений разных групп 

оценили с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) в пакете Statistica 13.0. 

Только для поселения ”Нижний Кочергат” также проведена оценка влияния 

пола на извлечение растений, поскольку только в этом поселении было 

достаточно данных по зверькам разных полов в разные периоды. В качестве 

зависимой переменной взят вес извлекаемых растений данной группы. Для 

анализа результатов экспериментов, в которых в разные периоды участвовали 

одни и те же зверьки, использована процедура Repeated Measures ANOVA (для 

зависимых выборок по периодам).  

Результаты и обсуждение. Индекс селективности Джейкобса. В 

“Нижнем Кочергате” пищухи извлекали растения всех трех групп из кормушек 

пропорционально их обилию (рис. 2). В поселениях ”Поток” и “Сердце” 

картина была иной: разнотравье предпочиталось зверьками в течение всего 

сезона, бобовые извлекались пропорционально обилию, а злаки – в количестве, 

меньшем, чем было доступно (рис. 2). При этом видно, что сезонные изменения 

в предпочтении для каждой группы есть: в “Нижнем Кочергате” извлечение 
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бобовых возрастает в течение сезона, а злаковых постепенно снижается, в 

других поселениях изменения в извлечении этих групп растений 

разнонаправленные. Примечательно, что во всех трех поселениях извлечение 

разнотравья снижается в конце августа-сентябре, а бобовых возрастает. 

Извлечение злаковых также возрастало во второй половине августа в 

поселениях на остепненных склонах.  

 

 
 

Рисунок 2 – Избирательность извлечения групп растений в течение вегетационного 

сезона в эксперименте “Кафетерий”  

 

Figure 2 – The selectivity of pikas in taking groups of plants during the growing season in the 

Cafeteria Experiment 

 

Примечания: по оси абсцисс – периоды, по оси ординат – индекс селективности Джейкобса 

(ИСД). Красные линии определяют границы областей: ниже -0.4 – область отказа от 

извлечения растений, между -0.4 и 0.4 – область извлечения растений пропорционально их 

доступности, выше 0,4 – область предпочтительного извлечения растений. 

Notes: on the abscissa axis are periods, on the ordinate axis is the Jacobs Selectivity Index. The red 

lines define the boundaries of the areas: below -0.4 is the area of refusal to eat plants of the group, 

between -0.4 and 0.4 is the area of the tendency to eat plants of the group proportionally to their 

availability, above 0.4 is the area of preference for eating plants of the group. 

 

Вес извлекаемых растений 

Нижний Кочергат. При попарных сравнениях веса извлекаемых растений 

разных групп выявлены следующие достоверные различия (рис. 3): в мае вес 

извлеченного разнотравья  и вес извлеченных злаковых был намного выше, чем 

вес бобовых (р<0.001); в июне масса извлеченных растений группы разнотравье 

превосходила массу и бобовых, и злаковых (р<0.001); в июле различий не было; 

в первой половине августа вес разнотравья превосходил вес и бобовых (р<0.05), 

и злаковых (р<0.001); во второй половине августа эта закономерность 

сохранялась, но и вес бобовых стал достоверно выше веса извлекаемых 

злаковых (р<0.05); в сентябре вес разнотравья и бобовых не различался 

достоверным образом, но вес каждой из этих групп превосходил вес 

извлеченных пищухами злаковых (р<0.005). 

На изъятие злаковых влияют достоверным образом период (F(5.80) =4.41; 

p<0.001), а также пол (F(5.28)=2.93; p<0.05). Post-hoc анализ показал, что в мае 

вес извлеченных злаковых статистически значимо превосходил вес в июле, 
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августе (обе половины) и сентябре (p<0.05); самцы извлекали злаковые 

достоверно больше самок во все периоды (p<0.05).  
май

1 2 3

0

4

8

12

     

июнь

1 2 3

0

4

8

 
июль

1 2 3

0

4

8

      

август (1-я половина)

1 2 3

0

4

8

 
август (2-я половина)

1 2 3

0

4

8

     

сентябрь

1 2 3

0

4

8

 
 

Рисунок 3 – Вес извлеченных в эксперименте растений разных групп по периодам в 

поселении Нижний Кочергат 

Figure 3 – Weight of plants of different groups taken by pikas by periods at the Nijniy 

Kochergat settlement 

Примечания: по оси абсцисс: 1 – злаки, 2 – бобовые, 3 – разнотравье; по оси ординат – вес 

извлеченных пищухами растений, г;       – медиана,        – квартили 25-75%,       – 

минимальные и максимальные значения.  

Notes: on the abscissa axis: 1 – cereals, 2 – legume, 3 – forbs; on the ordinate axis – the weight of 

plants removed by pikas, %;        – the median,        – the quartiles 25-75%,        – the minimal and 

maximal values.  
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На извлечение бобовых также достоверно влияет период (F(5. 85)=2.46; 

p<0.05), при этом статистически выше извлечение бобовых было в мае по 

сравнению с сентябрем, между остальными периодами различия недостоверны. 

При контроле индивидуальности влияние периода на извлечение бобовых 

становится более отчетливым, совместное влияние периода и 

индивидуальности также статистически достоверно (p=0.03). Зависимость 

извлечения разнотравья от периода недостоверна, но при контроле 

индивидуальности влияние периода становится близко к статистически 

достоверному (p=0.07), а совместное влияние периода и индивидуальности 

достоверно (p=0.03). 

Поток. В мае вес извлеченного разнотравья был достоверно выше, чем вес 

как злаковых, так и бобовых (p<0.05); в июне вес разнотравья достоверно 

превосходил вес извлеченных злаковых (p<0.0001) и вес бобовых (p<0.05), вес 

извлеченных бобовых был достоверно выше, чем вес злаковых (p<0.01). В июле 

пищухи достоверно больше извлекали разнотравье, чем растения двух других 

групп (p<0.0001), вес извлеченных бобовых (в среднем 1.8 г) несколько больше, 

чем вес злаковых (0.8 г), но различия недостоверны (р=0.07); в августе пищухи 

извлекали примерно равные количества бобовых и разнотравья, превосходящие 

статистически значимо вес злаковых (p<0.05).  

На изъятие злаковых не оказывает достоверное влияние ни один из 

факторов, хотя период близок к оказанию значимого эффекта, особенно при 

контроле индивидуальности пищухи (р=0.07). То же самое справедливо и в 

отношении извлечения бобовых растений: влияние периода недостоверно 

(р=0.08), но при контроле индивидуальности уровень достоверности влияния 

составляет уже р=0.02, а совместное влияние индивидуальности и периода 

статистически значимо (р=0.001). На извлечение разнотравья период влияет 

достоверным образом (F(3.33)=4.87; p<0.01), при этом извлечение в мае было 

достоверно ниже, чем в июле, между остальными периодами различия 

недостоверны. Совместное влияние периода и индивидуальности пищухи 

статистически значимо (p<0.001). 

Сердце. В мае и июне вес извлеченного разнотравья был достоверно выше, 

чем вес как злаковых, так и бобовых (p<0.0001). В июле пищухи также 

достоверно больше извлекали разнотравье, чем растения двух других групп 

(p<0.001), вес извлеченных бобовых был достоверно выше, чем вес злаковых 

(р<0.01); в августе пищухи извлекали намного больше разнотравья, чем 

бобовых и злаковых (p<0.005), превышение в извлечении бобовых над 

злаковыми близко к уровню значимости (р=0.06). 

Вес извлеченных злаковых зависит от периода, однако уровень 

достоверности не достигает критического значения (р=0.07). При этом при 

контроле индивидуальности влияние периода становится статистически 

значимым (F=6.71; p<0.005), как и совместное влияние периода и 

индивидуальности (F=5.87; p<0.01). На извлечение бобовых ни один из 

проанализированных факторов так же, как и их взаимодействия, не оказывают 
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значимого влияния. На извлечение разнотравья период влияет достоверным 

образом (F(3.33)=4.98; p<0.01), при этом извлечение в августе было достоверно 

более высоким, чем в конце мая и в июне, между остальными периодами 

различия недостоверны.  

Заключение. В проведенном эксперименте при равной доступности для 

пищух трех групп растений: злаковые, бобовые, разнотравье – выявляются 

следующие общие для избирания растений зверьками трех исследованных 

поселений тенденции: 

- предпочтение разнотравья на протяжении всего вегетационного сезона; 

- более высокое предпочтение бобовых по сравнению со злаковыми на 

протяжении бо́льшей части сезона; 

- извлечение пищухами одной и той же группы растений меняется между 

периодами вегетационного сезона: в целом, злаки больше извлекались в начале 

сезона, извлечение бобовых и разнотравья флуктуировало в течение сезона на 

почти одном уровне. 

Что может лежать в основе выявленных закономерностей? 

Использованный эксперимент, с одной стороны, позволяет быстро и при 

малой трудоемкости оценить кормовые предпочтения зверьков, но, с другой, 

имеет следующие существенные ограничения: (1) оценивается относительная 

предпочитаемость только тех видов растений, которые были предложены 

экспериментатором; (2) невозможно различить извлечение растений для 

непосредственного употребления и для запасания. Что касается (1), то в ходе 

предварительных наблюдений установлено, что выбранные растения и 

поедаются пищухами, и складываются в стожки. Поэтому мы полагаем, что 

наш выбор растений не влияет критичным образом на выявленные 

закономерности.  Что касается (2), то до проведения эксперимента мы ожидали, 

что пищухи будут кормиться рядом с кормушками – по крайней мере, до 

периода запасания, которое в оба года началось в начале августа.  Но оказалось, 

что когда пищухи обнаруживают уже срезанные растения, то они стремятся 

унести их как можно в большем количестве в укрытие. При этом в большинстве 

случаев пищухи сначала обнюхивают растения в кормушках, а лишь после 

начинают набирать растения в пасть, т.е., в эксперименте осуществляется 

процесс выбора.  

Известно, что для большинства травоядных выбор кормовых растений 

определяется их питательной и энергетической ценностью для зверьков в 

данный момент времени [7, 13]. С другой стороны, при переноске кормовых 

растений немаловажную роль, как показано для американской пищухи, играет 

эффективность их транспортировки [14]. Последняя, на наш взгляд, 

определяется в большей степени тем, что зверькам сначала нужно срезать 

растения, а затем их переносить. При осуществлении таких манипуляций, 

действительно, сбор злаковых гораздо менее эффективен. Однако в случае, 

когда зверькам предлагаются уже срезанные растения, внешне не выглядит, что 

они испытывают какие-то трудности при наборе в пасть пучка стеблей, но все 
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же фрагменты одинаковой длины растений из группы разнотравья по массе 

превосходят фрагменты и бобовых, и злаковых.  

Поскольку, в целом, питательность злаковых ниже, чем бобовых и 

разнотравья [4, 13], то результаты эксперимента говорят о том, что пищухи 

избирательно извлекают более питательные растения. Выявленное в работе 

снижение извлечения злаковых в ходе вегетационного сезона совпадает с 

установленным снижением их питательной ценности и поедаемости по мере 

старения [1]. В ряде исследований было установлено, что пищухи не едят злаки 

[9, 29], но это, по-видимому, обусловлено временем проведения исследований – 

в период запасания. Интересно, что в проведенном эксперименте самцы 

извлекали злаковые больше, чем самки, – это может, на наш взгляд, 

объясняться большей потребностью самцов в быстрых энергетических 

ресурсах, поскольку они перемещаются намного больше самок. Злаки, как 

известно, содержат больше растворимых сахаров по сравнению с растениями 

других групп. Возможно, что отмеченный в конце августа 2022 г. рост 

извлечения злаков был обусловлен повышенным содержанием сахаров в них. 

Использованные в эксперименте растения в этот период уже были подвядшими 

в отличие от злаковых в августе и сентябре 2021 г. Установлено, что злаки в 

состоянии покоя содержат больше сахаров, чем в период роста [15]. 

Разнотравье предпочитается пищухами  не  намного больше, чем растения 

семейства бобовых, – для многих видов пищух установлено, что вторичные 

метаболиты, содержащиеся во многих растениях данной группы, в т.ч. и в 

использованных нами для эксперимента, наоборот, встречаются в высоких 

количествах в зимней диете [8].   

Индивидуальность предпочтений пищи, влияние которой установлено в 

эксперименте, представляет собой известный феномен для многих травоядных, 

который может определяться физиологическим состоянием животных [11], 

условиями его раннего развития [22] и влиянием персональных черт 

(personality) животных на выбор пищи [28]. Дизайн проведенного нами 

исследования, однако, не позволяет обсуждать данный феномен детально. 
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Научная статья 

 

СООБЩЕСТВА ACER NEGUNDO L. (SAPINDACEAE JUSS.) НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ИРКУТСКА 
 

В.О. Григорьев, О.П. Виньковская 

 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Молодежный, 

Иркутский р-он, Иркутская область, Россия 

 

Аннотация. Фитоценозы Acer negundo L. описаны на 6 пробных площадях, заложенных в 

правобережной части города Иркутска. Размеры площадей – от 112 до 305 м2. Число особей 

A. negundo на площадках составляет от 31 до 118, в среднем 56.66 особей на 1 площадку. 

Возраст – от 28 до 50 лет, в среднем 36 лет, средняя высота 20.33 м, средний диаметр ствола 

53.16 см, средний диаметр кроны 10.16 м, средняя сомкнутость крон 81.67 %. По краю 

описанных сообществ в составе древостоя могут присутствовать Larix sibirica Ledeb., Betula 

pendula Roth, Populus tremula L. Остальные лесообразующие породы угнетаются. Число 

подроста A. negundo на пробных площадях варьируется от 26 до 100 особей, в среднем на 

одну площадку приходится 65.16 особей, 2.5 особей на 1 м2. Возраст подроста составляет от 

2 до 5 лет (в среднем 3.5 года), средняя высота 0.40 м, средний диаметр ствола 1.16 см, 

средний диаметр кроны 0.15 м. Подлесок не выражен и представлен отдельными особями 7 

видов: Padus avium Mill., Sambucus sibirica Nakai, Rubus idaeus L., Malus baccata (L.) Borkh., 

Grosullaria reclinatum L., Pyrus ussuriensis Maxim., Salix rorida Laksch. Общее проективное 

покрытие живого напочвенного покрова составляет от 20 до 40 %, в среднем 32.5 %. В его 

составе зафиксировано 16 видов: Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Carex pediformis C.A. 

Mey., Urtica dioica L., Taraxacum officinale F.H. Wigg., Chelidonium majus L., Sonchus arvensis 

(Willd.) Besser, Viola rupestris F.W. Schmidt, Adoxa moschatellina L., Maianthemum bifolium (L.) 

F.W. Schmidt, Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, Urtica urens L., Potentilla fragarioides L., 

Geranium sibiricum L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Arctium tomentosum Mill., Phlomis tuberosa 

L. 

Ключевые слова: клен ясенелистный, эргазиофигофит, культивар, адвентивный вид, 

инвазия, Верхнее Приангарье 
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Research article 

 

COMMUNITIES ACER NEGUNDO L. (SAPINDACEAE JUSS.) ON THE 

TERRITORY OF THE RIGHT-BANK PART OF THE CITY OF IRKUTSK 

 
Vladislav O. Grigorev, Oksana P. Vinkovskaya 

 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky. Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk 

region, Russia 

 

Abstract. Phytocenoses Acer negundo L. are described on 6 sample plots laid out in the right-bank 

part of the city of Irkutsk. The area sizes range from 112 to 305 m2. The number of A. negundo 

individuals on sites ranges from 31 to 118, with an average of 56.66 individuals per site. Age - from 

28 to 50 years, average 36 years, average height 20.33 m, average trunk diameter 53.16 cm, average 

crown diameter 10.16 m, average crown closure 81.67%. Along the edge of the described 

communities, Larix sibirica Ledeb., Betula pendula Roth, Populus tremula L. may be present in the 

stand. The rest of the forest-forming species are being suppressed. The number of A. negundo 

juveniles on the sample plots varies from 26 to 100 individuals, on average there are 65.16 

individuals per plot, 2.5 individuals per 1 m2. The age of the undergrowth is from 2 to 5 years (on 

average 3.5 years), the average height is 0.40 m, the average diameter of the trunk is 1.16 cm, the 

average diameter of the crown is 0.15 m. The undergrowth is not pronounced and is represented by 

individuals of 7 species: Padus avium Mill., Sambucus sibirica Nakai, Rubus idaeus L., Malus 

baccata (L.) Borkh., Grosullaria reclinatum L., Pyrus ussuriensis Maxim., Salix rorida Laksch. 

The total projective coverage of the living ground cover ranges from 20 to 40%, with an average of 

32.5%. There are 16 species recorded in its composition: Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Carex 

pediformis C.A. Mey., Urtica dioica L., Taraxacum officinale F.H. Wigg., Chelidonium majus L., 

Sonchus arvensis (Willd.) Besser, Viola rupestris F.W. Schmidt, Adoxa moschatellina L., 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, Urtica urens L., 

Potentilla fragarioides L., Geranium sibiricum L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Arctium 

tomentosum Mill., Phlomis tuberosa L. 

Keywords: ash-leaved maple, ergaziophygophyte, cultivar, adventitious species, invasion, Upper 

Angara region  

 

For citation: Grigorev V.O., Vinkovskaya O.P. Communities Acer negundo L. (Sapindaceae Juss.) 

on the territory of the right-bank part of the city of Irkutsk. “Scientific and practical journal “Vestnik 

IrGSHA”. (In Russ.) 2024;2(121): 100-113 . DOI: 10.51215/1999-3765-2024-121-100-113. 

 

Введение. Acer negundo L. (A. fauriei H. Lev. & Vaniot, Negundo aceroides 

Moench) – клен ясенелистный входит в семейство Aceraceae Dumort., порядок 

Sapindales Dumort., класс Magnolipsida Brongn., отдел Magnoliophyta Cronq., 

Takht. & W. Zimm. [20]. Согласно молекулярно-генетическим исследованиям, 

касающимся секвенирования пластидной ДНК в последовательности 

нуклеотидов matK и RbCl, вид относят к семейству Sapindaceae Juss. порядка 

Sapindales Dumort. [21]. Это листопадное дерево II величины с коротким 

стволом, который в основании разделяется на несколько длинных, раскидистых 

и изогнутых отростков [2, 10]. Продолжительность жизни составляет 100 лет. 

Является анемофильным и анемохорным видом, рассеивание семян 

ограничивается радиусом 50-250 м от материнского растения. Чувствителен к 
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большему числу гербицидов, в т. ч. к глиофосфату. Поражается гусеницами 

Hyphantria cunea Drury, 1773. Естественный ареал – восточная часть Северной 

Америки. 

Древесина A. negundo малоценная, используется для производства дешевой 

мебели, целлюлозы, топлива, ящиков, посуды, для изготовления музыкальных 

инструментов (барабанов) и декоративных панелей. Сок применятся как 

напиток, из него делают сироп, а также сахар. Внутреннюю кору A. negundo 

используют в качестве загустителя в супах или подмешивают в муку для 

выпечки. Семена употребляют в пищу [14]. 

A. negundo достаточно декоративен, пыле- и газоустойчив, хорошо 

переносит неблагоприятные условия, неприхотлив к освещению, загрязнению 

воздуха, содержанию в грунте элементов питания и влаги [1]. Был введен в 

культуру на всех континентах, натурализовался и в настоящее время является 

одним из самых агрессивных чужеродных видов. Колонизирует широкий 

диапазон местообитаний в разных природных зонах. Благодаря своим сильным 

аллелопатическим свойствам, подавляет растения вокруг себя, получая 

преимущество в распространении. Занимает одно из первых мест в России 

среди инвазионных видов по экологическим, экономическим и медицинским 

негативным последствиям [3]. Входит в список инвазивных и потенциально 

инвазивных видов Сибирского федерального округа, для Иркутской области и 

Республики Бурятия присвоен статус 3 [19]. A. negundo был интродуцирован в 

Российской Империи в 1790 г. В коллекциях Ботанического сада Иркутского 

государственного университета известен с 1948 г. [11]. В настоящий момент 

широко распространен на территории Иркутска [8, 17], в том числе на крышах 

зданий [5], и в его окрестностях, вдоль дорог [12] и на полях [4], достаточно 

устойчив в городских условиях [18], имеет высокую всхожесть семян [15], 

почки поедаются птицами [6]. Изучение сообществ A. negundo необходимо для 

отслеживания антропогенных и техногенных изменений растительности 

территории, прогнозирования и контролирования стратегии вида в будущем. 

Цель – выявить особенности сложения монодоминантных сообществ A. 

negundo на территории правобережной части г. Иркутска и заложить пробные 

площади для дальнейшего мониторинга. 

Материал и методика. Исследования были проведены в полевой сезон 

2023 г. Применен классический маршрутный метод и метод пробных площадей. 

Учтены рекомендации других исследователей [7, 9]. Общая протяженность 

пеших и автомобильных маршрутов составила 11.5 км. 

Было заложено 6 пробных площадей (ПП) (рис. 1), которые выбирались из 

следующих критериев: доступность для осуществления постоянного 

мониторинга, монодоминантность сообществ A. negundo, возможность 

соблюдать размерность ПП (100 м2 и более), различие морфометрических и 

биологических показателей вида и условий произрастания. Методом GPS-

навигации установлены центровые и угловые географические координаты ПП с 
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помощью GPSMAP 64. Современное состояние сообществ – методом 

фотофиксации Tecno Spark 8c.  

Результаты и их обсуждение. Иркутск расположен на берегах Ангары, 

которая делит город на правобережную и левобережную части. Площадь города 

– 27998 га (застройка занимает 11950 га, леса – 6350 га, акватории – 2870 га, 

поймы – 4260 га) [13]. Климат резко континентальный. Разница летних и 

зимних температур может превышать 70 °C. Безморозный период – 95 дней. 

Для рассматриваемой территории характерно полное уничтожение 

естественной растительности. Флора очень бедна, что обусловлено отсутствием 

пригодных для растений местообитаний [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Космоснимок правобережной части г. Иркутска с 6 заложенными 

пробными площадями 

 

Figure 1 – A satellite image of the right-bank part of Irkutsk with 6 ttrial plots laid out 
 

ПП № 1 заложена на территории Историко-мемориального комплекса 

“Иерусалимская гора” в его восточной части. Высота 463 м над у.м. 

Координаты: 52°16’36.1, 104°18’09.1; 52°16’36.2, 104°18’09.7; 52°16’36.5, 

104°18’09.4; 52°16’36.3, 104°18’08.8. Площадь 112 м2, со сторонами 128107 

м. Поверхность участка выположена и имеет слабый уклон. Почвы серые 

лесные, антропогенно-трансформированные. Микрорельеф ровный с 

небольшими всхолмлениями. Увлажнение атмосферное. Уровень грунтовых 
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вод – более 5 м. Смыв почвы отсутствует или очень слабый, локальный. 

Подстилка выражена и достаточно рыхлая, состоит практически из одного 

листового опада, толщиной около 3 см, сплошная, покрывающая 95 % 

поверхности почвы. Тип лесорастительных условий B3. 

Происхождение древостоя A. negundo в основном семенное (самосевом), 

частично порослевое. Отмечена 31 особь A. negundo, из которых 6 деревьев 

высотой около 20 м с диаметром ствола до 60 см, 13 – высотой до 19 м с 

диаметром ствола 26–41 см и 12 – высотой около 10 м с диаметром ствола 16–

20 см. Полнота 0.8. Побегообразование активное, деревья без повреждений. 

Расположение равномерное. 

Подрост A. negundo имеет хорошее жизненное состояние, малочисленный, 

насчитывает 51 особь, возрастом в среднем 3 лет и средней высотой 0.46 м. 

Расположен в окнах древостоя куртинами. Возобновление 

неудовлетворительное. В подлеске обнаружены Padus avium Mill, Sambucus 

sibirica Nakai, Rubus idaeus L. Подлесок угнетен. Состав древостоя – 

10Кам+Л+Б (A. negundo, Larix sibirica Ledeb., Betula pendula Roth) (таблица 1). 

Фитоценотический вариант типа леса – антропогенный кленовый лес 

зеленомошно-разнотравный. 
 

Таблица 1 – Ценоэлементы фитоценоза ПП № 1 (сомкнутость крон 80 %) 

 

Table 1 – Phytocenosis coenoelements PP No. 1 (crown closure 80%) 

 

№ Вид 
Число 

особей 

Возраст, 

лет 
Высота, м 

Диаметр 

ствола, см 

Диаметр 

кроны, м 

Древостой 

1 A. negundo 31 39 20.00 50.00 10.00 

2 L. sibirica 3 70 35.00 105.00 9.00 

3 B. pendula 1 30 18.00 40.00 8.00 

Подрост 

1 A. negundo 51 3 0.46 1.50 0.20 

Подлесок 

1 P. avium 3 4 1.00 2.00 0.40 

2 S. sibirica 1 2 0.25 1.50 0.20 

3 R. idaeus 1 2 0.40 1.50 0.10 

 

Травянисто-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие до 35 %. 

Местами отсутствует. Обнаружены Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Carex 

pediformis C.A. Mey., Urtica dioica L., Taraxacum officinale F.H. Wigg., 

Chelidonium majus L., Sonchus arvensis L., Viola rupestris F.W. Schmidt. 

ПП № 2 расположена в восточной части Историко-мемориального 

комплекса “Иерусалимская гора”, на высоте 458 м над у.м. Координаты: 

52°16’37.9, 104°18’06.2; 52°16’38.0, 104°18’07.0; 52°16’38.4, 104°18’06.8; 

52°16’38.3, 104°18’06.1. Площадь 182 м2, со сторонами 14111215 м. 

Поверхность участка ровная. Почвы антропогенно-трансформированные. 
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Нанорельеф мелкобугристый, высотой не более 15 см. Увлажнение 

атмосферное. Уровень грунтовых вод более 5 м. Смыв почвы отсутствует. 

Подстилка выражена, около 5–6 см, с покрытием 95 %. Тип лесорастительных 

условий С3. Происхождение древостоя A. negundo в основном семенное, 

частично – порослевое. В пределах площадки насчитывает 41 особь A. negundo, 

из которых 1 дерево высотой около 20 м с диаметром ствола до 45 см, 10 – 

высотой до 18 м с диаметром ствола 34–39 см и 30 – высотой около 15 м с 

диаметром ствола от 16 до 24 см. Также на площадке присутствуют 5 особей P. 

avium, высотой около 12 м с диаметром ствола в среднем 20 см. Полнота 0.9. 

Деревья с признаками усыхания ветвей. Состав древостоя – 10Кам. 

Фитоценотический вариант типа леса – антропогенный кленовый лес 

зеленомошно-разнотравный. 

Подрост A. negundo имеет плохое жизненное состояние, малочисленный, 

насчитывает 26 особей, возрастом в среднем 3–5 лет и средней высотой 40 см. 

Расположен куртинами. Возобновление неудовлетворительное. В подлеске 

обнаружены P. avium, Malus baccata (L.) Borkh. Сильно угнетен, представлен 

отдельными экземплярами перечисленных видов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Ценоэлементы фитоценоза ПП № 2 (сомкнутость крон 90 %) 

 

Table 2 – Phytocenosis coenoelements PP No. 2 (crown closure 90%) 

 

№ Вид 
Число 

особей 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр 

ствола, см 

Диаметр 

кроны, м 

Древостой 

1 A. negundo 41 28 20.00 40.00 8.00 

Подрост 

1 A. negundo 26 3 0.40 1.00 0.15 

Подлесок 

1 P. avium 5 20 12.00 20.00 7.00 

2 M. baccata 1 2 0.35 0.80 0.10 

 

Травянисто-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие до 20 %. 

Местами отсутствует. Ярусность выражена слабо. В состав также входят B. 

inermis, C. pediformis, U. dioica, T. officinale, Ch. majus, Adoxa moschatellina L., 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Fallopia convolvulus (L.) A. Löve. 

ПП № 3 находится между улицами 1-я Красноказачья и 2-я Красноказачья 

на высоте 440 м над уровнем моря. Координаты: 52°16’55.4, 104°19’05.0; 

52°16’55.8, 104°19’05.4; 52°16’56.0, 104°19’04.9; 52°16’55.7, 104°19’04.5. 

Площадь 162 м2, со сторонами 12131212 м. Поверхность ровная. Почвы 

серые лесные, антропогенно-трансформированные. В пределах участка имеется 

холм диаметром 10 м высотой 1.5 м. Нанорельеф мелкобугристый, высотой не 

более 10 см. Увлажнение атмосферное. Уровень грунтовых вод не более 1.5 м. 

Смыв почвы отсутствует. Подстилка выражена, рыхлая, состоит практически из 
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одного листового опада, толщиной около 5 см с покрытием 90 %. Тип 

лесорастительных условий B4 с достаточно увлажненными. 

Происхождение древостоя A. negundo семенное. Насчитывается 55 особей, 

из которых 3 дерева высотой около 20 м с диаметром ствола до 40 см, 6 – 

высотой до 18 м с диаметром ствола до 30 см и 46 единиц высотой около 10–15 

м с диаметром ствола от 10 до 26 см. Также присутствуют 10 особей Salix 

rorida Laksch, высотой 15–20 м с диаметром ствола 20–35 см, 1 особь Pyrus 

ussuriensis Maxim, высотой 17 м с диаметром ствола 32 см. 

Деревья A. negundo. с развитыми кронами. Полнота 0.8. 

Побегообразование активное, деревья без повреждений. Расположение – 

равномерное. Состав древостоя – 10Кам (табл. 3). Фитоценотический вариант 

типа леса – антропогенный кленовый лес зеленомошно-разнотравный. Подрост 

A. negundo имеет хорошее жизненное состояние, насчитывает более 100 особей, 

возрастом в среднем 2 года и средней высотой 15 см. Расположен в окнах 

древостоя куртинами. Возобновление удовлетворительное. Подлесочных видов 

растений не обнаружено. 

 
Таблица 3 – Ценоэлементы фитоценоза ПП № 3 (сомкнутость крон 80 %) 

 

Table 3 – Phytocenosis coenoelements PP No. 3 (crown closure 80%) 

 

№ Вид 
Число 

особей 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр 

ствола, см 

Диаметр 

кроны, м 

Древостой 

1 A. negundo 55 30 20.00 40.00 10.00 

Подрост 

1 A. negundo 100 2 0.15 0.50 0.05 

Подлесок 

1 P. ussuriensis 1 30 17.00 32.00 8.00 

2 S. rorida  10 30 20.00 35.00 8.00 

 

Травянисто-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие до 30 %. 

Ярусность выражена слабо. В его состав входит B. inermis, C. pediformis, U. 

urens, T. officinale, F. convolvulus, Potentilla fragarioides L., Geranium sibiricum 

L., Elytrigia repens (L.) Nevski. 

ПП № 4 находится между улицами 1-я Красноказачья и 2-я Красноказачья 

на высоте 440 м над уровнем моря. Координаты: 52°16’54.5 с, 104°19’06.6; 

52°16’55.1, 104°19’06.8; 52°16’55.2, 104°19’05.9; 52°16’54.6, 104°19’05.8. 

Площадь 305 м2, со сторонами 14171617 м. Поверхность ровная. Почвы 

антропогенно-трансформированные. Нанорельеф мелкобугристый. Увлажнение 

атмосферное. Смыв почвы отсутствует. Подстилка толщиной около 5 см с 

покрытием 90 %. Тип лесорастительных условий B4. Происхождение древостоя 

A. negundo семенное и порослевое. Насчитывает 59 особей A. negundo, из 

которых 7 еревьев высотой около 20 м с диаметром стволов 56–66 см, 24 – 
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высотой до 15 м с диаметром стволов 26–34 см и 28 – высотой около 10 м с 

диаметром стволов 7–15 см. Деревья A. negundo с развитыми кронами, 

многоствольные. Полнота 0.8. Деревья без повреждений. Расположение 

деревьев по местности – равномерное. Состав древостоя – 10Кам (табл. 4). 

Фитоценотический вариант типа леса – антропогенный кленовый лес 

зеленомошно-разнотравный. 

 
Таблица 4 – Ценоэлементы фитоценоза ПП № 4 (сомкнутость крон 80 %) 

 

Table 4 – Phytocenosis coenoelements PP No. 4 (crown closure 80%) 

 

№ Вид 
Число 

особей 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр 

ствола, см 

Диаметр 

кроны, м 

Древостой 

1 A. negundo 59 39 20.00 50.00 10.00 

Подрост 

1 A. negundo 68 5 0.50 1.00 0.15 

 

Подрост A. negundo насчитывает 68 особь, возрастом в среднем 2–5 лет и 

высотой до 0.5 м. Расположен в окнах древостоя куртинами. Возобновление 

удовлетворительное. Подлесочных видов растений не обнаружено. Травянисто-

кустарничковый ярус имеет проективное покрытие до 40 %. Включает B. 

inermis, C. pediformis, U. urens, T. officinale, P. fragarioides, G. sibiricum, E. 

repens, F. convolvulus, Arctium tomentosum Mill. 

ПП № 5 располагается возле набережной реки Ушаковка по улице 3-я 

Красноказачья, на высоте 439 м от уровня моря. Координаты: 52°17’07.1, 

104°19’14.4; 52°17’07.3, 104°19’14.8; 52°17’07.4, 104°19’14.1; 52°17’07.1, 

104°19’13.7. Площадь 112 м2, со сторонами 1381310 м. Поверхность ровная. 

Почвы антропогенно-трансформированные. Увлажнение атмосферное. Смыв 

почвы отсутствует. Подстилка толщиной около 3 см с покрытием 80 %. Тип 

лесорастительных условий B3. Происхождение древостоя A. negundo в 

основном семенное. Обнаружено 118 особей, из которых 3 – высотой около 20 

м с диаметром стволов 45–58 см, 12 – высотой до 15 м с диаметром стволов 26–

28 см и 103 – высотой 6–10 м с диаметром стволов 5–12 см. Деревья A. negundo 

с широкими кронами, многоствольные. Полнота 0.8. Деревья без повреждений. 

Расположение равномерное. Подрост A. negundo имеет хорошее жизненное 

состояние, насчитывает 90 особей, возрастом 2–5 лет и средней высотой 0.4 м. 

Расположен куртинами. Возобновление удовлетворительное. Подлесочных 

видов растений не обнаружено. Состав древостоя – 10Кам (табл. 5). 

Фитоценотический вариант типа леса – антропогенный кленовый лес 

зеленомошно-разнотравный. 

Травянисто-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие до 40 %. 

Местами отсутствует. Обнаружены B. inermis, C. pediformis, U. urens, T. 

officinale, P. fragarioides, E. repens, A. tomentosum. 
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Таблица 5 – Ценоэлементы фитоценоза ПП № 5 (сомкнутость крон 80 %) 

 

Table 5 – Phytocenosis coenoelements PP No. 5 (crown closure 80%) 

 

№ Вид 
Число 

особей 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр 

ствола, см 

Диаметр 

кроны, м 

Древостой 

1 A. negundo 118 30 20.00 55.00 10.00 

Подрост 

1 A. negundo 90 3 0.40 1.00 0.15 

 

ПП № 6 располагается возле набережной реки Ушаковка по улице 3-я 

Красноказачья, на высоте 436 м над у.м. Координаты: 52°17’15.1, 104°18’52.7; 

52°17’15.5, 104°18’53.2; 52°17’15.7, 104°18’52.7; 52°17’15.4, 104°18’52.4. 

Площадь 139 м2, со сторонами 13111210 м. Поверхность участка неровная, 

несет следы техногенного воздействия. Микрорельеф бугристо-западинные. 

Почвы антропогенно-трансформированные. Увлажнение атмосферное. Уровень 

грунтовых вод менее 2 м. Смыв почвы отсутствует. Подстилка выражена, 

толщиной 3–5 см. с покрытием 80 %. Тип лесорастительных условий B4. 

Происхождение древостоя A. negundo семенное. Древостой насчитывает 36 

особей, из которых 5 деревьев высотой около 22 м с диаметром стволов 60–84 

см, 7 – высотой до 19 м с диаметром стволов 24–35 см и 24 – высотой около 8–

12 м с диаметром стволов 5–16 см. Также присутствуют 2 особи Populus tremula 

L. высотой около 30 м и с диаметрами стволов 70 см. Деревья A. negundo с 

развитыми кронами. Полнота 0.8. Деревья без повреждений. Расположение 

равномерное. Состав древостоя – 10Клам (табл. 6). Фитоценотический вариант 

типа леса – антропогенный кленовый лес зеленомошно-разнотравный. Подрост 

насчитывает 56 особей, возрастом 5 лет и средней высотой 0.5 м. 

Возобновление неудовлетворительное. В подлеске обнаружены P. avium, 

Grosullaria reclinatum L. Подлесок угнетен. 

 
Таблица 6 – Ценоэлементы фитоценоза ПП № 6 (сомкнутость крон 80 %) 

 

Table 6 – Phytocenosis coenoelements PP No. 6 (crown closure 80%) 

 

№ Вид 
Число 

особей 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр 

ствола, см 

Диаметр 

кроны, м 

Древостой 

1 A. negundo 36 50 22.00 84.00 13.00 

2 P. tremula 2 35 30.00 70.00 10.00 

Подрост 

1 A. negundo 56 5 0.50 2.00 0.25 

Подлесок 

1 P. avium 2 8 2.00 8.00 1.20 

2 G. reclinatum  1 4 0.60 1.00 0.40 
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Травянисто-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие до 30 %. 

Отмечены B. inermis, C. pediformis, U. urens, T. officinale, P. fragarioides, E. 

repens, F. convolvulus, A. tomentosum, Phlomis tuberosa L. 

Заключение. Описанные сообщества имеют размеры пробных площадей 

от 112 до 305 м2, в среднем 168.66 м2. Число особей A. negundo на площадках 

составляет от 31 до 118 особей, в среднем 56.66 особей на 1 площадку. Возраст 

от 28 до 50 лет, в среднем 36 лет, средняя высота – 20.33 м, средний диаметр 

ствола – 53.16 см, средний диаметр кроны – 10.16 м, средняя сомкнутость крон 

– 81.67 %. На всех площадках состав древостоя выражается формулой 10Кам, 

т.е. все описанные сообщества являются монодоминантными, что позволяет 

сделать вывод о высокой степени акклиматизации и натурализации A. negundo 

в условиях города Иркутска. По краю описанных сообществ в составе 

древостоя могут присутствовать Larix sibirica Ledeb., Betula pendula Roth, 

Populus tremula L. Остальные лесообразующие породы угнетаются.  

Число подроста A. negundo на пробных площадях варьируется от 26 до 100 

особей, в среднем на одну площадку приходится 65.16 особей, 2.5 особей на 1 

м2. Возраст подроста составляет от 2 до 5 лет (в среднем 3.5 года), средняя 

высота – 0.40 м, средний диаметр ствола – 1.16 см, средний диаметр кроны 0.15 

м. Подлесок не выражен и представлен отдельными особями 7 видов: Padus 

avium Mill., Sambucus sibirica Nakai, Rubus idaeus L., Malus baccata (L.) Borkh., 

Grosullaria reclinatum L., Pyrus ussuriensis Maxim., Salix rorida Laksch. Общее 

проективное покрытие живого напочвенного покрова составляет от 20 до 40 %, 

в среднем 32.5 %. В его составе зафиксировано 16 видов: Bromopsis inermis 

(Leyss.) Holub, Carex pediformis C.A. Mey., Urtica dioica L., Taraxacum officinale 

F.H. Wigg., Chelidonium majus L., Sonchus arvensis (Willd.) Besser, Viola rupestris 

F.W. Schmidt, Adoxa moschatellina L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, Urtica urens L., Potentilla fragarioides L., 

Geranium sibiricum L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Arctium tomentosum Mill., 

Phlomis tuberosa L. 

 
Список литературы 

1. Букштынов, А.Д. Клен / А.Д. Букштынов. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 

86 с. 

2. Булыгин, Е.Н. Дендрология. – 2-е изд., перераб. и доп. / Е.Н. Булыгин. – Л.: 

Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. – 352 с. 

3. Виноградова, Ю.К. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений 

в экосистемах Средней России / Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров, Л.В. Хорун – М.: Изд-во 

ГЕОС, 2010. – 503 с. 

4. Виньковская, О.П. Сорно-полевая флора Верхнего Приангарья / О.П. Виньковская // 

Вестник ИрГСХА, 2017. – № 81-1. – С. 7–12. 

5. Виньковская, О.П. Флорогенетические основы озеленения г. Иркутска и его 

окрестностей / О.П. Виньковская // Вестник ИрГСХА. – 2011. – № 44-3. – С. 47–58. 

6. Дёшина, Я.И. К кормовому поведению свиристеля (Bombycilla garrulus L., 1758) в 

условиях зимне-весеннего периода Верхнего Приангарья / Я.И. Дёшина, О.П. Виньковская, 

В.О. Саловаров // Байкальский зоол. журн. – 2023. – № 2(34). – С. 151–153. 



Grigorev V.O., Vinkovskaya O.P. Communities Acer negundo L. … 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
2024;2 (121):100-113 

 

110 

7. Елесова, Н.В. Фитоценотическая характеристика лесных сообществ с участием Acer 

negundo L. Касмалинского лесного бора (Алтайский край) / Н.В. Елесова, Т.А. Терехина, 

Н.В. Овчарова, М.М. Силантьева // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. – 2021. 

– № 20-1. – С. 542–547. 

8. Камалетдинова, С.И. Фанерофиты г. Иркутска / С.И. Камалетдинова, О.П. 

Виньковская // Вестник ИрГСХА, 2015. – № 68. – С. 28–36. 

9. Коляда, Н.А. Формирование монодоминантных сообществ клена ясенелистного (Acer 

negundo L.) на юге Дальнего Востока России / Н.А. Коляда // Лесной вестник. Forestry 

Bulletin. – 2022. – Т. 26. - № 2. – С. 14–23. 

10. Коропачинский, И.Ю. Древесные растения Азиатской России / И.Ю. 

Коропанчинский, Т.Н. Встовская. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал “Гео”, 2002. – 

707 с. 

11. Кузеванов, В.Я. Ресурсы Ботанического сада Иркутского государственного 

университета: научные, образовательные и социально-экологические аспекты / В.Я. 

Кузеванов, С.В. Сизых. – Иркутск: ИГУ, 2005. – 243 с.  

12. Леонтьев, Д.Ф. Инвазия клена ясенелистного и облепихи по Московскому тракту на 

участке “Иркутск–Ангарск” / Д.Ф. Леонтьев, К.А. Зверева // Бюллетень науки и практики. – 

2016. – № 11(12). – С. 40–44. 

13. Официальный портал города Иркутска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://admirk.ru/city/ (дата обращения: 17.05.2023 г.). 

14. Умаева, А.М. Систематический анализ и хозяйственное значение семейства 

кленовых во флоре Чеченской Республики / А.М. Умаев, З.И. Шахгириева // Изв. Чеченского 

ГУ. – 2021. – № 2(22). – С. 7–13. 

15. Худоногова, Е.Г. Изучение качественных признаков семян древесно-кустарниковых 

интродуцентов (г. Иркутск) / Е.Г. Худоногова // Изв. высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Естественные науки. – 2021. – № 2(34). – С. 50–61. 

16. Чепинога, В.В. К флоре эргазиофитов Иркутской области / В.В. Чепинога, А.В. 

Верхозина // Материалы к флоре Байкальской Сибири// Иркутск: ИГУ, 2007. - Вып. 1. – С. 

161–169. 

17. Чепинога, В.В. Особенности распространения некоторых культивируемых 

древесных растений в историческом центре города Иркутска (Восточная Сибирь) / В.В. 

Чепинога, С.В. Солодянкина, В.П. Иванова // Вестник Томского ГУ. Биология. – 2017. – № 

40. – С. 102–115. 

18. Чудновская, Г.В. Флуктуирующая асимметрия листа Acer negundo L. как индикатор 

состояния организма и качества городской среды / Г.В. Чудновская, О.В. Чернакова // 

Природные ресурсы Арктики и субарктики. – 2023. – Т. 28. - № 2. – С. 293–302. 

19. Эбель, А.Л. Инвазионные и потенциально инвазионные виды Сибири / А.Л. Эбель, 

Т.О. Стрельникова, А.Н. Куприянов [и др.] // Бюлл. Главного ботанического сада. – 2014. – 

№ 1(200). – С. 52–62. 

20. Acer negundo L. // Plantarium. Plants and lichens of Russia and neighbouring countries: 

open online galleries and plant identification guide [Electronic resource] – URL: 

http://plantarium.ru/page/view/item/214.html. (date of access: 03 May 2023). 

21. Chase, M.W. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders 

and families of flowering plants: APG IV / Chase M.W., Christenhusz M.J.M., Fay M.F., Byng 

J.W., Judd W.S., Soltis D.E., Mabberley D.J., Sennikov A.N., Soltis P.S., Stevens P.F., Briggs B. 

[et al.] // Botanical Journal of the Linnean Society. – 2016. – № 181(1). – pp. 1–20. 

 
References 

1. Bukshtynov A.D. Klen [Maple]. Moscow, 1982. 86 p. 

2. Bulygin E.N. Dendrologiya [Dendrology]. Leningrad, 1991, 352 p.  



Григорьев В.О., Виньковская О.П. Сообщества Acer negundo L.… 

2024; 2(121):100-113 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 

111 

3. Vinogradova Yu.K., Majorov S.R., Horun L.V. Chernaya kniga flory Srednej Rossii: 

chuzherodnye vidy rastenij v ekosistemah Srednej Rossii [Black Book of Flora of Middle Russia: 

Alien Plant Species in Ecosystems of Middle Russia]. Moscow, 2010, 503 p. 

4. Vinkovskaya O.P. Sorno-polevaya flora Verhnego Priangar'ya [Weed-field flora of the 

Upper Angara region]. Vestnik IrGSHA, 2017, no. 81-1, pp. 7–12. 

5. Vinkovskaya O.P. Florogeneticheskie osnovy ozeleneniya g. Irkutska i ego okrestnostej 

[Florogenetic bases of greenery of Irkutsk and its environs]. Vestnik IrGSHA, 2011, no. 44-3, pp. 

47–58.  

6. Dyoshina Ya.I., Vinkovskaya O.P., Salovarov V.O. K kormovomu povedeniyu sviristelya 

(Bombycilla garrulus L., 1758) v usloviyah zimne-vesennego perioda Verhnego Priangar'ya [To the 

Foraging behavior of the waxwing (Bombycilla garrulus L., 1758) in winter-spring period for the 

Upper Angara region]. Baikal Zoological Journal, 2023, no. 2(34), pp. 151–153.  

7. Elesova N.V., Terekhina T.A., Ovcharova N.V., Silant'eva M.M. Fitocenoticheskaya 

harakteristika lesnyh soobshchestv s uchastiem Acer negundo L. Kasmalinskogo lesnogo bora 

(Altajskij kraj) [Phytocenotic characterization of forest communities with Acer negundo L. of the 

Kasmalin ribbon forest (Altai Krai)]. Problems of botany of South Siberia and Mongolia, 2021, no. 

20-1, pp. 542–547.  

8. Kamaletdinova S.I., Vinkovskaya O.P. Fanerofity g. Irkutska [Phanerophytes in Irkutsk]. 

Vestnik IrGSHA, 2015, no.68, pp. 28–36.  

9. Kolyada N.A. Formirovanie monodominantnyh soobshchestv klena yasenelistnogo (Acer 

negundo L.) na yuge Dal'nego Vostoka Rossii [Formation of monodominant coenoses with ash-

leaved maple (Acer negundo L.) in the south of the Russian Far East]. Forestry Bulletin. 2022, vol. 

26, no. 2, pp. 14–23.  

10. Koropachinskij I.Ju., Vstovskaja T.N. Drevesnye rastenija Aziatskoj chasti Rossii [Tree 

plants of the Asian part of Russia]. Novosibirsk, 2002, 707 p. 

11. Kuzevanov V.Ya., Sizykh S.V. Resursy Botanicheskogo sada Irkutskogo 

gosudarstvennogo universiteta: nauchnye, obrazovatel'nye i social'no-ekologicheskie aspekty 

[Resources of Botanical Garden of Irkutsk State University: scientific, educational socio-ecological 

aspects]. Irkutsk, 2005, 243 p.  

12. Leontyev D.F., Zvereva K.A. Invaziya klena yasenelistnogo i oblepihi po Moskovskomu 

traktu na uchastke “Irkutsk–Angarsk” [The invasion of ash-leaved maple and sea buckthorn on the 

Moscow path on site Irkutsk-Angarsk]. Bulletin of Science and Practice, 2016, no. 11(12), pp. 40–

44.  

13. Oficial'nyj portal goroda Irkutska [Official portal of the city of Irkutsk] [Electronic 

resource]. URL: https://admirk.ru/city/ (date of reference: 17.05.2023).  

14. Umaeva A.M., Shakhgirieva Z.I. Sistematicheskij analiz i hozyajstvennoe znachenie 

semejstva klenovyh vo flore Chechenskoj Respubliki [Systematic analysis and economic 

significance of the maple family in the Chechen Republic flora]. Izvestiya Chechen State 

University, 2021, no. 2(22), pp. 7–13.  

15. Khudonogova E.G. Izuchenie kachestvennyh priznakov semyan drevesno-kustarnikovyh 

introducentov (g. Irkutsk) [A study of properties of woody-shrub introducents (Irkutsk)]. Izvestiya 

vysshee obrazovaniya vysshee obrazovaniya. Volga region. Natural sciences, 2021, no. 2(34), pp. 

50–61.  

16. Chepinoga V.V., Verhozina A.V. K flore ergaziofitov Irkutskoj oblasti [To the flora of 

ergasiophytes of the Irkutsk region]. Materials to the flora of Baikal Siberia. Irkutsk, 2007, pp. 161–

169.  

17. Chepinoga V.V., Solodyankina S.V., Ivanova V.P. Osobennosti rasprostraneniya 

nekotoryh kul'tiviruemyh drevesnyh rastenij v istoricheskom centre goroda Irkutska (Vostochnaya 

Sibir') [Distribution peculiarities of some cultivated woody plants species in the historic center of 

Irkutsk (East Siberia)]. Bulletin of Tomsk State University. Biology, 2017, no. 40, pp. 102–115.  



Grigorev V.O., Vinkovskaya O.P. Communities Acer negundo L. … 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
2024;2 (121):100-113 

 

112 

18. Chudnovskaya G.V., Chernakova O.V. Fluktuiruyushchaya asimmetriya lista Acer 

negundo L. kak indikator sostoyaniya organizma i kachestva gorodskoj sredy [Fluctuating 

asymmetry of the Acer negundo L. leaf: an indicator of its state and the quality of the urban 

environment]. Arctic and subarctic natural resources, 2023, vol. 28, no. 2, pp. 293–302.  

19. Ebel A.L., Strelnikova T.O., Kupriyanov A.N. [et al.] Invazionnye i potencial'no 

invazionnye vidy Sibiri [Invasive and potentially invasive species of Siberia]. Bulletin of the Main 

Botanical Garden, 2014, no.1(200), pp. 52–62.  

 
Авторский вклад. Все авторы настоящего исследования приняли непосредственное участие в планировании, 

выполнении и анализе данной публикации. Все авторы настоящей статьи ознакомились и одобрили 

окончательный вариант. 

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов. 

Авторы несут полную ответственность за изложенные в статье материал. 

Author Contributions. All authors of this study were directly involved in the planning, execution, and analysis of this 

study. All authors of this article have read and approved the final version. 

Conflict of Interest. The authors declare no conflict of interest. 

The authors are fully responsible for the presentation of the material in the article. 

 

История статьи / Article history:  

Дата поступления в редакцию / Received: 18.01.2024  

Поступила после рецензирования и доработки / Revised: 14.03.2024  

Дата принятия к печати / Accepted: 18.03.2024  

 

Сведения об авторах 

Григорьев Владислав Олегович – магистр. Института управления природными ресурсами 

при Иркутском государственном аграрном университете им. А.А. Ежевского. 

Контактная информация: ФГБОУ ВО “Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского”, 664038, Иркутская область, Иркутский район, Молодежный, д. 1/1, e-

mail: gvo2018ru@yandex.ru, ORCID ID: https:orcid.org/0009-0004-6886-5184. 

 

Виньковская Оксана Петровна – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

охотоведения и биоэкологии Института управления природными ресурсами при Иркутском 

государственном аграрном университете им. А.А. Ежевского. Область исследований: лесная 

флора и растительность, кормовые сосудистые растения, биогеография, экология леса. Автор 

свыше 160 научных работ.  

Контактная информация: ФГБОУ ВО “Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского”, 664038, Иркутская область, Иркутский район, Молодежный, д. 1/1. E-

mail: urbanoflora@yandex.ru, ORCID ID: https:orcid.org/0000-0002-3297-2598. 

 

Information about of the authors 

Vladislav O. Grigorev – Master's student of Irkutsk State Agrarian University named after. A.A. 

Ezhevsky. Area of expertise – flora and vegetation, vascular plants, biogeography, plant ecology. 

Contact Information: FSBEI HE “Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky”, 

Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia, 664038, e-mail: gvo2018ru @mail.ru; ORCID: 

https:orcid.org/ 0009-0004-6886-5184. 

 

Oksana P. Vinkovskaya – Candidate of Biological Sciences, Ass. Professor at the Department of 

Game Management and Bioecology of the Institute of Natural Resources Management - Faculty of 

Game Management named after V.N. Skalon. Irkutsk State Agrarian University named after A.A. 

Ezhevsky. Area of expertise – forest flora and vegetation, fodder vascular plants, biogeography, 

forest ecology. Author of more than 160 scientific works.  



Григорьев В.О., Виньковская О.П. Сообщества Acer negundo L.… 

2024; 2(121):100-113 
Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 

113 

Contact Information:  FSBEI HE “Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky”, 

Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia, 664038, e-mail: urbanoflora@yandex.ru; 

ORCID: https:orcid.org/ 0000-0002-3297-2598. 

 

 



 

Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА” 

Scientific and practical journal “Vestnik IrGSHA” 
2024;2 (121):114-123 

http://vestnik.irsau.ru 

 

114 

DOI 10.51215/1999-3765-2024-121-114-123 

 

УДК 599.324 

 

Научная статья 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БАКУЛЮМОВ ТУВИНСКОЙ (Alticola 

tuvinicus Ognev, 1950) И ОЛЬХОНСКОЙ (A. olchonensis Litvinov, 1960) 

ПОЛЕВОК И ИХ ГИБРИДОВ 
 

С.С. Гуменникова  

 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия  

 

Аннотация. Полевки рода скальных полевок (Alticola) распространены в каменистых 

биотопах сухих степей и пустынь Центральной Азии. На территории России обитает семь 

видов. Однако некоторые из них имеют небольшие морфологические различия, из-за чего 

таксономическая структура этого рода все ещё остается неясной. Изучаемые объекты 

сначала проваривали в кипятке, удаляли мягкие ткани и помещали их в 95% этиловый спирт 

минимум на 12 часов. Затем переносили в чистый раствор ацетона на 12 часов, потом 

промывали в деионизированной воде, после чего помещали на трое суток в раствор заранее 

приготовленного красителя. После окрашивания объекты промывали в дистиллированной 

воде и помещали в 1% раствор гидроксида калия до тех пор, пока остатки мягких тканей не 

становились прозрачными (в среднем на 48–72 часа). Важнейшими диагностическими 

признаками являются краниометрические показатели и рисунок третьего верхнего моляра 

(М3). Также для видовой идентификации зоологами используется бакулюм (os penis), но для 

представителей скальных полевок он ранее не описывался. Целью настоящей работы 

является анализ и описание морфологии и морфометрии os penis двух видов скальных 

полевок: тувинской (A. tuvinicus Ognev, 1950, подвиды tuvinicus и khubsugulensis) и 

ольхонской (A. olchonensis Litvinov, 1960), а также их гибридов. Выборку из 41 бакулюма 

обработали с помощью метода дифференциального окрашивания скелета. В работе показано, 

что форма os penis у видов имеет некоторые отличия. У гибридов же форма бакулюма 

приближается к одному из родительских видов. По бакулярному индексу наибольший 

показатель у тувинской полевки, а наименьший – у животных от скрещивания с 

родительскими формами (беккроссов). 

Ключевые слова: скальные полевки, Alticola, A. tuvinicus Ognev, 1950, A. olchonensis 

Litvinov, 1960, тувинская полевка, ольхонская полевка, бакулюм, os penis, морфология, 

изменчивость, гибридизация 
 

Для цитирования: Гуменникова С.С. Особенности строения бакулюмов тувинской (Alticola 

tuvinicus Ognev, 1950) и ольхонской (A. olchonensis Litvinov, 1960) полевок и их гибридов. 
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Research article 

 

STRUCTURAL FEATURES OF THE BAKULUMS OF TUVA SILVER 

(Alticola tuvinicus) AND OLKHON SILVER (A. olchonensis) VOLES AND 

THEIR HYBRIDS 

 
Svetlana S. Gumennikova 

 

Institute of Systematics and Ecology of Animals SB RAS, Novosibirsk, Russia 

 

Abstract. Voles of the genus of mountain voles (Alticola) are common in the rocky biotopes of the 

dry steppes and deserts of Central Asia. Seven species spread on the territory of Russia. However, 

some of them have small morphological differences, which is why the taxonomic structure of this 

genus is still unclear. The studied objects were first boiled in boiling water, soft tissues were 

removed and placed in 95% ethyl alcohol for at least 12 hours. Then they were transferred to a pure 

acetone solution for 12 hours, then washed in deionized water, then they were placed for three days 

in a solution of a pre-prepared dye. After staining, the objects were washed in distilled water and 

placed in a 1% solution of potassium hydroxide until the remains of soft tissues became transparent 

(on average for 48-72 hours). The most important diagnostic signs are craniometric indicators and 

the pattern of the upper third molar (M3). Zoologists also use the baculum (os penis) for species 

identification, but it has not been described before for representatives of mountain voles. The 

purpose of this work is to analyze and describe the morphology and morphometry of os penis of 

two species of mountain voles: Tuva silver vole (A. tuvinicus, subspecies tuvinicus and 

khubsugulensis) and Olchon silver vole (A. olchonensis) and also their hybrids. A sample of 41 

baculums was processed using the method of differential staining of the skeleton. The paper shows 

that the shape of os penis in species has several differences. In hybrids, the shape of the baculum is 

similar to one the parent species. According to the baculum index, the Tuva silver vole has the 

highest index, and the lowest is in animals from crossing with parent forms (backcrosses). 

Keywords: mountain voles, Alticola, A. tuvinicus Ognev, 1950, A. olchonensis Litvinov, 1960, 

Tuva silver vole, Olkhon silver vole, bakulum, os penis, morphology, variability, hybridization 
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Введение. Скальные полевки – обитатели каменистых биотопов степных, 

высокогорно-степных, альпийских и субальпийских ландшафтов Центральной 

и Северной Азии. Для их представителей характерна сильная привязанность к 

специфическим элементам ландшафта, таким как верхние пояса гор, скальные 

выходы и россыпи камней. Немаловажными факторами среды обитания 

являются минимальный снежный покров и наличие зелёных частей растений 

[4, 5, 7]. 

Из-за сложности отлова полевок рода Alticola и большой морфологической 

схожести видов исследователи долгое время не могли полностью описать 

таксономические взаимосвязи внутри рода [3,11]. Только в последнее время 

благодаря молекулярным методам стали появляться работы, подтверждающие 

представления о таксономических взаимоотношениях видов [14]. 
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Тувинская полевка (A. tuvinicus Ognev, 1950) описана С.И. Огневым [7] по 

нескольким экземплярам из окрестностей г. Кызыл (Республика Тыва), главным 

образом, на основании особенностей рисунка жевательной поверхности зубов и 

длины хвоста. Отдельными авторами тувинская полевка рассматривалась как 

подвид серебристой полевки A. argentatus Severtzov, 1879 [3]. Однако по 

работам, основанным на изучении метрических признаков тела и черепа, 

строения третьего верхнего моляра (М3) и окраски шкурки [13, 14] тувинская 

полевка считается отдельным видом. 

Позже по морфологическим характеристикам из этого вида был выделен 

подвид полевки, обитающей на территории оз. Хубсугул (Монголия) (A. 

tuvinicus khubsugulensis (= kosogol) [5]. 

Ольхонская полевка (A. olchonensis Litvinov, 1960) – вид скальных полевок, 

обитающий на острове Ольхон, островах Малого моря и Тажеранской степи. 

Впервые был обнаружен и описан Н.И. Литвиновым в 1960 г. как подвид 

серебристой полёвки A. argentatus [4]. Из–за морфологического сходства с A. 

tuvinicus и A. argentatus некоторые исследователи считали её подвидом 

тувинской [11], что долгое время приводило к дискуссиям по поводу 

таксономического статуса ольхонской полевки. Позже молекулярно–

генетические методы позволили считать A. olchonensis отдельным видом [6,13], 

но не все исследователи поддерживают данную точку зрения [1]. 

В настоящей работе мы проанализировали морфологию бакулюмов (os 

penis) – небольших косточек, располагающихся в дистальном отделе полового 

члена. Эти структуры в основном рассматриваются зоологами в качестве ещё 

одного признака для определения вида [2,12]. В последнее время исследователи 

стали рассматривать бакулюм в рамках полового отбора в эволюции [8]. 

Цель - проанализировать формы и размеры бакулюмов тувинской и 

ольхонской полевок и их гибридов. 

Материалы и методы. Изучили формы и размер 41 экземпляра 

бакулюмов скальных полёвок из вивария ИСиЭЖ СО РАН, состоящей из 

нескольких выборок, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Объем исследованного материала 
 

Table 1 – The volume of the studied material 

Выборки Число экз. 

A. tuvinicus s. str. 8 

A. t. khubsugulensis 4 

A. olchonensis 8 

Гибриды первого поколения (F1) A. olchonensis х A. t. tuvinicus 2 

Гибриды первого поколения (F1) A. t. khubsugulensis х A. olchonensis 4 

Гибриды второго поколения (F2)  

A. olchonensis*A. t. tuvinicus х A. olchonensis*A. t. tuvinicus 

7 

Гибриды от скрещивания с родительскими формами (беккросс, Fb) 

A. olchonensis*A. tuvinicus х A. olchonensis 

8 

Всего 41 
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Для препарирования бакулюмов использовали метод дифференциальной 

окраски скелета ализариновым красным и альциановым синим, составленный 

В.В. Ярцевым с изменениями оригинальных методов Маклеода и Овчинникова 

[10,15]. Изучаемые объекты сначала проваривали в кипятке, удаляли мягкие 

ткани и помещали их в 95% этиловый спирт минимум на 12 часов. Затем 

переносили в чистый раствор ацетона на 12 часов, потом промывали в 

деионизированной воде, после чего помещали на трое суток в раствор заранее 

приготовленного красителя. После окрашивания объекты промывали в 

дистиллированной воде и помещали в 1% раствор гидроксида калия до тех пор, 

пока остатки мягких тканей не становились прозрачными (в среднем на 48–72 

часа) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Бакулюм тувинской полевки после обработки методом дифференциальной 

окраски 

 

Figure 1 – Baculum of Tuva silver vole after differential skeletal coloration 

 

Дальнейшую обработку бакулюмов проводили под бинокуляром ZEISS 

Stemi 2000-C с 16-кратным увеличением для фотографирования на камеру 

ZEISS AxioCam MRc5. Морфометрические параметры измеряли в программе 

ImageJ по методике Аксеновой [2] (рис. 2) для половозрелых зверьков, у 

которых рост и развитие кости в основном закончены. Бакулярный индекс К 

вычисляли с использованием средних данных по формуле, предложенной Грабе 

и Поляхом [9]: К = (С*D) + X*Y), где C – длина тела бакулюма, D – ширина 

основания, Х – длина медиального отростка, Y – длина латерального отростка. 

Форму обрисовывали в программе Inkscape, а различия определяли 

визуально. 

Результаты и их обсуждение. Бакулюм тувинской полевки (рис. 3а) имеет 

размеры: общая длина 4,8 мм, ширина основания 1.67 мм. Медиальный 

отросток трезубца треугольный в вентральной проекции и крючковидно 

изогнут. Латеральные отростки заострены, прямые и чуть изогнуты у 

основания. Стержень прямой в обеих проекциях, утолщается к основанию и 
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через плавное ”плечо” переходит в округлое основание, занимающее 1/3 от 

длины тела бакулюма. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема строения и измерения бакулюма (а – дорсальная сторона, б – 

латеральная сторона): А – тело, В – трезубец, 1 – стержень или рукоятка; 2 – основание; 3 – 

“плечо”; 4 – медиальный отросток; 5 – латеральный отросток; L –  общая длина; D – ширина 

основания; C – длина тела; Х – длина медиального отростка; Y – длина латерального 

отростка 

 

Figure 2 – Scheme of structure and measurement of baculum (a – dorsal side, b – lateral 

side): A – body, B – trident, 1 – rod or handle; 2 – base; 3 – “shoulder”; 4 – medial process; 5 – 

lateral process; L – total length; D – width of the base; C – body length; X – length of the medial 

process; Y – length of the lateral process 

 

Общая длина os penis тувинской полевки хубсугульского подвида (рис. 3б) 

составляет 4.59 мм, а ширина основания – 1.43 мм. По форме сходен с 

номинативным подвидом, но имеет несколько отличий. Медиальный отросток с 

вентральной стороны почти прямоугольный и слабо изогнут в латеральной 

проекции. Латеральные отростки также заострены, но при этом прямые и не 

имеют изгиба у основания.  

Бакулюм ольхонской полевки (рис. 3в) чуть крупнее предыдущего: общая 

длина 4.74 мм, ширина основания 1.67 мм. По форме схож с бакулюмом 

тувинской и хубсугульской полёвок, но имеет несколько отличий. Медиальный 

отросток в вентральной проекции треугольный и сильно изогнут в латеральной. 

Латеральные отростки заострены и чуть изогнуты у основания. Стержень в 

вентральной проекции прямой, но сильно изогнут в латеральной проекции. 

У гибридов ольхонской и тувинской полевки первого поколения (F1) (рис. 

4а) косточка полового члена имеет размеры, схожие с A. t. tuvinicus: общая 

длина 5,13 мм, ширина основания 1,54 мм. По форме больше схожа с 

ольхонской, но имеются отличия: медиальный отросток крючковидно изогнут, 
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а стержень слабо изогнут и переходит в угловатое ”плечо”, что приближает к 

тувинской полевке. 

 

 
Рисунок 3 – Схема строения бакулюмов (a – A. t. tuvinicus, б – A. t. khubsugulensis, в – A. 

olchonensis) 

Figure 3 – Scheme of structure baculum (a – A. t. tuvinicus, б – A. t. khubsugulensis, в – A. 

olchonensis) 

 

Размеры бакулюма у гибридов хубсугульской и тувинской полевок 

первого поколения (F1) (рис. 4б): общая длина 4.95 мм, ширина основания 1.67 

мм. По форме схож с A. t. khubsugulensis, но имеет загнутые основания у 

латеральных отростков.  

У гибридов второго поколения (F2) между потомками от скрещивания 

ольхонской и тувинской полевок (рис. 4в) размеры бакулюма чуть больше чем 

у A. t. tuvinicus: общая длина 4.63 мм, ширина основания 1.54 мм. Форма сходна 

с хубсугульской полевкой. 

Os penis гибридов беккросс от гибридной самки A. olchonensis*A. tuvinicus 

и самца ольхонской полевки (рис. 4г) имеет такие же крупные размеры: общая 

длина 4.59 мм, ширина основания 1.26 мм. По форме напоминает ольхонскую 

полевку, но стержень слабо изогнут в латеральной проекции. 

 

 
Рисунок 4 – Схема строения бакулюмов гибридов скальных полевок: a – F1 (A. 

olchonensis х A. t. tuvinicus); б – F1 (A. t. khubsugulensis х A. t. tuvinicus); в – F2 (A. 

olchonensis*A. t. tuvinicus х A. olchonensis*A. t. tuvinicus); г – Fb (A. olchonensis*A. tuvinicus х 

A. olchonensis) 

Figure 4 – Scheme of baculum of hybrids of mountain voles: a – F1 (A. olchonensis х A. t. 

tuvinicus); б – F1 (A. t. khubsugulensis х A. t. tuvinicus); в – F2 (A. olchonensis*A. t. tuvinicus х A. 

olchonensis*A. t. tuvinicus); г – Fb (A. olchonensis*A. tuvinicus х A. olchonensis) 

 

На основе средних морфометрических промеров мы рассчитали 

бакулярные индексы для всех гибридных групп полевок. Наибольшим 
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индексом обладает A. t. tuvinicus (7.2), а наименьшим – полевки группы 

беккросс (4.91). A olchonensis и гибриды первого поколения имеют индексы, 

приближенные к наибольшему – 6.79 и 6.96 соответственно. 

 

Таблица 2 – Морфометрические промеры бакулюмов скальных полевок и их гибридов 

 

Table 2 – Morphometrics measurement of the baculum of mountain voles and their hybrids 

 

Примечание. Для каждого варианта выборки в верхней строчке указаны средняя величина 

(мм, в миллиметрах) и ее стандартная ошибка, в нижней строчке – минимальное (Xmin) и 

максимальное (Xmax) значение. 

 

Заключение. Формы бакулюмов видов скальных полевок имеют отличия. 

A. t. tuvinicus и A. t. khubsugulensis по большей части сходны между собой, что 

может подтверждать их таксономическую близость. Форма бакулюма A. 

olchonensis заметно отличается сильной изогнутостью в латеральной проекции. 

У гибридов форма бакулюма приближается к одному из родительских видов, но 

между ними сложно выделить четкую закономерность. Бакулярный индекс 

показывает сумму соотношения размеров элементов трезубца к основным 

промерам os penis. Наибольший бакулярный индекс имеют тувинские полевки, 

следовательно, их морфометрические показатели сильно отличаются между 

собой. У полевок группы беккросс наблюдается наименьший бакулярный 

Выборки 

Общая 

длина 

L, мм 

Длина 

тела 

C, мм 

Ширина 

основания 

D, мм 

Длина 

медиального 

отростка x, 

мм 

Длина 

латерального 

отростка y, 

мм 

Бакуля

рный 

индекс 

К 

A. t. tuvinicus 
4.80 ± 0.11 3.27 ± 0.12 1.67 ± 0.05 1.41 ± 0.07 1.23 ± 0.04 

7.2 
4.57 – 5.04 3.08 – 3.59 1.53 – 1.77 1.23 – 1.56 1.18 – 1.35 

A. t. 

khubsugulensis 

4.59 ± 0.05 3.25 ± 0.01 1.43 ± 0.03 1.04 ± 0.02 0.89 ± 0.02 
5.57 

4.54 – 4.64 3.25 – 3.28 1.4 – 1.46 1.02 – 1.06 0.87 – 0.91 

A. olchonensis 
4.74±0.07 3.44 ± 0.09 1.67 ± 0.03 1.01 ± 0.13 1.03 ± 0.12 

6.79 
4.67 – 4.82 3.35 – 3.53 1.64 – 1.7 0.88 – 1.14 0.91 – 1.15 

F1    

A. t. 

khubsugulensis  

х A. t. tuvinicus 

4.95 ± 0.06 3.46 ± 0.07 1.67 ± 0.17 1.31 ± 0.01 1.14 ± 0.07 

7.27 
4.89 – 5.01 3.39 – 3.77 1.5 – 1.84 1.31 – 1.32 1.07 – 1.21 

F1   

A. olchonensis х  

A. t. tuvinius 

5.13±0.12 3.72 ± 0.03 1.54 ± 0.07 1.13 ± 0.13 0.97 ± 0.02 
6.82 

4.76 – 5.26 3.63 – 3.77 1.4 – 1.67 0.73 – 1.30 0.92 – 1.01 

F2 
4.63 ± 0.13 3.33 ± 0.08 1.54 ± 0.07 0.89 ± 0.12 0.83 ± 0.08 

5.87 
4.48 – 5.13 3.08 – 3.55 1.32 – 1.77 0.61 – 1.31 0.52 – 1.07 

Fb 
4.59 ± 0.10 3.32 ± 0.06 1.26 ± 0.05 0.93 ± 0.15 0.78 ± 0.06 

4.91 
4.27 – 5.12 3.07 – 3.60 1.26 – 1.69 0.3 – 1.44 0.54 – 0.96 
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индекс, следовательно, размеры промеров бакулюма мало отличаются друг от 

друга. 
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ИЗ ОПЫТА СОДЕРЖАНИЯ ЧЕРНОГО ГРИФА (AEGYPIUS MONACHUS L., 
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Аннотация. Содержание хищных птиц в неволе представляет определённый интерес, так как 

это вносит вклад в изучение их морфологии, физиологии, поведенческих реакций, что весьма 

труднодоступно для наблюдения в природе. Статья посвящена особенностям содержания 

чёрного грифа (Aegypius monachus) в условиях Муниципального бюджетного учреждения 

культуры “Читинский городской зоопарк”, который был создан в 1994 году. Зоопарк 

включает в себя 7 секций – ”Хищные животные”, “Копытные животные”, “Орнитология”, 

“Ночной мир. Экзотические животные”, “Ластоногие”, “Ихтиология”, “Виварий”. 

Учреждение занимает площадь более 0.7 гектара. В июле 2006 года Читинский зоопарк 

открыл структурное подразделение – зоопитомник “Амодово” - центр воспроизводства 

редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и международную Красную 

книгу, который занимает площадь 11.9914 га. Сейчас коллекция животных Читинского 

зоопарка и зоопитомника Амодово составляет 2034 особи.  В коллекции Читинского 

городского зоопарка представлены обитатели не только Забайкальского края, но и редкие 

виды, виды, находящиеся под угрозой исчезновения, экзотические представители – даурский 

журавль (Grus vipio), серый журавль (Grus grus), обыкновенный павлин (Pavo cristatus), 

африканский страус (Struthio camelus), чёрный гриф (Aegypius monachus), различные виды 

попугаев и многие другие.  Чёрный гриф (Aegypius monachus L., 1766) – самый крупный из 

пернатых хищников, редкий, находящийся под угрозой исчезновения, является 

падальщиком. Вид является малоизученным, крайне интересным объектом наблюдения, 

кроме того, литературы по описанию его биологии и экологии, особенностям поведения, 

особенностям содержания в неволе не так достаточно. В статье рассмотрены основные 

поведенческие реакции чёрного грифа, особенности питания и содержания. Кроме 

собственных наблюдений, при написании статьи использовались и были изучены 

ежегодники рабочей группы ЕАРАЗА (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и 

аквариумов) ”Хищные птицы в зоопарках и питомниках”.  

Ключевые слова: Забайкальский край, черный гриф, разведение в неволе, МБУК 

”Читинский городской зоопарк”. 
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FROM THE EXPERIENCE OF KEEPING A BLACK VULTURE (AEGYPIUS 

MONACHUS L., 1766) IN MBCI “CHITA CITY ZOO” 
 

1Svetlana N. Kayukova, 1Natalia A. Vikulina, 2Anastasia A. Kolesova 

 
1Trans-Baikal Agricultural Institute – branch of FSBEI HE “Irkutsk State Agrarian University 

named after A.A. Ezhevsky”, Chita,  Russia 
2MBCI “CHITA CITY ZOO”, Chita, Trans-Baikal Territory, Russia 

 

Abstract. Keeping birds of prey in captivity is of particular interest, as it contributes to the study of 

their morphology, physiology, and behavioral reactions, which are very difficult to observe in 

nature. Our article is devoted to the peculiarities of the content of the black vulture (Aegypius 

monachus) in municipal budget cultural institution “Chita City Zoo”, which was established in 

1994. The zoo includes 7 sections - “Animals of Prey”, “Hoofed Animals”, “Ornithology”, “Night 

World. Exotic animals”, “Pinnipeds”, “Ichthyology”, “Vivarium”. The institution covers an area of 

more than 0.7 hectares. In July 2006, the Chita Zoo opened a structural unit – the “Amodovo” Zoo 

nursery, a center for the reproduction of rare animal species listed in the Red Book of Russia and 

the International Red Book, which covers an area of 11.9914 hectares. Currently, the collection of 

animals of the Chita Zoo and the “Amodovo” zoo nursery is 2,034 individuals.  The collection of 

the Chita City Zoo includes inhabitants of not only the Trans-Baikal territory, but also rare species, 

endangered species, exotic representatives – the Daurian crane (Grus vipio), the grey crane (Grus 

grus), Indian peafowl (Pavo cristatus), African ostrich (Struthio camelus), black vulture (Aegypius 

monachus), various types of parrots and many others. Black vulture (Aegypius monachus L., 1766) 

– the largest of the feathered predators, a rare, endangered species, is a scavenger. The species is a 

poorly studied, extremely interesting object of observation; in addition, there is not enough 

literature describing its biology and ecology, behavioral characteristics, and characteristics of 

keeping in captivity. The article discusses the main behavioral reactions of the black vulture, 

feeding and maintenance features. In addition to our own observations, when writing the article, we 

used and studied the yearbooks of the EARAZA (Eurasian Regional Association of Zoos and 

Aquariums) working group “Birds of Prey in Zoos and Nurseries.” 

Keywords: Trans-Baikal territory, black vulture, captive breeding, “Chita City Zoo” 

 

For citation: Kayukova S.N., Vikulina N.A., Kolesova A.A. From the experience of keeping a 

black vulture (Aegypius monachus L., 1766) in MBCI “Chita city zoo”. “Scientific and practical 
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Введение. В современном мире очень важно взаимодействие в системе 

человек-природа. Ответственность за окружающую среду, развитие 

представлений и осознание, что человек – часть природы, формирование 

экологического сознания и экологической культуры – это одни из основных 

задач, которые решают зоологические учреждения. В связи с этим количество 

учреждений зоопарковского типа увеличивается: появляются уголки живой 

природы, зоосады, различного рода зоопитомники, разрабатываются и 

реализуются новые подходы к созданию искусственной среды обитания 

животных, уникальные концепции зоопарков, максимально приближенные к 

природе.  На первое место уже вышли приоритеты сохранения биологического 
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разнообразия, научного и просветительского характера. Содержание в неволе 

редких и исчезающих видов, занесённых в Красные Книги разного ранга и 

попадающих под различные рода природоохранные Конвенции (СИТЕС) – 

одна из сложных задач в зоопарках. И, как правило, в данном случае зоопарк – 

это готовый реабилитационный центр для животных, терпящих бедствие [11-

12; 15].  

Цель – обобщить имеющиеся литературные данные по распространению и 

биологии чёрного грифа (Aegypius monachus L., 1766) в Забайкальском крае и 

изучить вопросы его содержания   на базе МБУК ”Читинский городской 

зоопарк”. 

Материалы и методы. При подготовке работы использовалась научно-

методическая литература по биологии и экологии чёрного грифа, натурные 

наблюдения в условиях зоопарка, проводился эксперимент по определению 

рациона и режима питания.  

Результаты и обсуждение. Черный гриф (Aegypius monachus L., 1766) – 

отряд Соколообразные (Falconiformes), семейство Ястребиные  (Accipitridae), 

род Гриф (Aegypius). Чёрный гриф – оседлая или кочующая птица, обитатель 

гор и предгорий, может встречаться на равнинах. Географическое 

распространение – в рамках бывшего СССР – это горы Крыма, Кавказа, 

Средней Азии, южного Казахстана и южного Алтая, неоднократно залетал на 

север до Прибалтики, Белоруссии, Верхнего Поволожья, на Азовское море.  

Вне СССР – это южная Европа, Северо-западная Африка, Азия от Турции до 

Монголии и Западного Китая [2; 3]. В России от северных склонов Большого 

Кавказа, Центрального и Юго-Восточного Алтая до Саяна [3]. В Бурятию 

грифы залетают из Монголии в южные районы: Кяхтинский и Закаменский 

одном случае найден на гнездовье в Еравненском районе [3].  

В Забайкалье чёрный гриф постоянно не обитает, это залётная птица, но 

гнездится в соседних районах Монголии, где встречается в течение всего года 

[4]. В 1981 году у села Алтан отстреляна чабанами у стоянки взрослая самка. 

Позже в окрестностях стоянки  найдено брошенное гнездо [3]. Неоднократно 

залёты грифов по Кыринскому району отмечались  по долинам рек Букукун, 

Агуца и Кыра со стороны Монголии. Встречаются птицы по долине реки 

Чикой. 

Б.В. Щёкин [16] отмечает как интересный случай залёт птицы в район г. 

Сретенск. В 2023 в месте “Саханай”, которое является памятником природы 

регионального значения Забайкальского края, недалеко от села Дульдурга 

Агинского района, Малковым Евгением Эдуардовичем было зарегистрировано 

жилое гнездо чёрного грифа (50º47.7192′ с.ш., 113º25.6706′ в.д.) [7]. Как 

отмечает Евгений Эдуардович: ”Это уже вторая находка гнезда черного грифа”. 

Первая находка  обнаружена им же в 2013 году в Кыринском районе [7-9]. Так 

как вид является залётным и зафиксированы чаще всего одиночные особи, 

характер пребывания требует изучения. 
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Очень крупная птица с широкими длинными крыльями. Длина тела 

варьирует от 750 до 1000 мм, длина крыла 720-850 мм, вес 7-12 кг, размах 

крыльев около 2700 мм. Голова покрыта бурым пухом, шея голая, кожа на ней 

голубоватая. Вокруг основания шеи “воротник” из рассученных бледно-бурых 

перьев. Глаза большие, выпуклые. Ноздри округлые. Восковица голубая. 

Окраска оперения тёмно-бурая, маховые чёрные. Молодые птицы темнее, 

черноватые [5-6; 13-15].  

Огромные гнёзда помещаются либо на деревьях, либо на горных склонах  

и осыпях. Как правило, гнездо – это большое сооружение из сучьев, с 

выстелкой из тонких веток, сухой травы, шерсти и прочих материалов. 

Отмечается, что гнездятся грифы на высоте не более 2000 метров над уровнем 

моря, а на кочевках же встречается до высоты 4000 м [2].  Голос – своеобразное 

шипение. Гриф – моногамная птица. Период размножения длится с марта по 

июль месяцы. Кладка в марте и состоит из одного белого, обычно с красновато-

бурыми пятнами яйца. В насиживании принимают участие оба родителя, 

инкубационный период 50-60 дней. В гнезде птенец находится до 3-3,5 

месяцев, на крыло становится на четвертом месяце, но еще два месяца зависит 

от родителей. Продолжительность жизни довольно значительная доживает до 

50 лет. Грифы плотоядны. Птенцы к составу корма требовательны в основном в 

первые дни жизни, едят только все свежее. Питаясь падалью и уничтожая 

трупы животных, гриф приносит пользу и заслуживает охраны [14]. 

Вид внесён в Красную Книгу РФ (3 категория), Приложение II Конвенции 

СИТЕС, Красную Книгу Забайкальского края.  

В Российской Федерации численность черного грифа еще недавно 

оценивалась всего в 10–30 гнездовых пар [4], в настоящее время порог 

численности этого вида поднят в России до 30–70 пар [10] и постепенно 

увеличивается [1, 5].  

В Забайкальском крае численность вида колеблется по годам в 

зависимости от корма. При этом многие орнитологи указывают на корреляцию 

исследуемого вида с миграцией монгольской антилопы -  дзерена (Gazella 

gutturosa, Procapra gutturosa), которые на протяжении многих лет практически 

ежегодно заходят с Монголии в поисках корма. [4-6; 7-9]. Так, в массовые 

заходы дзерена отмечались группы от 1-3 до 24 особей (самое частое – до 6 

особей), после сокращения поголовья скота – гриф не отмечался [6]. В 2023 

году (после находки чёрного грифа Е.Э. Малковым) Вадимом Евгеньевичем 

Кирилюком отмечено, что в Забайкальском крае в начале 2023 года в  10 

административных районах, с единичными случаями проникновения еще в пять 

районов, находилось 458 (366-574) тысяч дзеренов. Они заняли территорию 

площадью около 28 тыс. квадратных километров со средней плотностью 15 

особей на квадратный километр.  

В 2012 году на границе с Монголией сотрудники Государственного 

природного биосферного заповедника ”Даурский” нашли запутанной в 
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проволоке особь чёрного грифа. У птицы было сломано правое крыло, поэтому 

гриф был доставлен в МБУК ”Читинский городской зоопарк”.  

Как отмечает ведущий научный сотрудник научно-методического отдела 

Московского зоопарка, профессор, доктор биологических наук, член-

корреспондент РАЕН, научный редактор ежегодников ЕАРАЗА (Евроазиатская 

региональная ассоциация зоопарков и аквариумов), председатель Комиссии по 

сохранению генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных Совета по координации деятельности зоопарков России при 

Министерстве культуры РФ Владимир Алексеевич Остапенко – содержание 

черных грифов не представляет сложностей и главное условие, чтобы при 

проживании в вольерах смешанного типа с другими птицами не было 

переизбытка и конкуренции [11-12].  

Поэтому гриф был заселён в отдельный вольер, размеры которого 

составляют 9.30 х 6.70 х 4.30 м (длина х ширина х высота).  На территории 

вольера имеется небольшой искусственный водоём, в котором птица иногда 

проводит водные процедуры. Санитарное состояние отвечает необходимым 

требованиям, регулярно проводится уборка и обработка дезинфекционными 

средствами. Первые наблюдения за грифом проводила Л.И. Шурская [17]. 

Сотрудники секции ”Хищные животные” отмечают, что первые дни гриф 

неподвижно сидел, забившись в угол, спрятав голову, и не принимал корм. 

Такое поведение объясняется стрессовым состоянием и поэтому птицу 

перевели в вольер с укрытием, чтобы снизить факторы беспокойства.  

Кормление проводили в 6 часов утра, рацион состоял из потрошеных 

тушек кроликов, морских свинок и цыплят. Также придерживались рационов 

Московского зоопарка (таблица). 

 
Таблица – Рацион кормления кондоров, экзотических грифов (вес 11-14 кг) 

 

Table – Feeding diet for condors, exotic vultures (weight 11-14 kg) 

 

Наименование корма 

Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки 

месяцы года, включительно 

9-1 2-8 

Мясо 1.5 1.7 

Рыба  0.2 0.2 

Крысы  0.250 (1 шт.) 0.500 (2 шт.) 

Витаминные препараты 0.010 0.010 

 

Чёрный гриф отдавал предпочтение в первую очередь печени и лёгким, 

отмечается характерное растягивание кишок. В настоящее время в рацион 

добавлены мясо конины и говядины, излюбленным лакомством птицы 

являются морские свинки “с душком”, тушки кролика. При этом в начале 

трапезы Петруха отрывает голову с позвонком и только после этого приступает 

к трапезе. Особенностью в питании является предпочтение первой с головы 2\3 
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тушки добычи, задние лапы всегда остаются не съеденными. Из рыбы гриф 

предпочитает сельдь (Clupea) (голова и внутренности), раз в месяц употребляет 

горбушу (Oncorhynchus gorbuscha), анчоусов (Engraulis encrasicolus), мойву 

(Mallotus villosus).  

Явного брачного поведения грифа не отмечается, при этом ежегодно в 

начале сентября он занимается строительством гнезда, что является 

особенностью, так как большинство чёрных грифов этим занимаются весной 

(ориентировочно с марта).  

 

 
Рисунок – Строительство гнезда чёрным грифом в МБУК “Читинский городской 

зоопарк” 

 

Figure – Construction of a nest by a black vulture in MBCI “Chita city zoo” 
 

Предложенные кипером ветки разной длины и разного диаметра гриф 

использует в постройке гнезда, постоянно примеряя его удобство (рисунок).  

Из предлагаемого разного строительного материала разных пород деревьев 

предпочтение отдаётся веткам ильма и березы, которые используются для 

строительства каркаса, при этом ветки ивы отвергаются. При использовании 

веток хвойных пород берётся грифом только хвоя для выстилки гнезда. Гриф 

чувствителен к помехам и при беспокойстве бросает строительство гнезда.  

На протяжении длительных наблюдений отмечено, что у грифа ряд 

интересных особенностей:  

1) привязанность грифа к киперу и своеобразная игра с ним, проявляя 

заинтересованность в игре; 

2) любовь к позированию перед посетителями (расправляет огромные 

крылья); 

3) птица любит дождь и может длительно под ним находиться; 

4) излюбленным местом является пень, при этом жерди и ветви не 

используются; 

5) интереса к обогащению среды в виде контейнеров, заполненных сеном и 

едой, а также копошилкам (сухие кормушки) не проявляет. Зато интересуют 

холщовые мешки или ткань, которые гриф любит рвать; 
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6) агрессия на мужской пол, как правило,  на киперов-мужчин чёрный гриф 

начинает нападать и проявлять агрессию, которая проявляется в прыгании, 

ударами лапами и клювом.  

Заключение. Чёрный гриф в МБУК “Читинский городской зоопарк” 

проживает уже 11 лет. В настоящее время условия являются 

удовлетворительными. Птица очень социальна, любит наблюдать за 

посетителями и киперами. Поведение чёрного грифа не является 

разнообразным и включает в себя не более пяти- шести основных элементов: 

движение, питание, уход за пером, отдых (тело птицы неподвижно, но глаза 

открыты), сон, реакция на приближение человека (на звук и движение). Зоопарк 

для грифа – это своего рода реабилитационный центр, где имеется возможность 

сохранения, т. к. его реинтродукция невозможна из-за навсегда повреждённого 

крыла.  
Благодарности. Авторы выражают Л.И. Шурской за ранний материал по особенностям 

поведения и содержанию чёрного грифа в МБУК “Читинский городской зоопарк”. 
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ЛЕСА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА “БАРГУЗИН” КАК 

МЕСТООБИТАНИЯ СОБОЛЯ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО “Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского”, 

Молодежный, Иркутский район, Иркутская область, Россия 

 

Аннотация. Местообитания охотничьих животных являются наименее изученными даже в 

экологии наиболее хозяйственно важных видов. Выявление закономерностей детального 

размещения особей промысловых видов животных охотничьих хозяйств требует анализа 

лесотаксационной структуры леса и её влияния на численность животных. Целью работы 

является выявление связи пространственного размещения населения соболя с 

лесотаксационной характеристикой местообитаний на разнозаселенных территориях. На 

основе учетов за 10-летний период выявлены четыре разнозаселенных соболем территории с   

минимальной, субоптимальной, оптимальной и максимальной численностью соболя. 

Наибольшим видовым разнообразием по составу древесной растительности отличалась 

территория с максимальной численностью. Это обеспечивало достаточность кормовых 

условий для соболя и защитные свойства местообитаний, несмотря на отсутствие каменных 

россыпей, как одних из основных убежищ особей соболя. По возрастной характеристике леса 

комплексы местообитаний разнозаселенных территорий обеспечивают рост численности по 

мере увеличения доли лесов старших возрастов, но эта закономерность заканчивается на 

территории с оптимальной численностью. На территории с максимальной численностью 

преобладают молодняки и средневозрастные древостои на месте погибших лесов: 

преимущественно старых гарей. Наличие такой территории является исключением из общей 

закономерности. Обычная завалеженность обеспечивает здесь хорошие защитные и 

кормовые условия даже при отсутствии на территории каменных россыпей. На фоне 

преобладания на всех разнозаселенных территориях среднеполнотных древостоев 

выделяется наиболее полный спектр по относительной полноте леса на территории с 

оптимальной численностью. Отмечено, что наибольшим набором типов леса имеют 

территории с оптимальной и максимальной численностью соболя. Притом они обладают 

весьма значительной долей высокопродуктивных в лесохозяйственном отношении типов 

леса: чернично-зеленомошного (40.2%) и бруснично-разнотравного (52.0%). Это несомненно 

сказывается на уровне численности соболя.  

Ключевые слова: местообитания, численность, размещение населения, состав леса, возраст 

леса, полнота леса, типы леса, Восточный Саян 
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FORESTS OF THE HUNTING FARM “BARGUZIN” AS A SABLE HABITAT 

IN THE NIZHNEUDINSKY DISTRICT OF IRKUTSK REGION 
 

Dmitry F. Leontiev, Nikolay K. Zavrazhin, Olesya V. Sudakova 

 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Molodezhny, Irkutsk district, 

Irkutsk region, Russia 

 

Abstract. The habitats of game animals are the least studied even in the ecology of the most 

economically important species. The identification of patterns of detailed placement of individuals 

of commercial animal species of hunting farms requires an analysis of the forest taxational structure 

of the forest and its impact on the number of animals. The aim of the work is to identify the 

relationship between the spatial distribution of the sable population and the forest taxational 

characteristics of habitats in sparsely populated areas. Based on the calculations for a 10-year 

period, four territories with a minimum, suboptimal, optimal and maximum sable population were 

identified. The territory with the maximum population was distinguished by the greatest species 

diversity in the composition of woody vegetation. This ensured the sufficiency of feeding 

conditions for sable and the protective properties of habitats, despite the absence of stone placers as 

one of the main shelters for sable individuals. According to the age characteristics of the forest, 

habitat complexes of differently populated territories ensure an increase in population as the 

proportion of forests of older ages increases, but this pattern ends on the territory with optimal 

population. In the territory with the maximum population, young and middle-aged forest stands 

predominate on the site of dead forests: mainly old burnt areas. The presence of such a territory is 

an exception to the general pattern. The usual snow cover provides good protective and feeding 

conditions here, even in the absence of stone placers on the territory. Against the background of the 

predominance of medium-density forest stands in all differently populated territories, the most 

complete spectrum of relative forest density stands out on the territory with optimal numbers. It is 

noted that the territories with the optimal and maximum number of sables have the largest set of 

forest types. Moreover, they have a very significant proportion of highly productive forest types in 

terms of forestry: blueberry-green-mossy (40.2%) and cranberry-mixed (52.0%). This undoubtedly 

affects the number of sable.  

Keywords: местообитания, численность, размещение населения, состав леса, возраст леса, 

полнота леса, типы леса, Восточный Саян.  

 

For citation: Leontiev D.F., Zavrazhin N.K., Sudakova O.V. Forests of the hunting farm 

“Barguzin” as a sable habitat in the Nizhneudinsky district of Irkutsk region. “Scientific and 

practical journal “VestnikIrGSHA”. 2024; 2 (121): 134-143. DOI: 10.51215/1999-3765-2024-121-

134-143. 

 

Введение. Местообитаниям охотничьих животных уделено очень слабое 

внимание. Они остаются наиболее малоизученными даже в экологии наиболее 

хозяйственно важных охотничьих животных, среди которых весомое значение 

принадлежит соболю (Martes zibellina L., 1758). Выяснение закономерностей 

детального размещения особей промысловых видов животных на территории 

охотпользователей требует анализа характеристики лесотаксационной 

структуры леса. Это позволяет дать детальную характеристику местообитаний. 

Как и в целом, в Иркутской области соболь является одним  из основных 
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охотничье-промысловых видов животных в Нижнеудинском районе. 

Изучение его местообитаний определяет научную и практическую 

значимость работы по анализу и выявлению связи размещения и численности 

населения этого вида с породным составом, возрастом, полнотой и типами леса. 

Выявление этих связей может способствовать рационализации использования 

ресурсов соболя, и, возможно, впоследствии обоснованно управлять его 

численностью через допустимую элиминацию промыслом. 

Общие закономерности размещения охотничьих млекопитающих по югу 

Восточной Сибири изучались ранее [4,5,9], на территори учебно-опытного 

охотничьего хозяйства “Голоустное” уделялось внимание использованию для 

этого материалов лесоустройства [6,7]. Детализация местообитаний соболя 

северного макросклона Восточного Саяна на примере изучаемой территории 

осуществляется впервые. 

В природном отношении леса Нижнеудинского лесничества отнесены к 

Алтае-Саянскому и Нижнеангарскому лесным районам, Нижнеудинскому и 

Усть-Удинскому лесозащитным районам [10], что характеризует условия 

произрастания древесной растительности и обитания животных в целом. 

Охотхозяйство ”Баргузин” распологается юго-западнее г. Нижнеудинск в 

направлении п. Усть-Яга Тайшетского района на территории Каменской дачи с 

общей площадью 175395 га. 

Цель - выявление связи пространственного размещения населения соболя 

с лесотаксационной характеристикой местообитаний на разнозаселенных 

территориях. 

Материал и методики.  На протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 г.) в ходе 

промысловой охоты и  учетов численности собран материал по местообитаниям 

и состоянию численности соболя. Состояние численности выявлялось 

традиционным в охотоведении способом частичного отстрела (отлова). Эти 

данные сопоставлялись с результатами послепромысловых маршрутных учетов 

соболя по методике ЗМУ. 

В работе использовались картографические материалы в виде планшетов 

лесоустройства с девятью кварталами  и данными лесной таксации по урочищу 

“Каменский луг” Каменской дачи Нижнеудинского лесничества. На основе 

этих картографических материалов был выполнен анализ местообитаний 

соболя по основным лесотаксационным показателям: породный состав, возраст 

древостоя, полнота и типологическая характеристика леса.  

Данные лесотаксационного описания с бумажных носителей переносились 

на электронные. Картография выполнялась с использованием информации 

публикаций [1, 8]. Это делалось по кварталам и выделам, где проходили зимние 

маршрутные учеты соболя. При дальнейшей обработке показателей лесной 

таксации использовалась программа Microsoft Access 2007[2], которая отвечала 

на запросы по требуемым параметрам для характеристики местообитаний. 

Далее  для картографирования на квартальной сетке производились работы в 

программе ArcMap10.2.2. Используемый космический снимок  скачан с 
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применением программы SaSPlanet из сети Интернет. Из большого массива 

данных для составления карт на квартальной основе были получены данные по 

девяти кварталам. Для детального повыдельного анализа брались лишь те 

лесные кварталы, которые пересекаются известными по численности выделами. 

Были выделены разнозаселенные соболем территории. Оценка комплексов 

местообитаний в них по численности осуществлялась на основе полученных 

при учетах эмпирических данных, т.е. по производительности охотничьих 

угодий [3]. 

Использовалась авторская шкала оценки численности: в местообитаниях с 

минимальной численностью количество следов соболя и кабарги не превышает 

5% (min), в субоптимальных (subopt) – количество следов от 6 до 15%, в 

оптимальных (opt)– от 16 до 30%, в максимальных по численности (max) – от 

31 до 50% от всех учтенных следов на маршруте по средним показателям за 

последние 10 лет (2013 – 2023) гг. 

Выполнение работы априори не предполагало экстраполяцию полученных 

результатов, но не исключена её возможность после дополнительного 

обследования смежной изучаемой территории. 

Результаты и обсуждение. Рассчитанная по материалам лесоустройства 

формула состава леса имела вид: 5К1П1С3Б,+Л,Е,Ос. Таким образом, судя по 

составу, на исследуемом участке преобладают кедровые леса, т.е. из сосны 

сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour, 1803). Кроме того, в основной 

части полученной формулы представлена пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb, 

1833), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L., 1753) и береза (Betula sp.). 

Другие породы в целом для исследуемой территории имеют долю по запасу 

древесной фитомассы менее 5%.  

В таблице 1 представлены данные учета соболя на исследуемой 

территории. 
 

Таблица 1 – Результаты учета соболя на территории охотхозяйства “Баргузин” по 

разнозаселенным территориям 

 

Table 1 – The results of the sable accounting on the territory of the “Barguzin” hunting farm 

in different populated areas 

 

 
Разнозаселенные 

территории с 

маршрутами ЗМУ 

Протяженность, км. 
Число особей соболя 

(среднее за 10 лет) 

Показатель учета 

соболя, особей/10 км 

С минимальной 

численностью 
10.5 8 7.62 

С субоптимальной 

численностью 
3.7 3 8.11 

С оптимальной 

численностью 
5 5 10.00 

С максимальной 

численностью 
9 15 16.657 
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Судя по данным табл. 1, выявлены четыре разнозаселенных соболем 

территории с группировками соболя на них. Число особей в них варьировало от 

3 до 15. Показатель учета по разным  территориям изменялся от 7.6 до почти 

17. Эти территории характеризуются нами далее по своим лесотаксационным 

признакам и наличию каменных россыпей. 

Судя по данным табл. 2, наибольшим видовым разнообразием по составу 

древесной растительности отличалась территория с максимальной 

численностью. На ней же отмечено отсутствие каменных россыпей, как одних 

из основных убежищ особей соболя. Несмотря на это, численность на 

территории была стабильно высока. Необходимый уровень защитности 

местообитаний обеспечивался фаутностью и завалеженностью. 

 
Таблица 2 –Численность и породный состав леса и наличие каменных россыпей 

на территориях с разной заселенностью соболем 

 

Table 2 – The number and species composition of the forest and the presence of stone 

placers in areas with different populations of sable 

 

 

Характеристика 

местообитаний 

С минимальной 

численностью, % 

С субоптимальной 

численностью, % 

С оптимальной 

численностью, % 

С максимальной 

численностью, % 

Кедровники и 

леса с кедром 
80.5 66.1 79.3 57.6 

Сосняки 0 5.3 3.7 25.2 

Лиственничники 11.7 0  14.9 

Березняки 0 0 0 2.3 

Каменные 

россыпи 
7.8 28.6 17.0 0 

Итого 100 100 100 100 

 

Судя по данным табл. 3, комплексы местообитаний разнозаселенных 

территорий обеспечивают рост численности по мере увеличения доли лесов 

старших возрастов, но эта закономерность заканчивается на территории с 

оптимальной численностью. На территории с максимальной численностью 

преобладают молодняки и средневозрастные леса на месте погибших: 

преимущественно старых гарей. Завалеженность обеспечивает здесь хорошие 

защитные и кормовые условия даже при отсутствии на территории каменных 

россыпей. 

В таблице 4 показана полнота леса разнозаселенных территорий. 

Судя по данным табл. 4, на всех разнозаселенных территориях 

преобладают среднеполнотные древостои, но наиболее полный спектр по 

относительной полноте леса представлен на территории с отимальной 

численностью. 
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Таблица 3 – Численность соболя и возраст леса разнозаселенных 

территорий 

 

Table 3 – The number of sable and the age of the forests in different populated 

areas 

 

Возраст леса и 

доля  каменных 

россыпей 

С минимальной 

численностью 

С 

субоптимальной 

численностью 

С оптимальной 

численностью 

С 

максимальной 

численностью 

25 0 0 0 2.3 

40 11.7 0 0 16.7 

50 14.9 0 15.4 1.8 

60 0 11.1 6.5 40.4 

70 64.3 37.2 12.6 0 

80 0 2.4 0.2 27.0 

100 0 0 7.0 0 

120 0 7.1 6.9 2.3 

140 0 3.2 5.8 9.5 

160 0 0 2.0 0 

170 0 10.5 0 0 

180 0 0 20.0 0 

220 0 0 6.6 0 

Каменные 

россыпи 
7.8 28.6 17.0 0 

Итого: 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Таблица 4 –Численность соболя и полнота леса на разнозаселенных территориях 

 

Table 4 – Number of sable and forest density in different populated areas 

 

Полнота и 

наличие 

каменных 

россыпей 

С минимальной 

численностью, 

% 

С 

субоптимальной 

численностью, 

% 

С оптимальной 

численностью, 

% 

С 

максимальной 

численностью, 

% 

0.3 0 6.1 0.9 0 

0.4 0 0 9.5 0 

0.5 18.5 13.4 17.2 0 

0.6 10.8 40.8 15.8 30.6 

0.7 62.9 11.1 29.6 67.1 

0.8 0 0 10.0 0 

0.9 0 0 0 2.3 

Каменные 

россыпи 
7.8 28.6 17.0 0 

Итого: 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

В таблице 5 показана типологическая структура леса разнозаселенных 

территорий. 
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Table 5 – Численность соболя и типологическая структура леса разнозаселенных 

территорий 

 

Таблица 5 – Number of sable and typological structure of forests in different populated areas 

 

Тип леса и наличие 

каменных россыпей 

С 

минимальной 

численностью, 

% 

С 

субоптимальной 

численностью, 

% 

С 

оптимальной 

численностью, 

% 

С 

максимальной 

численностью, 

% 

Лишайниковый 0 0 0.2 0 

Брусничный 0 8.9 6.6 0 

Бруснично-

зеленомошный 

0 35.8 11.3 7.3 

Чернично-

зеленомошный 

61.1 0 40.2 1.8 

Бруснично-

разнотравный 

0 3.4 0 52.0 

Разнотравно-

зеленомошный 

0 4.2 0 9.5 

Разнотравный 27.8 1.5 0 14.9 

Крупнотравный 0 10.5 6.5 0 

Приручейный 0 7.1 0 2.3 

Бадановый 0 0 6.2 0 

Чернично-бадановый 0 0 2.1 0 

Багульниковый 3.3 0 9.9 1.8 

Чернично-ерниковый 0 0 0 10.4 

Каменные россыпи 7.8 28.6 17.0 0 

Итого: 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Судя по данным табл. 5, наибольший спектр типов леса имеют территории 

с оптимальной и максимальной численностью соболя. Притом они обладают 

весьма значительной долей высокопродуктивных типов леса: чернично-

зеленомошного и бруснично-разнотравного. Это несомненно сказывается на 

уровне численности соболя. 

Заключение. На основе учетов за продолжительный период выявлены 

четыре разнозаселенных соболем территории с   минимальной, 

субоптимальной, оптимальной и максимальной численностью соболя. 

Наибольшим видовым разнообразием по составу древесной растительности 

отличалась территория с максимальной численностью. На ней же отмечено 

отсутствие каменных россыпей, как одних из основных убежищ особей соболя, 

что не позволяет, несмотря на высокую численность, считать комплекс 

местообитаний в данном случае оптимальным. Комплексы местообитаний 

разнозаселенных территорий обеспечивают рост численности по мере 

увеличения доли лесов старших возрастов, но эта закономерность 

заканчивается на территории с оптимальной численностью. На территории с 

максимальной численностью преобладают молодняки и средневозрастные на 
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месте погибших лесов: преимущественно старых гарей. Эта разнозаселенная 

территория является исключением из общего правила. Обычная завалеженность 

обеспечивает здесь хорошие защитные и кормовые условия даже при 

отсутствии на территории каменных россыпей. На всех разнозаселенных 

территориях преобладают среднеполнотные древостои, но наиболее полный 

спектр по относительной полноте леса представлен на территории с 

отимальной численностью. Наиболее полный спектр типов леса имеют 

территории с оптимальной и максимальной численностью соболя. Притом они 

обладают весьма значительной долей высокопродуктивных типов леса: 

чернично-зеленомошного и бруснично-разнотравного. Это несомненно 

сказывается на уровне численности соболя. 
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Научная статья 

 

СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ 

ДВУДОМНОЙ (URTICA DIOICA L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ РСО-АЛАНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА 
 

1А.А. Пех, 1Р.Б. Темираев, 1А.А. Бесолова, 1Л.Ж. Басиева, 2Н.И. Мамсиров 

 
1Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ, РСО – Алания, Россия 

2Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп, Республика Адыгея, 

Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению содержания 

аскорбиновой кислоты, органических кислот в листьях крапивы двудомной (Urtica dioica L.), 

произрастающей в различных районах РСО-Алания, в зависимости от концентрации свинца. 

Полевую часть работы проводили в рамках выездных мероприятий на местность, 

лабораторную – на базе НИИ Агроэкологии Горского ГАУ в 2019-2021 гг. Сбор образцов 

крапивы осуществляли в период цветения с мая по июнь в указанные календарные годы. 

Содержание химических элементов устанавливали методом атомно-абсорбционного анализа 

с использованием атомного спектрофотометра ”Квант-АФА”; органических кислот и 

аскорбиновой кислоты – путем извлечения их суммы из листьев с использованием воды по 

методике, использованной Тринеевой О.В. (кулонометрического титрования) и другие. 

Содержание свинца в листьях крапивы в среднем за три календарных года по районам РСО-

Алания составляет 7.15 мг/кг, что на 19.29% выше предельно допустимой концентрации (6.0 

мг/кг); принимая значения от 3.59 (образцы растения Ирафского района) до 11.04 мг/кг 

(образцы растения Пригородного района). Достоверное превышение ПДК выявлено в 

образцах листьев крапивы Ардонского района на 0.23 мг/кг, Моздокского района на 1.11 

мг/кг, Правобережного района на 5.37 мг/кг и Кировского района на 2.37 мг/кг. Содержание 

органических кислот в среднем по районам составляет 4.616±0.190%, принимая значения от 

4.396±0.190% (извлечение из листьев крапивы Пригородного района) до 4.931±0.190% 

(извлечение из листьев крапивы Ирафского района); аскорбиновой кислоты не менее 

0,309±0,008%, принимая значения от 0.264±0.009% (извлечение из листьев крапивы 

Правобережного района) до 0.397±0.014% (извлечение из листьев крапивы Ирафского 

района). Выявлена дифференциация содержания органических кислот и аскорбиновой 

кислоты по отношению к концентрации свинца в листьях крапивы, что свидетельствует о 

том, что высокое содержание исследуемого химического элемента в органах растения 

способствует снижению качественных свойств сырья, полученного из листьев urtica. 

Ключевые слова: крапива двудомная, органические кислоты, аскорбиновая кислота, 

химический элемент, свинец, листья крапивы, тяжелые металлы, накопление 
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Abstract. The article presents the results of studies to determine the content of ascorbic acid and 

organic acids in the leaves of common nettle  (Urtica dioica L.), which grows in various areas of 

RSO-Alania, depending on the concentration of lead. The field part of the work was carried out as 

part of field trips to the area, the laboratory part was carried out on the basis of the Research 

Institute of Agroecology of the Gorsk State Agrarian University in 2019-2021. Nettle samples were 

collected during the flowering period from May to June in the specified calendar years. The content 

of chemical elements was determined by atomic absorption analysis using an atomic 

spectrophotometer “Quantum-AFA”; organic acids and ascorbic acid - by extracting their sum from 

leaves using water according to the method applied by O.V. Trineeva (coulometric titration) and 

others. The lead content in nettle leaves on average for three calendar years in the regions of RSO-

Alania is 7.15 mg/kg, which is 19.29% higher than the maximum permissible concentration (6.0 

mg/kg); taking values from 3.59 (plant samples from the Irafsky region) to 11.04 mg/kg (plant 

samples from the Suburban district). A reliable excess of the MPC was detected in samples of nettle 

leaves from the Ardon district by 0.23 mg/kg, from the Mozdok district by 1.11 mg/kg, from the 

Right-Bank district by 5.37 mg/kg and from the Kirov district by 2.37 mg/kg. The average content 

of organic acids in the districts is 4.616±0.190%, taking values from 4.396±0.190% (extraction 

from nettle leaves of the Suburban area) to 4.931±0.190% (extraction from nettle leaves of the 

Irafsky district); ascorbic acid is at least 0.309±0.008%, taking values from 0.264±0.009% 

(extraction from nettle leaves of the Right-Bank district) up to 0.397±0.014% (extraction from 

nettle leaves of the Irafsky district). The differentiation of the content of organic acids and ascorbic 

acid in relation to the concentration of lead in nettle leaves was revealed, which indicates that the 

high content of the studied chemical element in plant organs contributes to a decrease in the 

qualitative properties of raw materials obtained from nettle leaves. 
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Введение. Лекарственное растительное сырье рода urtica представляет 

собой сорное растение, обладающее множеством полезных свойств: высокой 

концентрацией аскорбиновой кислоты и иных органических кислот, витаминов 

группы Е и К; содержащее каротиноиды (природные органические пигменты), 

синтезирующиеся в живом организме в витамин А (необходимый для 

дублирования клеток и являющийся продуктом обмена высших растений), 

микроэлементы: калий, хром, кальций, сера и другие [1, 3]. Произрастает 

практически повсеместно, вблизи населенных пунктов и мест обитания людей 

(у дорог, оврагов, в огородах, садах и др.), поэтому имеет свойство практически 

непрерывно накапливать химические элементы – продукты жизнедеятельности 

техногенной сферы, поступающие в окружающую среду, при повышенной 

концентрации которых в органах растения начинают активно протекать 

процессы деградации (преимущественно угнетающие рост и развитие растений 

на всем протяжении вегетации) [4, 6].  

Одним из наиболее деструктивных химических элементов можно считать 

свинец. Он не позволяет правильно развиваться фотосинтезирующим клеткам 

при его большой концентрации в органах (листьях, стеблях), угнетает процесс 

роста, приводит к увеличению содержания кадмия (нарушает транспирацию 

углекислого газа, восстановление оксида азота), уменьшает поступление 

кальция, серы, фосфора и других микроэлементов [2, 8]. Кроме того, избыток 

свинца может приводить к подавлению процесса фотосинтеза. Вместе с этим 

снижаются качественные свойства растения: содержание органических кислот 

и аскорбиновой кислоты, отдельных групп витаминов, питательных веществ и 

другие [7, 9]. 

Органические кислоты представляют собой класс соединений, 

проявляющих наибольший диапазон биологической активности, обладающих 

антиоксидантной, иммуномодулирующей, противовоспалительной 

активностью. Помогают процессу обмена веществ, положительно влияют на 

микробиоту кишечника при употреблении крапивы, богатой органическими 

веществами и кислотами, в пищу [10]. Крапива двудомная (Urtica dioica L.) – 

безусловно богатый источник органических кислот, а ее набирающая 

популярность в качестве биологически активной добавки в корма животным, 

применение экстрактов из нее в косметической промышленности и медицине, 

делает сырье из крапивы очень востребованным. В этой связи актуальными 

являются мероприятия по оценке содержания органических кислот в листьях 

крапивы двудомной (Urtica dioica L.), аскорбиновой кислоты и соотношения их 

концентрации в зависимости от уровня загрязнения тяжелыми металлами. 

Цель – определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях крапивы 

двудомной (Urtica dioica L.), произрастающей в различных районах республики 

Северная Осетия-Алания, в зависимости от уровня загрязнения сырья свинцом. 

Материал и методы. Объектом для исследований являлись листья 

крапивы двудомной (Urtica dioica L.), измельченные и высушенные согласно 

требованиям нормативной документации (по ГОСТ 24027.2-80). Образцы 
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крапивы отбирали в период цветения с мая по июнь 2019-2021 гг. в восьми 

муниципальных районах РСО-Алания, преимущественно в географических их 

центрах, вблизи населенных пунктов: с. Кизляр в Моздокском районе; ст. 

Змейская в Кировском районе; с. Дур-Дур в Дигорском районе; г. Ардон в 

Ардонском районе, с. Ахсарисар в Ирафском районе; с. Верхний Бирагзанг в 

Алагирском районе; с. Зильги в Правобережном районе; с. Сунжа в 

Пригородном районе (таблица). 

 
Таблица – Сведения о точках сбора образцов крапивы двудомной (Urtica dioica L.) в 

2019-2021 гг. 

 

Table – Information on collection points for common nettle (Urtica dioica L.) samples in 2019-

2021 

 

№ Место/район сбора образцов  

Координаты сбора 

образцов 
Ближайший населенный 

пункт 
с.ш. в.д. 

1 Алагирский 42.9955° 44.2351° с. Верхний Бирагзанг 

2 Дигорский 43.1186° 44.0085° с. Дур-Дур 

3 Ирафский 43.1299° 43.8162° с. Ахсарисар 

4 Ардонский 43.1873° 44.3174° г. Ардон 

5 Моздокский 43.7015° 44.5814° с. Кизляр 

6 Правобережный 43.2412° 44.5104° с. Зильги 

7 Пригородный 43.0589° 44.8442° с. Сунжа 

8 Кировский 43.3227° 44.1583° ст. Змейская 

Источник: составлено авторами на основании данных научной работы. 

 

Содержание свинца определяли с помощью атомно-абсорбционного 

спектрофотометра Квант-АФА (по ГОСТ 26880.1-86) на базе НИИ 

Агроэкологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Концентрацию органических кислот 

устанавливали путем получения извлечения их суммы из листьев крапивы с 

использованием воды в качестве экстрагента в соотношении 1:250, с периодом 

извлечения, не превышающим 2-2.5 часа. Помещали в колбу измельченные 

листья крапивы с размером частиц до 1.0 мм и весом до 1.0 г., заливали 

кипятком (не менее 250 мл) и выдерживали указанное время, охлаждали, 

проводили фильтрацию через шесть слоев марли. Сцеженное извлечение 

помещали в колбу вместимостью до 300 мл, разбавляли водой, перемешивали.  

Далее 10 мл извлечения помещали в колбу вместимостью до 200 мл, 

добавляли 100 мл кипяченной воды, 12 капель раствора метиленового синего 

(0.1%), не менее 6 капель раствора фенолфталеина (1.0%), титровали раствором 

едкого натра (0.01 моль/л). Для определения аскорбиновой кислоты отбирали 5 

мл извлечения, помещали в мерную колбу, вместимостью до 100 мл, 5 мл 

раствора соляной кислоты (2.0%), 50 мл очищенной воды, пипеткой добавляя 

0.001% раствор 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. Полученные результаты 

за трехлетний период по исследуемым образцам усредняли. 
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Результаты и их обсуждение. При изучении содержания тяжелых 

металлов (свинца) методом атомной спектрофотометрии в 2019-2021 гг. было 

выявлено, что содержание свинца в среднем составляет 7.15 мг/кг, принимая 

значения от 3.59 (образцы листьев растения Ирафского района) до 11.04 мг/кг 

(образцы листьев растения Пригородного района), что на 19.29% выше 

предельно допустимой концентрации (6.0 мг/кг). В листьях крапивы 

Алагирского района концентрация свинца составила 5.81 мг/кг в среднем за 

трехлетний период, Дигорского района 4.74 мг/кг, что соответствует 

фармакопейным нормам. 

Достоверное превышение предельно допустимых концентраций выявлено 

в листьях крапивы Ардонского района и составило 6.23 мг/кг (на 3.83% выше 

допустимой нормы), Моздокского района 7.11 мг/кг (норма превышена на 

18.5%), Правобережного района 10.37 мг/кг (норма превышена на 72.83%) и 

Кировского района 8,37 мг/кг (норма превышена на 39.5%). За трехлетний 

период исследований содержание свинца увеличилось на 9.34% в среднем по 

изучаемым образцам. Уровень аккумуляции при этом низкий для образцов 

крапивы Ирафского, Дигорского, Алагирского районов и варьирует от 3.27 до 

4.54%, Правобережного района – 8.88%, Пригородного района – 11.84% и 

другие (рисунок). 
 

   
Рисунок – Содержание свинца (а), органических кислот (б) и аскорбиновой кислоты (в) 

в листьях крапивы двудомной (Urtica dioica L.) образцов различных районов РСО-

Алания в среднем за 3 года 

Figure – Content of lead (a), organic acids (b) and ascorbic acid (c) in leaves of common nettle 

(Urtica dioica L.) samples from different regions of North Ossetia-Alania on average for 3 

years 
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Средняя концентрация органических кислот составляет 4.616±0.190%, 

принимая значения от 4.396±0.190% (извлечение из листьев крапивы 

Пригородного района) до 4.931±0.190% (извлечение из листьев крапивы 

Ирафского района); аскорбиновой кислоты не менее 0.309±0.008%, принимая 

значения от 0.264±0.009% (извлечение из листьев крапивы образцов 

Правобережного района) до 0.397±0.014% (извлечение из листьев крапивы 

образцов Ирафского района). 

Повышенное содержание органических кислот наблюдается в образцах 

крапивы Дигорского (4.873±0.190%), Кировского (4.613±0.190%) и 

Алагирского районов (4.597±0.190%), где содержание свинца было 

незначительным; пониженное содержание кислот закономерно установлено для 

образцов Правобережного района (4.473±0.190%), Ардонского района 

(4.497±0.190%) и Моздокского района (4.551±0.190%). В целом содержание 

органических кислот и аскорбиновой кислоты в образцах крапивы Ардонского, 

Правобережного и Пригородного районов ниже средних показателей по 

республике на 2.59-4.87 и 8.67-14.8%. 

Заключение. Содержание органических кислот в листьях крапивы 

двудомной (Urtica dioica L.) наибольшее в образцах растения с пониженной 

концентрацией свинца в образцах Ирафского и Дигорского района: 4.931 и 

4.873%; аскорбиновой кислоты в образцах Ирафского и Алагирского района: 

0.397 и 0.359%. Превышение ПДК по свинцу выявлено в листьях urtica 

образцов Правобережного, Пригородного, Моздокского, Кировского, 

Ардонского районов и составляет: 5.04; 4.37; 2.37; 1.11 и 0.23 мг/кг 

соответственно; в этих районах содержание органических кислот и 

аскорбиновой кислоты ниже среднего по РСО-Алания на 1.42-4.87% и 8.67-

14.8% соответственно. 
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главного редактораинформирует об этом автора и указывает сроки публикации. 

11. Рецензии хранятся не менее 5 лет в бумажном и электронном вариантах и могут 

быть предоставлены в Министерство образования и науки РФ по запросу. 

 

Порядок рассмотрения статей 

1. Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие на 

размещение полного ее текста в сети Интернет на официальных сайтах научной электронной 

библиотеки (www.elibrary.ru) и научно-практического журнала “Вестник ИрГСХА”. 

2. Статьи принимаются по установленному графику: 

– в № 1 (февраль) – до 1 ноября текущего года; 

– в № 2 (апрель) – до 1 декабря текущего года; 

– в № 3 (июнь) – до 1 февраля текущего года; 

– в № 4 (август) – до 1 марта текущего года; 

– в № 5 (октябрь) – до 1 апреля текущего года; 

– в № 6 (декабрь) – до 1 мая текущего года. 

В исключительных случаях, по согласованию с редакцией, срок приема статьи в 

ближайший номер может быть продлен, не более, чем на три недели. 

3. Поступившие статьи рассматриваются редакционной коллегией в течение месяца. 

4. Редакционная коллегия правомочна отправить статью на дополнительное 

рецензирование. 

5. Редакционная коллегия правомочна осуществлять научное и литературное 

редактирование поступивших материалов, при необходимости сокращать их по 

согласованию с автором, либо, если тематика статьи представляет интерес для журнала, 

направлять статью на доработку автору. 

6. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью, не отвечающую 

установленным требованиям оформления или тематике журнала. 

7. В случае отклонения представленной статьи редакционная коллегия дает автору 

мотивированное заключение. 

8. Автор(ры) в течение 7 дней получают уведомление о поступившей статье. Через 

месяц после регистрации статьи, редакция сообщает автору (рам) о результатах 

рецензирования и о плане публикации статьи. 

Подробную информацию об оформлении статей можно получить по e-mail: 

nikulina@igsha.ru тел. 8(3952)2990660, 89500885005. 
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Requirements for articles published in “Vestnik IrGSHA” 

Article publication conditions 

1. Articles should contain the results of scientific research, theoretical, practical (innovative) 

developments, ready for use and are relevant (in demand) at the present stage of scientific 

development, or be of scientific and cognitive interest, correspond to the main directions of the 

journal. 

2. Comply with the applicable design rules. 

3. For authors, except for full-time and part-time students, postgraduates and undergraduates, 

the condition for the publication of articles is an annual subscription - 1500 rubles, while the 

volume of the article should not exceed 8 pages. The number of authors in an article is no more than 

five (6-7). 

4. The author can publish two articles per year independently or in co-authorship. 

5. Articles received and accepted for publication will not be returned. The editorial board 

assumes anonymous reviewing, has the right to reject articles that do not meet the above 

requirements and the main scientific areas of the journal. 

6. Authors bear legal and other responsibility for the factual side of the articles. 

A separate page provides information about the author: surname, name, patronymic (in full) 

in Russian, surname and initials in English, academic degree, academic title, position, telephone, e-

mail and address of the organization (indicating the postal code). 

 

Article design rules 

1. The article is sent to the editorial office of the journal at the following address: 664038, 

Irkutsk region, Irkutsk region, Molodezhny, Irkutsk State Agricultural University named after A.А. 

Ezhevsky”, “Editorial office of the “Journal of Bio-Sciences” or by e-mail: nikulina@igsha.ru, tel. 

8(3952)237330, 89500885005. 

2. The article is submitted in paper form and on electronic media (by e-mail or on electronic 

media) in Microsoft Word format. The paper version must fully correspond to the electronic one. 

When typing an article, consider the following: width formatting; margins: left and right - 23 mm 

each, the rest - 20 mm, paragraph indent - 10 mm. 

3. The text of the article must be carefully read and signed by the author, who is responsible 

for the scientific and theoretical level of the published material. 

4. Page numbering is required. 

Article structure: 

1. The universal decimal code (UDC) is located in the upper left corner: bold, size - 12 pt. 

2. Title of the article (IN CAPITAL LETTERS), bold font, 14 point size, line spacing - 1.0. 

3. Surname, name, patronymic of the author, bold, 12 point size. 

4. The name of the organization, department, 12 point size, line spacing - 1.0. 

5. The abstract of the article should reflect the main provisions of the work and contain from 

200 to 250 words, approximately 2000 characters (font - Times New Roman, size - 12 pt, spacing - 

1.0). 

6. After the annotation there are keywords (font - TimesNewRoman, italic, size - 12 pt.). 

7. Further: points 1, 2, 3, 4, 5, 6 are duplicated in English. 

8. The main text of the article - font Times New Roman, size - 14 pt., Line spacing - 1.0 pt. In 

the text of the article, the author concisely and clearly states the current state of the issue, a 

description of the research methodology and a discussion of the results obtained; the title of the 

article must fully reflect its content; the main text of experimental articles should be structured 

using the subheadings of the corresponding sections: objects and methods, experimental part, results 

and their discussion, conclusions. 

9. Illustrations to the article (if any) are provided in electronic form, included in the text, in 

standard graphic formats with a mandatory caption title. 

10. Tables are typed in the WORD editor - 12 point size, the name of the table in bold. 
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11. Formulas and special symbols are typed using the Symbol menu item and the MS-

Equation 5.0 formula editor. 

12. At the end of the article there is a list of references (in alphabetical order) in Russian, 12 

point size, line spacing - 1.0; the text contains a link with a number. 

13. Further - transliteration of the entire list of references. 

14. Literature references are given in the text in square brackets. 

15. Acknowledgments (s) or indication (s) for what funds the research was carried out are 

given at the end of the main text after the conclusions (font Times New Roman, size - 12 pt.). 

16. Drawing up graphs and tables according to the standard (GOST 7.1 - 2003). 

17. Information about the author (s): last name, first name, patronymic (in full), academic 

degree, academic rank, position, place of work (place of study or application), contact phones, e-

mail, postal code and address of the institution. 

Accompanying documents to the article 

1. Application on behalf of the author(-s) addressed to the editor-in-chief “Journal of Bio-

Sciences”, or to the editorial board of the scientific-practical journals of the Irkutsk State 

Agricultural University. 

2. For each article, two reviews (internal and external) are required, compiled by a doctor or 

candidate of sciences in the direction of the author's research. The reviews substantiate the novelty 

and relevance of the scientific article, the logic and scientific nature of the presentation of the text, 

the validity of the conclusions and conclusions, and includes the recommendations of the reviewer 

in relation to the article. The reviews are certified by the seal of the relevant institution 

(organization), the signatures of the reviewers are confirmed by the head of the personnel 

department and contains the date of its writing. 

3. Conclusion of the organization where the author(-s) work(-s) on the possibility of 

publishing materials in the open press in “Journal of Bio-Sciences”, certified by the seal and signed 

by the person (head) of the organization where the author(-s) work. 

4. For graduate students and applicants for the degree of candidate of sciences, a 

recommendation signed by a person with a degree and certified by the seal of the institution is 

required. The recommendation reflects the relevance of the problem being disclosed, the scientific 

level of the presented material is assessed and conclusions are drawn about the possibility of 

publishing the article in “Journal of Bio-Sciences”. 

5. All of the above documents in scanned form are submitted to the editorial office by e-mail: 

nikulina@igsha.ru. 

Registration of articles 

1. The received article is registered in the general list by the date of receipt. 

2. The author(-s) are notified by e-mail or by contact phone about the publication of the 

article(-s) in the corresponding issue. 

3. Deputy the editor-in-chief within 7 days notifies the author(-s) of the receipt of the article. 

The procedure for reviewing articles 

1. Scientific articles submitted to the editorial office are reviewed. 

2. Forms of reviewing articles: 

- internal (reviewing of manuscripts of articles by members of the editorial board); 

- external (referral for reviewing manuscripts of articles to leading experts in the relevant 

industry). 

3. Deputy the editor-in-chief determines the correspondence of the article to the journal's 

profile, design requirements and sends it for reviewing to a specialist (doctor or candidate of 

sciences) who has the scientific specialization closest to the topic of the article. 

4. Terms of reviewing in each case are determined by the deputy. editor-in-chief, taking into 

account the creation of conditions for the fastest possible publication of the article. 

5. The review should cover the following issues: 

- whether the content of the article corresponds to the topic stated in the title; 
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- how much the article corresponds to modern achievements of scientific and theoretical 

ideas; 

- whether the article is available to readers for whom it is designed in terms of language, style, 

location of the material, visibility of tables, diagrams, figures, etc.; 

- is it expedient to publish the article taking into account the scientific literature previously 

released on this issue; 

- what exactly are the positive aspects, as well as disadvantages; what corrections and 

additions should be made by the author; 

- conclusion about the possibility of publication of this manuscript in the journal: 

“recommended”, “recommended taking into account the correction of the deficiencies noted by the 

reviewer” or “not recommended”. 

6. Reviews are certified in accordance with the procedure established by the institution where 

the reviewer works. 

7. In case of rejection of the article from publication, the editorial staff sends the author a 

reasoned refusal. 

8. An article not recommended by the reviewer for publication will not be accepted for 

reconsideration. The text of the negative review is sent to the author by e-mail, fax or regular mail. 

9. The presence of a positive review is not a sufficient reason for the publication of the article. 

The final decision on the expediency of publication is made by the editorial board. 

10. After the editorial board has made a decision on the admission of the article to 

publication, Deputy. the editor-in-chief informs the author about this and indicates the publication 

time 

11. Reviews are stored for at least 5 years in paper and electronic versions and can be 

provided to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation upon request. 

The order of consideration of articles 

1. By submitting an article for publication, the author thereby agrees to post its full text on the 

Internet on the official websites of the scientific electronic library (www.elibrary.ru) and “Journal 

of Bio-Sciences”. 

2. Articles are accepted according to the established schedule: 

- in No. 1 (February) - until November 1 of the current year; 

- in No. 2 (April) - until December 1 of the current year; 

- in No. 3 (June) - until February 1 of the current year; 

- in No. 4 (August) - until March 1 of the current year; 

- in No. 5 (October) - until April 1 of the current year; 

- in No. 6 (December) - until May 1 of the current year. 

In exceptional cases, by agreement with the editorial board, the deadline for submitting an 

article to the next issue may be extended by no more than three weeks. 

3. Received articles are considered by the editorial board within a month. 

4. The editorial board is authorized to send the article for additional reviewing. 

5. The editorial board is authorized to carry out scientific and literary editing of the received 

materials, if necessary, reduce them in agreement with the author, or, if the subject of the article is 

of interest to the journal, send the article to the author for revision. 

6. The editorial board reserves the right to reject an article that does not meet the established 

design requirements or the subject of the journal. 

7. In case of rejection of the submitted article, the editorial board gives the author a reasoned 

opinion. 

8. The author(-s) within 7 days receive a notification about the received article. A month after 

the registration of the article, the editorial office informs the author(-s) about the results of the 

review and about the plan for publishing the article. 

Detailed information on the design of articles can be obtained by e-mail: nikulina@igsha.ru 

tel. 8 (3952) 2990660, 89500885005. 
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