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Аннотация. Проведены попутные наблюдения за бурым медведем и лисицей 
обыкновенной в течение 7 полевых сезонов (2003–2009 гг.) на побережье Ана-
дырского залива Берингова моря – о. Коса Мээскын и косе Рэткын в окрестностях 
лежбищ тихоокеанского моржа. Всего зарегистрировано 112 ос. бурого медведя. 
Наибольшее число встреч пришлось с середины июля по первую половину авгу-
ста. Обычное поведение бурых медведей – поисковое и кормовое. В июле – начале 
сентября медведи питались погибшими морскими млекопитающими, мидиями и 
ягодой. Обычно бурые медведи избегали встреч с человеком, в некоторых случаях 
не боялись и подходили близко. Проведены наблюдения за выводком (один ще-
нок) лисицы обыкновенной в течение одного сезона. Наблюдения показали, что 
линька самки и щенка происходят на месяц позже, чем в средней полосе России. 
Приведены данные современной численности бурого медведя и лисицы обыкно-
венной по официальным данным департамента Чукотского автономного округа.
Ключевые слова: бурый медведь, лисица обыкновенная, север, Чукотка, 
Арктика
Финансирование. Попутные наблюдения велись в экспедициях, частично фи-
нансируемых ЧукотТИНРО, ТИНРО, ВНИРО и КФ ТИГ ДВО РАН.
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ORIGINAL ARTICLE

INCIDENTAL OBSERVATIONS OF THE BROWN BEAR 
(URSUS ARCTOS LINNAEUS, 1758) AND THE RED FOX 
(VULPES VULPES (LINNAEUS, 1758)) ON THE COAST 
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Abstract. Incidental observations of the brown bear and the red fox were carried out 
during 7 fi eld seasons (2003–2009) on the coast of the Anadyr Bay of the Bering Sea – the 
Meeskyn Spit Island and the Retkyn Spit in the vicinity of the Pacifi c walrus haulouts. A 
total of 112 brown bears have been recorded. The largest number of meetings took place 
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На территории Чукотки обитает бурый мед-
ведь Ursus arctos arctos и лисица обыкновенная 
Vulpes vulpes beringiana Middendorff, 1875 (Ари-
стов, Барышников, 2001; Барышников, 2007). 
Бурый медведь обычен на территории Чукотки и 
встречается повсеместно. По более ранним дан-
ным, популяция бурых медведей тундровой зоны 
на Чукотке составляла 400–500 ос. (Кречмар, 
1997). Численность лисицы обыкновенной на 
Чукотке неизвестна. В настоящее время опубли-
кованные данные о современном состоянии этих 
видов на Чукотке отсутствуют. Поэтому наши на-
блюдения важны для изучения питания медведей 
и регулярности посещения ими побережья, вы-
зывает также интерес выведение потомства лиси-
цей. Мы проводили попутные наблюдения за бу-
рым медведем и лисицей обыкновенной в летний 
период 2003–2009 гг. во время изучения моржей 
(Переверзев, Крюкова, 2018). 

Материал и методы

Наблюдения велись в районе лежбищ моржей, 
расположенных на мысу Мээскын о. Коса Мээ-
скын и оконечности косы Рэткын (Берингово 
море). О. Коса Мээскын  (длина 80 км, ширина от 
50 до 100 м) с галечно-песчаным покрытием тя-
нется вдоль материкового берега на удалении от 
200 м до 2,5 км. Основное лежбище моржей рас-
положено на мысу Мээскын (65°28′36.58′′ с.ш., 
178°44′40.43′′ з.д.). Периодически лежбище мор-
жей образуется и на другом конце острова – мысе 
Рэткын (Переверзев, Крюкова, 2018). Между 
островом и материковым побережьем находится 
местами мелководный пролив Каманавыт, глуби-
на которого может однако достигать 3 м. Пример-
но в середине острова во время отлива появляет-

from mid-July to the fi rst half of August. The usual behavior of brown bears is searching 
and foraging. In July and early September, the bears ate dead marine mammals, mussels 
and berries. Usually brown bears avoided meeting humans, in some cases they were not 
afraid and came close. Observations of a brood (one puppy) of a red fox were carried 
out during one season. Observations have shown that the molt of the female and the 
puppy occurs a month later than in central Russia. The data of the current abundance of 
brown bear and red fox are given according to the offi cial data of the Department of the 
Chukotka Autonomous Okrug.

Keywords: brown bear, red fox, north, Chukotka, Arctic
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ся отмель, по которой, вероятно, бурые медведи 
перебираются с материка на остров.

Песочно-галечная Коса Рэткын длиной 18,5 
км начинается от мыса Чирикова и тянется к 
северо-западу, отделяя бухту Руддера от Ана-
дырского залива. На конце косы в летне-осен-
ний период располагается лежбище моржей 
(65°24′2.22′′ с.ш., 176° 2′27.55′′ з.д.). На рассто-
янии 3 км от конца косы, где расположено леж-
бище, на берегу бухты расположен дом наблю-
дателей. На косе и острове присутствует слабое 
травяное покрытие (рис. 1).

Ежедневно в течение светлого времени суток 
осматривали окрестности в радиусе около 5 км. 
Регистрировали каждого увиденного медведя и 
лисицу с указанием даты встречи, в некоторых 
случаях – времени и длительности наблюдения. 
Оценивали примерный возраст зверя (сеголеток, 
молодой (лончак, третьяк), взрослый), оттенок 
шерсти, направление движения, поведение и его 
реакцию на наблюдателя. Отмечали встречу по-
мета медведя и его основные составляющие (без 
копрологического разбора). Следы регистрирова-
ли нерегулярно, отмечали лишь особо значимые, 
например следы самки с сеголетками. Сведения о 
числе зарегистрированных медведей в разные пе-
риоды и годы наблюдений представлены в табл. 1.

Дополнительно использованы данные на-
блюдений в период c 31 августа до 23 октя-
бря 2017 г. на пешем маршруте по каменистой 
тропе длиной около 7,5 км, которая вела через 
перевал на расстоянии от 3 до 200 м от края 
скального берегового обрыва от мыса Инчоун 
(с. Инчоун) до лежбища моржей, расположен-
ного близ устья р. Венкорачан (Крюкова и др., 
2019).
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В течение всего сезона работ лисицу уда-
лось зарегистрировать только в 2008 г. в двух 
районах – на косе Рэткын (самка с подраста-
ющим детенышем, один раз чужой лисенок) 
и на берегу с. Нунлигран (19 сентября, одна 
взрослая особь). На косе Рэкын наблюдения 
за самкой с детенышем велись в течение 2 ме-
сяцев. Описаны 22 встречи (за 18 дней) лиси-
цы и ее детеныша. Каждая встреча длилась от 
2 до 60 мин.

Результаты и их обсуждение

Наблюдения за бурым медведем. 

Встречаемость в течение периода      

наблюдений

С начала наблюдений в районе лежбища мор-
жей на мысе Мээскын были обнаружены много-
численные следы бурых медведей (медвежья 
тропа), далее эта тропа шла в глубь острова па-
раллельно берегу, в 50 м от уреза воды. В районе 
лежбища много следов медведей разных разме-
ров, повсюду помет, около десятка ям-лёжек. На 
косе Рэткын в период наблюдений 2004, 2007 и 
2008 гг. также отмечали наличие «медведежьих 
троп», проходящих по центру косы, ее морской 
стороне и со стороны бухты в 10–15 м от кромки 
воды. 

Всего в течение периода наблюдений в районе 
мыса Мээскын и его окрестностях зарегистриро-
вано 73 бурых медведя, из которых один медведь 

встречен в районе с. Уэлькаль (14.VIII 2008) и 
один – в глубине острова, примерно в 20 км от 
мыса Мээскын (09.VIII 2006). Кроме того, 01.VIII 
2007 проведен попутный учет с лодки всех мед-
ведей на о. Коса Мээскын (примерно 70 км), на 
которой насчитали 13 ос. 

В районе косы Рэткын и ее окрестностях всего 
зарегистрировано 39 бурых медведей. В том чис-
ле 11.VII 2008 проведен попутный учет с лодки 
по маршруту с. Энмелен – коса Рэткын, на кото-
ром насчитали 9 ос., из которых 5 ос. обнаруже-
ны в районе стационарных наблюдений. Прове-
ден также (04.VIII 2007) попутный учет с лодки 
на материковой стороне бухты Руддера (в глубь 
бухты), при этом обнаружены один взрослый 
медведь и два молодых (лончаки). В тот же день 
в районе мыса Чирикова (в тундре) в 1,0–1,5 км 
встречен взрослый медведь, поедающий морош-
ку (со слов охотника), а у ручья-водопада, впа-
дающего в бухту обнаружена медвежья тропа со 
свежими следами, место лежки медведя с задира-
ми и свежим пометом. В 2005 и 2007 гг. на мысе 
Мээскын и в 2007 г. на косе Рэткын в районе регу-
лярных наблюдений не встречено ни одной особи 
бурого медведя, только следы. 

Обобщение результатов регулярных наблю-
дения, проведенных в районе лежбищ моржей, 
позволило представить распределение встреч бу-
рых медведей в период проводимых исследова-
ний (рис. 2). Регулярные встречи бурых медведей 

Рис. 1. Район наблюдения за бурым медведем и лисицей обыкновенной
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происходили в периоды с 19 июля по 19 августа 
(49 из 50 ос.) на о. Коса Мээскын и с 11 июля по 
12 августа (27 из 31 ос.) на косе Рэткын. Позже 
встречи становились редкими. 

Обычно медведей встречали в районе наблю-
дений в вечерне-утреннее время (до 9.00 и после 
18.00). Как в районе мыса Мээскын, так и на косе 
Рэткын медведи чаще встречались одиночками, 
реже – группами (обычно объединялись молодые 
особи). 

На мысе Мээскын: 27.VII 2006 были встре-
чены 3 лончака, 28.VII 2008 – 2 молодые осо-
би, 19.VII 2009 – группа из 4 молодых особей, 
14.VIII 2009 – 2 молодые особи (лончаки-третья-
ки). В составе групп были также самки с дете-
нышами: самка с двумя лончаками (21.VII 2006) 
и самка с сеголетком (19.VII 2009). На косе Рэт-
кын только один раз (19.VII 2008) мы встретили 
двух взрослых медведей, которые шли один за 
другим (на расстоянии примерно 50 м) по бере-
гу бухты. В остальных случаях группа состояла 
из самки с детенышами (3 встречи). Первые две 
встречи произошли 11.VII 2008 во время попут-
ного учета с лодки. Сначала на склоне мыса Чи-
рикова (основание косы) возле птичьих базаров 
встретили самку с двумя сеголетками, а позже 
на конце косы – самку с лончаками. Третья встре-
ча произошла ранним утром 04.VIII 2008 - медве-
дица с сеголетком шла по косе Рэткын.

По данным измерения ширины пальмарной 
мозоли следов медведей на косе Рэткын, которое 
проводили только трижды, были зарегистриро-
ваны: один раз (10.VIII 2008) самка (16,5 см) с 

двумя сеголетками (7 см) и дважды (28.VII 2008 
и 10.VIII 2008) одиночные медведи (11 и 15,5 см 
соответственно). 

По нашим наблюдениям, на косе Рэткын окрас 
медведей (n = 33) варьировал, присутствовали 
черный, рыжий, бурый и светло-бурый (почти со-
ломенный) оттенки, большинство особей имели 
бурый (n = 14) и рыжий (n = 9) оттенок. 

Питание

Процесс питания медведей зарегистрирован 
всего несколько раз. Самка с двумя лончаками 
(11.VII 2008) на конце косы Рэткын ели какие-то 
морские выбросы, возможно моллюсков, так как 
никаких погибших животных в этом месте не об-
наружено, а в оставленном свежем помете при-
сутствовали створки мидий.

В августе 2003 г. в районе мыса Мээскын 
медведи регулярно подходили к трем погибшим 
ларгам и ели их. В июле 2006 г. недалеко от мыса 
Мээскын на берегу три молодых медведя объе-
дали прошлогодний труп моржа. На косе Рэткын 
12.VIII 2004 медведь ночью поедал погибшего 
сеголетка моржа недалеко от лежбища. Рядом 
обнаружен помет черного цвета с остатками 
шикши. 

В начале июля 2008 г. на косе Рэткын медведи 
раскопали старую мясную яму чукчей, вытащили 
оттуда ласту моржа и шкуры с остатками мяса, 
которые регулярно в течение месяца приходили 
грызть. В июле 2008 г. на косе Рэткын в фекалиях 
медведей отмечали корешки и стебли растений, 
по дороге на лежбище встречали вырытую с кор-

Т а б л и ц а  1

Число зарегистрированных бурых медведей на мысе Мээскын о. Коса Мээскын и косе Рэткын в разные 
периоды наблюдений в 2003–2009 гг. 

Год 

Мыс Мээскын Коса Рэткын

период наблюдений 
число встреченных 

зверей/убито период наблюдений число наблюдаемых 
зверей

2003 08.VIII–26.IX 11/3 – –

2004 – – 31.VII–18.IX 3

2005 11.VII–24.VIII 0 – –

2006 17.VII–23.VIII 9/4 – –

2007 28.VII–05.IX 13/4 28.VII–03.IX 3

2008 26.VII–03.IX 23/2 11.VII–12.IX 33

2009 19.VII–24.VIII 17/3 – –

Всего – 73/16 – 39
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нями родиолу розовую. В фекалиях в июле – нача-
ле августа превалировали кусочки створок мидий 
и трава, а в середине–конце августа – ягоды шик-
ши и морошки, кусочки створок мидий (первая 
особь), ягоды шикши, брусники, морошки, тра-
ва, немного кусочков стебля с листьями шикши 
(вторая особь). Утром 31.VIII 2004 в 300–400 м 
от дома крупный медведь поедал шикшу, при 
этом периодически присаживался и нюхал воз-
дух. В ночь на 02.IX 2004 медведь утащил ме-
шок с навагой, оставленный охотниками, и ел 
ее в 100 м от дома. Тут же был обнаружен помет 
медведя с остатками шикши.

Во время наблюдений на маршруте «мыс Ин-
чоун – лежбище моржей» ни одной встречи буро-

го медведя не зарегистрировано, однако отмеча-
ли следы его жизнедеятельности. Так, спустя не-
сколько дней стали появляться фекалии прямо на 
тропе, на разных ее участках (самый близкий от 
села участок – склон сопки мыса Инчоун, рядом 
с местом регулярных наблюдений). В конце сен-
тября в составе фекалий были в основном ягоды 
шикши, брусники и кусочки стеблей с листьями 
багульника. В некоторых местах появились за-
диры травы на 1–2 м в стороне от тропы. С по-
явлением снежного покрова (16 октября) следы 
медведей на этом участке не встречались. Кроме 
того, в течение периода наблюдений отмечались 
регулярные подходы бурых медведей к трупам 
моржей и серых китов (следы лап и погрызов 

Рис. 2. Распределение встреч бурых медведей в разные годы в течение периода наблюдений: 
А – о. Коса Мээскын  (n = 50): 1 – 2003, 2 – 2006, 3 – 2008, 4 – 2009); Б – Коса Рэткын (n = 31):                   

1 – 2004, 2 – 2008)
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трупов, выброшенных морем на косу, отделяю-
щую лагуну Инчоун от Чукотского моря).

Как показывают наблюдения, выброшенные 
трупы морских млекопитающих являются важ-
ной составляющей рациона бурых медведей. На-
личие большой доли белковой пищи в рационе 
бурого медведя на Чукотке по сравнению с дру-
гими подвидами, обитающими в лесной зоне, со-
общали также и при более ранних исследованиях 
(Кречмар, 1997). 

За время наблюдений на лежбищах не было 
отмечено ни одного случая нападения бурого 
медведя на моржей. Обычно медведей привлека-
ли трупы морских млекопитающих, выброшен-
ные морем. Однако близкие подходы медведей к 
лежбищу в поисках падали могли провоцировать 
панику среди моржей. Так, 23.VIII 2003 на мысу 
Мээскын появление бурого медведя на лежби-
ще вызвало панику среди моржей без схода их в 
воду. В другом случае мы наблюдали, как вечером 
07.VIII 2008 на косе Рэткын, когда медведь ходил 
по пустому лежбищу, периодически останавлива-
ясь и нюхая что-то, поглядывал на моржей, кото-
рые в 30 м от берега спали в воде небольшими 
группами и никак на него не реагировали.

Таким образом, основное поведение бурых 
медведей, которое мы наблюдали – поисково-кор-
мовое. Медведи шли преимущественно вдоль бе-
рега моря и иногда что-то ели. Погибшими мор-
скими млекопитающими бурые медведи питались 
в течение периода наблюдений (июль–сентябрь). 
В июле в помете были отмечены также стебли 
травы, ракушки мидий и водоросли. Начиная с 
августа в помете стали появляться ягоды. 

Похожее поисковое поведение бурых медведей 
мы наблюдали и в июне 2009 г., когда один из ав-
торов (Н.В. Крюкова) помогал сотрудникам Ма-
гаданского заповедника проводить с борта судна 
попутные учеты бурого медведя, обследуя с по-
мощью бинокля прибрежную часть заповедника.

Питание падалью отмечается также и для дру-
гих северных районов, например Якутии (Ахре-
менко, Седалищев, 2008), а в районах восточно-
сибирских тундр медведь нападает на отдыхаю-
щих на берегу кольчатых нерп и морских зайцев 
(Минеев, 2007). Последнее вполне возможно и 
для бурых медведей Чукотки, хотя до сих пор 
прямых наблюдений охоты и умерщвления ласто-
ногих не зарегистрировано.

Реагирование медведей на человека

Чаще всего наблюдения за бурым медведем 
проводили на расстоянии. При непосредствен-
ных столкновениях исследователю важно обо-

значить себя. На косе Рэткын было встречено 26 
медведей. Внешний вид и речь человека у 5 ос. 
сразу вызвали реакцию избегания. На металличе-
ский шум (удары по металлу) реагировали 3 ос., 
на шум мотора лодки – 8 ос., на выстрелы петар-
ды, светящимися зарядами «Сигнала Охотника» 
или ружья (по ситуации) – 10 ос. Дважды медведь 
не уходил окончательно, а пробежав немного, за-
легал на расстоянии 200–300 м. Один раз через 
полчаса-час зверь снова подошел близко к дому, 
второй раз наблюдатели создали металлический 
шум, пока медведь окончательно не ушел. 

На о. Коса Мээскын подробно описаны встре-
чи 21 медведя. Медведи проявляли поведение из-
бегания человека при ударах по металлу (9 раз), 
выстрелах из ружья (4 раза), не боялись / не ре-
агировали и были убиты 8 ос. Один раз 3 моло-
дые особи отбежали при металлическом шуме, но 
остались на расстоянии 200 м, а когда стемнело, 
снова вернулись и были застрелены охотниками. 
Большинство (11 из 16) убитых медведей были 
молодые особи в возрасте 2–3 лет, которые или 
не реагировали на выстрелы или вновь возвра-
щались. Остальные были взрослыми особями. На 
косе Рэткын и его окрестностях в период наблю-
дений не было убито ни одного медведя.

Охотники убивали медведей в случае настой-
чивого приближения к жилью человека и отсут-
ствия поведения избегания человека. Поскольку 
на острове нет пресной воды, а только привозная 
и дождевая (собранная людьми в 200-литровые 
бочки), медведи часто подходили к балку ночью и 
пили воду из бочек, что делало воду непригодной 
для питья. В некоторых случаях и вовсе перево-
рачивали бочки. Отсутствие страха перед челове-
ком отмечали и в других районах – восточноевро-
пейских тундрах (Минеев, 2007).

В районе лежбища на мысе Ванкарем (Чу-
котское море) за период наблюдений (Н.В. Крю-
кова) в августе–октябре 2010 и 2011 гг. следы 
бурого медведя были отмечены только один раз 
(сентябрь 2010 г.). Со слов местных жителей, 
бурого медведя встречали ближе к материку в 
тундровой местности. В районе мыса также регу-
лярно встречались или продолжительно присут-
ствовали белые медведи (Крюкова, Кочнев, 2014; 
Крюкова, 2015). Со слов М.С. Козлова, следы бу-
рого медведя на утесе Кожевникова (мыс Шмид-
та) зарегистрировали в начале сентября 2018 г., 
в это время белые медведи уже присутствовали 
на утесе. Пересечение ареалов бурого и бело-
го медведя в летне-осенний период не редкая 
ситуация на Чукотке, такое наблюдали на мы-
сах Мээскын (о. Коса Мээскын), Ванкарем и 
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Шмидта, в бухте Кенискин (авторы статьи, личные 
сообщения: М.С. Козлов, С.И. Кавры, А.И. Шеве-
лев; Крюкова, 2015). Обычная реакция бурого мед-
ведя – избегание встречи с белым медведем. 

В последние годы отмечается увеличение 
численности бурых медведей по сравнению с 
более ранними данными. Так, по данным Де-
партамента сельскохозяйственной политики и 
природопользования Чукотского автономного 
округа (чукотка.рф/vlast/organy-vlasti/dep-selsk-
hoz-i-prod-chao/, дата обращения – 23.08.2019), 
численность бурого медведя в 2011–2012 
гг./2013–2018 гг. составила 3037/3200 ос. Рас-
пределение по районам (по числу особей): Ана-
дырский – 1360/1487, Билибинский – 838/838, 
Иультинский– 327/327, Провиденский – 129/129, 
Чаунский – 276/276, Чукотский – 143/143. Бурый 
медведь относится к охотничьим ресурсам Чу-
котки. Отстрел бурых медведей лимитирован не 
жестко, поскольку зачастую они создают опас-
ную ситуацию, заходя в села и не проявляя реак-
ции избегания человека. Вероятно, увеличение 
численности бурых медведей увеличивает кон-
фликтные контакты с человеком.

Местные жители (по крайней мере, жители 
сел Энмелен, Уэлен, Инчоун и Рыркайпий) от-
мечают блуждание на местном кладбище бурых 
медведей, пытающихся вырыть что-либо съест-
ное. По рассказам охотников, бурые медведи 
часто вытаскивают из мясных ям запасенные на 
зиму моржовые мясные рулеты (села Энмелен, 
Лорино). Обычно медведей отгоняют стуком 
железных предметов, ракетницами, «Сигналом 
охотника» или выстрелами по камням и в воздух. 
В случае регулярного захода и отсутствия страха 
перед человеком медведей убивают. В целях до-
бычи бурых медведей убивают редко. В отличие 
от лесной и лесотундровой зоны, для побережья 
характерны редко затихающие ветры. Это часто 
усложняет ситуацию в попытке обозначить себя 
для медведя, отпугнуть его с подветренной сто-
роны или при устойчивом боковом ветре – ветер 
сносит звук и запах, и медведь не обнаруживает 
человека.

Таким образом, морские выбросы на побере-
жье, особенно трупы морских млекопитающих, 
составляют важную часть питания бурых медве-
дей в июне–июле (после берложного периода), 
когда еще нет ягод или другой доступной пищи. 
В это время встречаемость бурых медведей на 
побережье моря высока. В августе в тундре по-
являются ягоды (шикша, брусника, морошка) и 
медведь переходит на питание ею. В это же вре-
мя снижается встречаемость медведей на берегу. 

Обычно медведей встречали в вечерне-утрен-
нее время, при этом они проявляли поисковое 
и кормовое (пищедобывательное) поведение. У 
молодых особей нередко отсутствовала реакция 
устойчивого избегания человека, чаще они про-
являли любопытство, в связи с чем производился 
их отстрел.

Наблюдения за лисицей на косе                             
Рэткын

Первая встреча взрослой лисицы была заре-
гистрирована 21.VII 2008, спустя 10 дней после 
начала наблюдений. После этого ее регулярно 
встречали около домика наблюдателей. Лисица 
обычно держала дистанцию не менее 10 м, чаще 
20 м и более. Внешне она частично перелиняла 
(перелиняли ноги, живот и морда, а шея, бока, 
спина и хвост еще имели зимний подшерсток). 

Периодически мы видели лисицу с добычей. 
Так, 21.VII 2008 и 26.VII 2008 она несла в пасти 
птицу, а 03.VIII 2008 стащила рыбу (лососевые) 
у охотников на берегу у сетей. Утром 05.VIII 
2008, наблюдая в течение 10–15 мин, мы впер-
вые увидели ее щенка (самка). Лисица в 30 м 
от нас прошла немного к середине косы: чуть 
пройдет – сядет, чуть пройдет – сядет, а потом 
взяла что-то с земли (вероятно, кусок рыбы или 
мяса) и пошла в глубь косы, на нее пикировала 
чайка и летела за ней. Когда она была доста-
точно далеко (в 100–150 м), в том месте, где мы 
ее заметили, появился лисенок возрастом при-
мерно 2 мес., шерстка рыже-бурая (щенячья), 
хвост тоненький. Он неуверенно поскакал к се-
редине косы и скрылся за первым же холмиком, 
скорее лег там, так как затем его не было видно. 
Чуть позже мы обследовали вокруг все неболь-
шие холмики, но норы-логова не обнаружили. 
Вероятно, лисица оставляла щенка под откры-
тым небом.

Спустя 12 дней (вечером 17.VIII 2008) на 
траве морского берега мы наблюдали двух ли-
сиц на расстоянии 5–7 м друг от друга. Одна 
(которая побольше) что-то ела, ковыряя лапой, 
а та, которая поменьше (лисенок), понюхав 
что-то, легла. У лисенка шерсть сочно-рыжего 
цвета (ярче, чем у матери), хвост только начал 
пушиться. 

Через 10 дней (27.VIII 2008) трижды за день 
мы встретили лисенка одного. Дважды он при-
бегал к нашему дому, а один раз его встрети-
ли на морском берегу. Вероятно, мать бросила 
детеныша. Лисенок стал регулярно приходить 
вечером к дому. Иногда мы давали ему неболь-
шие кусочки приготовленной рыбы. Он что-то 
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съедал, а что-то тут же зарывал, делая неболь-
шие запасы. Лисенок не понимал, что съедоб-
ное лежит в несъедобном – рыба в миске, на 
сковороде или газете, хватал их зубами, пыта-
ясь унести.

Утром 04.IX 2008 мы наблюдали лисенка в 
компании с другим. Второго лисенка, вероятно, 
тоже бросила мать. Он был пониже и потемнее 
нашего, лапы чуть пошире. Позже лисенок сно-
ва оказался один, он что-то искал на берегу и ел. 

На следующий день (вечером 05.IX 2008) ли-
сенка наблюдали в течение часа у дома. Он при-
шел и лег в ожидании еды. Поел рыбы, спрятал 
кусочки, а затем начал активно перемещаться и 
обследовать все предметы нашего инвентаря, 
посуду. Вел себя как щенок – без конца пере-
ключал внимание с одного объекта на другой, 
делал метки. Последняя встреча произошла 
11.IX 2008. Он просто появился и убежал, еду 
брать не стал.

Во время наблюдений поведение самки и 
щенка относительно людей отличалось. Ког-
да самка была со своим щенком, она появля-
лась довольно редко, за 37 дней (со дня первой 
встречи) всего 9 раз. Сам щенок после того, как 
его оставила мать, появлялся 12 раз за 16 дней. 
Взрослая самка только однажды появилась в 10 
м от наблюдателей, тогда как щенок подходил 
на расстояние до 1 м, минимум на полшага. Как 
видно, взрослая самка была более осторожна, 
чем щенок.

Проведено сравнение сделанных в настоя-
щей работе наблюдений на косе Рэткын с на-
блюдениями одного из авторов (Н.В. Крюковой) 
на о. Сахалин в 2012 г. в районе Астохской косы 
(материалы не опубликованы). На о. Сахалин 

17.VI 2012 встречены 5 лисят, которые жили 
еще у выводковой норы, их тоже выкармливала 
только самка. Они были уже практически пере-
линявшими во взрослую шерсть, в отличие от 
чукотского лисенка, встреченного семью не-
делями позже (05.VIII 2008). А взрослая сам-
ка (мать лисят) на о. Сахалин имела на боках и 
хвосте еще зимний подшерсток, также как сам-
ка на Чукотке (21.VII 2008), только это было на 
месяц раньше  (17.VI 2012). 

Вероятно, сроки линьки лисицы на Чукотке 
происходят чуть позже, чем в средней полосе 
России. 

По имеющимся сведениям, в средней полосе 
лисята становятся самостоятельными в августе 
(Яременко, 2002), что также наблюдается и на 
Чукотке.

Лисица обыкновенная является охотничьим 
промысловым видом на Чукотке, в настоящее 
время ее численность, по данным Департамен-
та Чукотского автономного округа, невысока 
(табл. 2). 

Промысловым спросом лисица обыкновен-
ная не пользуется, судя по официальным дан-
ным о добытых зверях. Промысел составил в 
2010–2016 гг. от 35 до 46 ос. при выдаче раз-
решений на добычу 543 ос. (2010–2011), 509 ос. 
(2011–2012), 439 ос. (2012–2013), 266 ос. (2015), 
266 ос. (2016), 235 ос. (2017), 192 ос. (2018). На-
пример, на Украине уровень численности и раз-
мер промысла лисиц в десятки раз выше, чем на 
Чукотке (Яременко, 2002). Несмотря на то, что 
лисица пластичный хищник, доступность корма 
в арктическом районе вероятно крайне низкая. 
Этот вопрос требует более полного и целена-
правленного изучения.

Т а б л и ц а  2

Численность лисицы обыкновенной на территории районов Чукотского автономного округа

Район 2011–2012 2013 2014 2015 2016 2017

Анадырский 4024 4328 4000 4000 6500 3239

Билибинский 2536 2840 2865 2417 5374 3238

Иультинский 1083 1387 0 0 0 0

Провиденский 521 825 0 0 0 0

Чаунский 937 1241 0 0 0 0

Чукотский 559 866 0 0 0 0

Итого 9660 11487 6865 6417 11874 6477
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 591.54:548.7 

О ПРИЧИНАХ ВСПЫШЕК МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
БЕРЕСКЛЕТОВОЙ ГОРНОСТАЕВОЙ МОЛИ YPONOMEUTA 

CAGNAGELLA (HÜBNER, 1813) (LEPIDOPTERA, 
YPONOMEUTIDAE) 

Сергей Алексеевич Максимов1, Валерий Николаевич Марущак2,                  
Людмила Михайловна Дорофеева3 
1,2,3 Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку: Сергей Алексеевич Максимов, valn-ma@
yandex.ru

Аннотация. Впервые описан механизм массового размножения бересклетовой 
горностаевой моли Yponomeuta cagnagella (Hbn.). Под действием погодных фак-
торов у растений-хозяев вредителя может быть нарушено развитие нового поко-
ления сосущих корней. В результате у бересклетов на четвертом году (средний 
срок жизни сосущих корней для видов pода Euonymus) появляется дефицит ни-
тевидных сосущих корней. Гусеницы бересклетовой горностаевой моли, питаю-
щиеся листвой бересклетов с недостаточным числом сосущих (тонких) корней, 
имеют повышенную выживаемость, что служит причиной роста численности 
филлофага. Насаждения бересклетов с дефицитом нитевидных сосущих корней 
становятся очагами массового размножения бересклетовой моли. Образование 
очагов бересклетовой моли связано с нарушением самых начальных этапов раз-
вития сосущих корней у кормовых растений. Средняя дата возникновения очагов 
вредителя на юге Свердловской обл. приходится на 3 мая. 

Ключевые слова: виды pода Euonymus, Урал, интродукция, вредители берескле-
та, бересклетовая горностаевая моль, сосущие корни, погодные факторы, дефицит 
нитевидных сосущих корней у бересклетов, повышенная выживаемость гусениц 
бересклетовой моли, вспышка массового размножения вредителя 

Финансирование. Работа выполнена в рамках госзадания Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки «Ботанический сад Уральского отделе-
ния Российской академии наук». 

Для цитирования: Максимов С.А., Марущак В.Н., Дорофеева Л.М. О причинах 
вспышек массового размножения бересклетовой горностаевой моли Yponomeuta 

сagnagella (Hübner, 1813) (Lepidoptera, Yponomeutidae) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 
2021. Т. 126. Вып. 5. С. 13–22.

ORIGINAL ARTICLE

ON THE CAUSES OF OUTBREAKS OF ALLIED ERMINE 
MOTH YPONOMEUTA CAGNAGELLA (HÜBNER, 1813) 
(LEPIDOPTERA, YPONOMEUTIDAE)

Sergey A. Maximov1, Valery N. Marushchak2, Lyudmila M. Dorofeeva3 

1,2,3 Botanical Garden of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Corresponding author: Sergey A. Maximov, valn-ma@yandex.ru

Abstract. In the article for the fi rst time outbreak mechanism of allied ermine moth Ypo-

nomeuta cognagellus (Hbn.) is described. Under infl uence of weather factors, that are de-
scribed in the present work, at the species of the genus Euonymus can be disturbed de-
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14
БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2021. Т. 126. ВЫП. 5. ЗООЛОГИЯ
BYUL. MOSK. O-VA ISPYTATELEJ PRIRODY. OTD. BIOL. 2021. T. 126. VYP. 5. ZOOLOGIYA

Бересклеты считаются прекрасными деко-
ративными растениями, перспективными для 
интродукции (Шухободский, 1958). В нашей 
стране бересклеты (бородавчатый, европей-
ский, Маака) используются в лесокультурной 
практике, защитном лесоразведении и озелене-
нии городов (Шиманович, 1987). Екатеринбург 
расположен вне естественных ареалов любого 
из видов рода Euonymus. В Ботаническом саду 
УрО РАН (г. Екатеринбург) проводится работа 
по изучению биологии 10 видов бересклета в це-
лях оценки их интродукционного потенциала на 
Урале. В настоящее время на Урале наиболее ак-
тивно распространяется бересклет карликовый 
(E. nanus (Bieb.)), который широко используется 
при создании альпинариев как в парках городов, 
так и на приусадебных участках. 

Недостатком бересклетов как интродуцентов 
считается их значительная повреждаемость вре-
дителями-насекомыми, в частности бересклето-
вой горностаевой молью (Шухободский, 1958; 
Шиманович, 1987). Так как бересклеты плохо пе-
реносят дефолиацию бересклетовой молью,  спе-
циалистам, занимающимся выращиванием и за-
щитой растений, важно понимать причины вспы-
шек массового размножения этого вредителя. 

В 1998–2020 гг. мы изучали причины вспы-
шек массового размножения бересклетовой гор-
ностаевой моли. В настоящей статье приведены 
некоторые результаты наших исследований. 

Материалы и методика работы

Работа проводилась в 1998–2020 гг. в основ-
ном на территории Ботанического сада УрО РАН 
(г. Екатеринбург). Цель работы состояла в опи-

velopment of a new generation of absorbing roots. This cause the appearance of fi liform 
absorbing roots defi ciency in Euonymus slands that continues 4 years. Allied ermine moth 
caterpillars which feed on the host plants with defi ciency of absorbing roots have increased 
rate of survivorship that cause increase of pest abundance. Euonymus stands with defi -
ciency of absorbing roots are becoming outbreak foci of the pest. Formation of ermine moth 
outbreak foci is connected with disturbance of the very initial stages of development of 
absorbing roots. Average datum of allied ermine moth outbreak foci formation in the south 
of Sverdlovsk region is 3 Mai. 

Keywords: species of the genus Euonymus, Urals, introduction, pests of Euonymus, 
allied ermine moth, absorbing roots, weather factors, fi liform absorbing roots defi ciency, 
increased rate of survivorship of ermine moth caterpillars, outbreaks

Financial Support. This study was carried out within the framework of Botanik-Institut 
Garden of Ural Branch of RAS by the support of Fundamental Research Programme.

For citation: Maximov S.A., Marushchak V.N., Dorofeeva L.M. On the Causes of 
Outbreaks of Allied Ermine Moth Yponomeuta сagnagella (Hübner, 1813) (Lepidoptera, 
Yponomeutidae) // Byul. MOIP. Otd. biol. 2021. T. 126. Vyp. 5. S. 13–22.

сании механизма массовых размножений бере-
склетовой горностаевой моли. 

Методика работы включала в себя мони-
торинг динамики численности бересклетовой 
моли, ежегодные наблюдения за динамикой про-
гревания почвы в апреле–мае на постоянных 
пробных площадях и под отдельными кустами 
бересклета, получение проб интактных корней 
бересклета, изучение pH листвы бересклетов на 
всех стадиях популяционного цикла берескле-
товой моли, получение таблиц выживания бере-
склетовой горностаевой моли, изучение феноло-
гических особенностей развития разных видов 
бересклета, изучение биотических факторов ди-
намики численности вредителя. 

Ежегодные учеты численности моли прово-
дили по паутинным гнездам, которые хорошо 
заметны в кронах бересклетов. Паутинные гнез-
да помечали пронумерованными проволочными 
кольцами и в них через каждые несколько дней 
учитывали гусениц моли. Результаты серии уче-
тов гусениц в паутинных гнездах на каждом 
кусте бересклета от начала питания гусениц до 
стадии куколки являются таблицей выживания 
филлофага на данном растении. 

Получение проб интактных корней берескле-
та, как правило, не представляет трудности, по-
скольку бересклеты в условиях Ботанического 
сада УрО РАН растут на рыхлой и богатой по-
чве, хорошо отделяющейся при отмывании от 
корней бересклета. Корни бересклетов достаточ-
но прочны и не повреждаются при отмывании 
почвы. При возникновении вспышки массового 
размножения бересклетовой моли у кормовых 
растений брали пробы корней одновременно с 



15
БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2021. Т. 126. ВЫП. 5. ЗООЛОГИЯ
BYUL. MOSK. O-VA ISPYTATELEJ PRIRODY. OTD. BIOL. 2021. T. 126. VYP. 5. ZOOLOGIYA

пробами корней у тех кустов бересклета, на ко-
торых численность вредителя не росла.

Наблюдения за прогреванием почвы в апре-
ле–мае вели с помощью почвенных термоме-
тров. Одна из целей наших исследований дина-
мики прогревания почвы в Ботаническом саду 
УрО РАН заключалась в том, чтобы научиться по 
данным метеостанции (г. Екатеринбург) опреде-
лять, как прогревалась почва весной под куста-
ми бересклета до начала нашей работы в те годы, 
когда здесь возникали очаги массового размно-
жения бересклетовой моли.  Погодные данные 
были получены в библиотеке Уральского терри-
ториального управления по гидрометеорологии 
и контролю окружающей среды. Погодные дан-
ные по г. Москва были взяты в Интернете. 

Кислотность листьев бересклетов измеряли с 
помощью ранее описанной методики (Максимов 
и др., 2016). Измерение pH листьев бересклета 
проводили с помощью pH-метра «И-160 МИ». 
Для этого 2 г свежих измельченных листьев бе-
ресклета настаивалось в 50 мл дистиллирован-
ной воды в течение 24 ч, после чего измерялся 
pH раствора. 

Результаты и их обсуждение 

С бересклетами трофически связаны пред-
ставители самого большого по видовому раз-
нообразию комплекса (21 вид и 4 рода) пале-
арктических горностаевых молей (Гершензон, 
2005). В европейской части бывшего СССР 
наибольший вред бересклету наносит берескле-
товая горностаевая моль (Y. cagnagella (Hbn.)), 
реже встречаются свинцовая (Y. plumbella (Den. 
et Schiff.)) и пятнистая (Y. irrorella (Hbn.)) гор-
ностаевые моли (Гершензон, 1978). На Даль-
нем Востоке России бересклету Маака вредит 
Y. polystigmellus (C. Feld. et R. Feld.) (Ефремов, 
1970). В Ботаническом саду УрО РАН встречает-
ся только Y. cagnagella (Hbn.). 

Бересклетовая горностаевая моль описывает-
ся в руководствах и учебных пособиях по лес-
ной энтомологии в качестве лесного вредителя 
(Ильинский, Тропин, 1965; Мозолевская и др., 
2011). Не так давно она проникла в Северную 
Америку (Hoebeke, 1987). Однако статьи, спе-
циально посвященные бересклетовым молям, 
встречаются довольно редко (Курбанова, 1963; 
Ефремов, 1966, 1969; Гершензон, 1974, 2011). 
Обычно об этих вредителях говорится в кон-
тексте изучения паразитоидов рода Yponomeuta 
(Fischer, 1987; Muradova, 2015). Ни один из 
упомянутых выше авторов не писал о причинах 

образования очагов массового размножения бе-
ресклетовых горностаевых молей. 

По мнению многих зарубежных ученых, при-
чины вспышек массового размножения грызу-
щих филлофагов пока остаются загадкой для 
экологов (Szujecki, 1987; Elkinton, Liebhold, 
1990; Hansson, 2003). Изучая динамику популя-
ций грызущих филлофагов Урала, мы пришли к 
выводу, что в основе образования очагов массо-
вого размножения хвое-листогрызущих насеко-
мых лежит закономерность, которая до сих пор 
не была известна науке. Она заключается в том, 
что если у древесного растения начало массо-
вого роста нового поколения сосущих корней 
и развертывание почек совпадают по времени, 
а растение испытывает в этот момент водный 
стресс, то начальные фазы развития нового по-
коления тонких корней могут быть нарушенны-
ми, и данное поколение корней вырастает осла-
бленным или не вырастает совсем. Поскольку 
сосущие корни у всех древесных пород умерен-
ных климатических зон Северного полушария 
живут 4 года (Максимов, Марущак, 2009), у кор-
мовых растений филлофага на 4 года возникает 
недостаток тонких корней. Насаждения расте-
ния-хозяина с дефицитом сосущих (тонких) кор-
ней становятся очагами массового размножения. 
Личинки филлофага, питающиеся кормовым 
растением с дефицитом сосущих корней, име-
ют повышенную выживаемость, что является 
причиной роста численности вредителя в очаге 
(Максимов, Марущак, 2012, 2015 а, б; Максимов 
и др., 2016; Максимов и др., 2019 а, б). 

Сосущими (поглощающими), тонкими кор-
нями называются корни диаметром менее 1 мм, 
выполняющие у древесных растений основную 
работу по поглощению воды и минеральных ве-
ществ (Колесников, 1972; Thomas, 2003). 

Ранее нами уже были описаны механизмы мас-
сового размножения черемуховой (Y. evonymella 
(L.)) и яблонной (Y. malinellus Zell.) горностаевых 
молей, которые также дают вспышки массового 
размножения в Ботаническом саду УрО РАН (Мак-
симов, Марущак, 2015а; Максимов, и др., 2016; 
Максимов и др., 2019б). Интенсивные вспышки 
численности всех трех видов начинались здесь 
в 2000 г. (Максимов, Марущак, 2015а). Поэтому 
есть основания ожидать, что у бересклетовой 
моли, как и у других видов рода,  очаги массового 
размножения возникают вскоре после схода снега 
под действием быстрых подъемов температуры. 
Как раз такая погодная ситуация наблюдалась в 
2015 г. в Екатеринбурге (табл. 1). 
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29.IV–01.V 2015 почва в Ботаническом саду 
УрО РАН быстро прогревалась, в то же время 
на глубине 30 см она еще не успела оттаять 
(табл. 2). Неоттаявший слой почвы 30.IV и 01.V 
2015 играл роль фактора, вызывающего водный 
стресс у деревьев  и кустарников, в том числе 
у бересклетов, в момент быстрого перехода к 
высоким значениям температуры воздуха и бы-
строму развертыванию почек. 

В 2015 г. можно было ожидать начала роста 
численности бересклетовой моли на ее кормо-
вых растениях в Ботаническом саду УрО РАН. 
В 2015–2018 гг. численность вредителя ,  дей-
ствительно ,  росла  (табл .  3), так  что  на  не-
которых  из  видов бересклета с ним пришлось 
вести борьбу. В табл. 3 приведены данные учета 
вредителя на самом старом кусте бересклета ев-
ропейского в Ботаническом саду УрО РАН, ко-
торый мы назвали модельным деревом № 2. На 
нем в 2015–2018 гг. некоторые гусеницы горно-
стаевой моли доживали до стадии предкуколки и 
куколки. В 2019 г. паутинных гнезд моли на нем 
было не меньше, чем в 2018 г., но все гусени-
цы в этих гнездах погибли в третьем-четвертом 
возрастах. Поэтому в графе «число паутинных 
гнезд» в 2019 г. мы поставили 0.

Недалеко от модельного дерева № 2 на аль-
пийской горке бересклет карликовый в 2017 г. 
был сильно дефолиирован бересклетовой мо-
лью. Этот куст бересклета назван модельным 
растением № 1. В июне 2017 г. мы одновременно 
взяли пробу корней у этого куста и куста бере-
склета карликового в дендрарии Ботанического 
сада, на котором не было гусениц моли (рису-
нок, а, б). В 2019 г., когда вспышка численности 
бересклетовой моли в этой части Ботанического 
сада закончилась (табл. 3), мы снова взяли пробу 
корней у куста  бересклета, дефолиированного 
в 2017 г. (рисунок, в). У бересклета в «очаговом 
состоянии» густота сосущих корней была замет-
но меньше, чем у неочаговых растений (рису-
нок). Можно ожидать, что кусты бересклетов с 
дефицитом тонких корней испытывают перма-
нентный водный стресс. Одним из индикаторов 
испытываемого растениями водного стресса 
служит повышение кислотности клеточного 
сока (Полевой, 1989). У куста бересклета карли-
кового с дефицитом тонких корней (рисунок, а) 
значение pH листьев в июне 2017 г. составляло 
5,71, а у того же самого куста бересклета после 
восстановления корневой системы в 2019 г.  – 
5,92 (рисунок, в). 

Т а б л и ц а  1

Температура и осадки в г. Екатеринбург 28.IV–03.V 2015 

Дата
Температура, °С

Осадки, мм
средняя максимальная минимальная

28.IV 2015 4,80 12,8 –2,7 –

29.IV 2015 9,40 21,2 –2,7 –

30.IV 2015 16,60 27,4 5,0 –

01.V 2015 16,20 27,0 5,8 2,4

02.V 2015 9,10 17,8 2,5 0,5

03.V 2015 12,00 20,9 3,5 –

Т а б л и ц а  2

Температура почвы на постоянной пробной площадке № 3 в Ботаническом саду УрО РАН 29.IV–30.IV 2015 

Глубина почвы, на которой 
измеряли температуру 29.IV 30.IV

5 см +4,5 +6,2

10 см +1,9 +4,7

20 см +0,1 +1,6

30 см –0,2 –0,1
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Образцы интактных корней бересклета карликового полученные в: 2017 г. (а  – модельное 
растение № 1; б  – контрольное растение); 2019 г. (в – модельное растение № 1 после вос-

становления корневой системы)
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 Это свидетельствует о том, что физиологи-
ческой основой «очагового состояния» растений 
бересклета, на которых повышена выживае-
мость гусениц моли, служит перманентный во-
дный стресс. 

На находящихся в «очаговом состоянии» ку-
стах бересклета выживаемость гусениц горно-
стаевой моли была намного выше, чем на рас-
тениях того же вида с полным комплектом кор-
ней (табл. 4). Подобные данные были получены 
нами и на других видах бересклета. В 2015–2020 
гг. вспышки численности бересклетовой моли в 
Ботаническом саду УрО РАН наблюдались на 
всех видах бересклетов, кроме бересклета свя-
щенного (E. sacrosanctus (Koidz.)). 

Приведенные выше данные позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Под действием описанных в настоящей ста-
тье погодных факторов (табл. 1, 2) у бересклетов 
может возникнуть дефицит сосущих корней в 
корневой системе (рисунок, а, б, в). 

2. На кустах бересклета с недостаточным ко-
личеством сосущих корней повышается выжи-
ваемость гусениц бересклетовой горностаевой 
моли (табл. 4), что служит причиной роста чис-
ленности вредителя (табл. 3). 

3. Каждая отдельная вспышка численности бе-
ресклетовой моли продолжается 4 года (табл. 3). 

4. Физиологической основой «очагового со-
стояния» кормовых растений в очагах массового 

размножения бересклетовой моли является пер-
манентный водный стресс. 

Здесь необходимо сделать пояснение. Во всех 
учебниках, где описывается динамика численно-
сти бересклетовой горностаевой моли, утверж-
дается, что вспышки массового размножения 
вредителя продолжаются 6–7 лет (Ильинский, 
Тропин, 1965; Мозолевская и др., 2011). На наш 
взгляд, это мнение ошибочно. Оно основывается 
на наблюдениях за совмещенными двумя-тремя 
вспышками массового размножения филлофага. 
Совмещение нескольких отдельных вспышек 
численности не является редкостью. Например, 
в 2019 г., когда на части территории Ботаниче-
ского сада УрО РАН вспышка численности бере-
склетовой моли заканчивалась (табл. 3, 4), здесь 
же возникла новая вспышка массового размно-
жения вредителя. В 2019 г. мы подробно про-
следили за возникновением новых очагов мас-
сового размножения бересклетовой моли. Если 
не знать, что в 2015 и 2019 г. начинались разные 
вспышки массового размножения, то их легко 
принять за одну, которая продолжалась 6 лет. 

Ранее нами были описаны механизмы мас-
совых размножений сибирского шелкопряда 
(Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.), шел-
копряда-монашенки (Lymantria monacha (L.)), 
непарного шелкопряда (L. dispar (L.)), черему-
ховой и яблонной горностаевых молей (Макси-
мов, Марущак, 2008, 2012 и 2015 б, Максимов 

Т а б л и ц а  3

Число паутинных гнезд бересклетовой моли на бересклете европейском (модельное дерево № 2)                                       
в Ботаническом саду УрО РАН в 2014–2019 гг.

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число паутинных гнезд в кроне бересклета 0 1 3 10 8 0

Т а б л и ц а  4
Выживание бересклетовой горностаевой моли на бересклете карликовом (модельное растение № 1)                                

в 2017 и 2019 г.

2017 г. 2019 г.

Дата учета число обнаруженных особей 
вредителя дата учета число обнаруженных особей 

вредителя

5.VI 40–45 22.V 20–25

8.VI 40 28.V 11–15

15.VI 40 30.V 4

30.VI 30 предкуколок 31.V 0

10.VII 30 куколок 3.VI 0
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и др., 2016, 2019 б). Для всех перечисленных 
выше видов были сделаны выводы, аналогич-
ные тем, что сделаны нами в отношении бере-
склетовой моли: 

каждая отдельная вспышка численности вре-
дителей продолжается 4 года; 

очаги любого из этих филлофагов возникают 
вскоре после схода снега, и всегда можно ука-
зать дату, когда возник данный конкретный очаг 
массового размножения; 

физиологической основой «очагового состоя-
ния» кормовых растений в очагах массового раз-
множения всех упомянутых выше филлофагов 
является перманентный водный стресс. 

Таким образом, все встречающиеся на Урале 
горностаевые моли, в том числе бересклетовая 
моль, имеют такой же механизм массовых раз-
множений, как у сибирского шелкопряда, непар-
ного шелкопряда и монашенки. 

Может показаться невероятным, что вспыш-
ки массового размножения сибирского или не-
парного шелкопряда, охватывающие лесные 
массивы с миллиардами деревьев, и берескле-
товой моли, механизм вспышек численности 
которой был описан в настоящей статье на при-
мере одного куста бересклета, имеют одну и ту 
же природу. 

Но низкий статус бересклетовой моли как 
вредителя древесных растений, о котором не 
каждый автор учебников считает нужным упо-
мянуть, связан прежде всего с тем, что вспышки 
численности этого филлофага протекают чаще 
всего незамеченными. В то же время по своим 
пространственным масштабам эти вспышки мо-
гут не уступать массовому размножению сибир-
ского шелкопряда. 

Так, в июне 2018 г. главный специалист цен-
тра «Фобос» В. Заводченков на свою передачу 

(канал телевидения «Россия-24») пригласил 
специалистов Министерства экологии и природ-
ных ресурсов России, занимающихся борьбой с 
вредителями леса. Они должны были проком-
ментировать  вспышку численности бересклето-
вой моли в Москве. В 2018 г. вредитель дефо-
лиировал бересклетовые насаждения в городе. 
По мнению специалистов, причиной вспышки 
массового размножения бересклетовой моли в 
Москве стало отсутствие в городских условиях 
естественных врагов вредителя. Данное мнение 
является типичной ошибкой. Мы уже писали, 
что ни у одного вида грызущих филлофагов Ев-
разии вспышки массового размножения не свя-
заны с какими-либо биотическими факторами 
(Максимов и др., 2019 а, б). 

На самом деле вспышка численности бере-
склетовой моли в Москве была вызвана теми 
же самыми погодными факторами, что и в Ека-
теринбурге. Только резкое потепление в апреле 
произошло там на 2 дня раньше (табл. 5).

Теплый воздушный фронт, вызвавший обра-
зование очагов массового размножения бере-
склетовой горностаевой моли, прошел в конце 
апреля от западных границ России до Урала. 
Он вызвал вспышки численности бересклето-
вой моли не только в Москве и Екатеринбурге, 
но и в других регионах. Так, в 2019 г. в Самар-
ской обл. мы наблюдали за окончанием вспыш-
ки горностаевой моли на бересклете бородавчатом 
(следовательно, она началась в 2015 г.). Судя по 
сообщениям в прессе, интенсивные вспышки чис-
ленности вредителя в 2017–2018 гг. имели место 
в Волгоградской обл. Наверняка они наблюдались 
и в других местах, но поскольку этот вредитель 
в настоящее время не имеет большого практи-
ческого значения, на них просто не обращали 
внимания. 

Т а б л и ц а  5

Температура и осадки в г. Москва 25.IV–30.IV 2015

Дата
Температура, °С

Осадки, Мм
cредняя максимальная минимальная

25.IV 2015 6,9 10,9   3,8 –

26.IV 2015 8,3 14,9 −0,3 –

27.IV 2015 13,0 20,2   9,1 3,7

28.IV 2015 15,6 24,4   6,6 –

29.IV 2015 18,4 24,9    10,6 0,3

30.IV 2015 13,0 17,2   8,8 0,3
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сада С.А. Мамаева (ныне покойного), в 1982 г. 
началась интенсивная вспышка численности бере-
склетовой моли в дендрарии Ботанического сада. 
Одновременно в Свердловской и Челябинской об-
ластях в 1982 г. возникли интенсивные очаги мо-
нашенки, непарного и сибирского шелкопрядов.

Как и у всех упомянутых выше филлофагов, 
начало каждой вспышки массового размноже-
ния бересклетовой моли можно связать с опре-
деленной датой. Так, в 2015 г. очаги вредителя 
на постоянной пробной площади № 3 (Старый 
парк Ботанического сада УрО РАН), очевидно, 
возникли 30.IV (табл. 1, 2). В 2019 г. они воз-
никли 6–7.V, в 2004 г. – 9.V (одновременно  с 
очагами непарного шелкопряда), в 2000 г. – 
27.IV (единственный жаркий день весной этого 
года). В 1996 г. очаги вредителя возникли 5.V 
(одновременно с очагами непарного и сибирско-
го шелкопряда), в 1982 г. – 28–29.IV. Мы не при-
водим здесь обоснования приведенных  выше 
календарных дат начала вспышек массового раз-
множения бересклетовой горностаевой моли, 
поскольку это выходит за рамки темы данной 
статьи. Средняя дата образования очагов массо-
вого  размножения вредителя на юге Свердлов-
ской обл. приходится на 3 мая.

Поскольку у бересклетовой горностаевой моли 
такой же механизм массового размножения, как 
у сибирского и непарного шелкопрядов, шелко-
пряда-монашенки, логично было бы ожидать, что 
у всех этих видов вспышки массового размноже-
ния начинаются одновременно. И действительно, 
очаги массового размножения бересклетовой 
моли и перечисленных выше филлофагов не-
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИТОПЛАЗМЫ ОПУНЦИИ 
ОДНОКОЛЮЧКОВОЙ ВАРИЕГАТНОЙ ИЗ ЧАСТНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ РОССИИ 
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Татьяна Борисовна Кастальева3
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Аннотация. Опунция одноколючковая Opuntia monacantha var. variegata 
Haworth. из частной коллекции Самарской обл. имела необычную форму и окра-
ску кладодиев, что позволило предположить наличие инфицированности фи-
топлазмой. Это было подтверждено с помощью полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в 2015 г. Однако таксономическая принадлежность фитоплазмы к группе 
не была определена из-за низкой концентрации патогена. Взятые для анализа 
кладодии опунции были укоренены и в течение пяти лет продолжали расти в 
теплице. В результате на каждом из основных стеблей, образовавшихся из уко-
рененных кладодиев, сформировались многочисленные мелкие кладодии. ПЦР 
и анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов позволили выявить 
высокую степень инфицированности опунции фитоплазмой группы ведьминой 
метлы арахиса ‒ 16SrII. Электрофореграммы рестриктов, полученных с исполь-
зованием эндонуклеаз AluI, Bsh1236I (BstU1), HinfI, HhaI, HpaII, RsaI, TaqI и 
TruI1 (MseI), позволяют идентифицировать выявленную фитоплазму как при-
надлежащую к подгруппе 16SrII-С. 

Ключевые слова: Opuntia monacantha var. variegata Haworth., фитоплазма, 
16SrII-C, cactus witches’-broom phytoplasma, ПЦР, ПДРФ-анализ
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Abstract. Opuntia monacantha commonly known as prickly pear cactus from a 
private collection of the Samara region, had an unusual shape and color of cladodes, 
which suggested the presence of infection with phytoplasma that was confi rmed 
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Коллекционные фонды редких растений 
оранжерей ботанических садов и частные кол-
лекции cодержат большое разнообразие видов 
суккулентов, в том числе из семейства Кактусо-
вых (Cactaceae Juss.), некоторые из них извест-
ны с XV в. Наибольший интерес представляют 
необычные монстровые, кристатные и вариегат-
ные формы, для которых характерно изменение 
окраски и габитуса (уплощение стебля, обра-
зование многочисленных побегов и карлико-
вость). Считалось, что подобные уродства по-
являются в результате генетических мутаций 
или инфицирования вирусами. Впервые фито-
плазменная природа ведьминой метлы опунции 
Opuntia tuna (L.) Mill. f. monstruosa была пока-
зана в Германии в 1970 г. с помощью электрон-
ной микроскопии (Casper et al., 1970). С тех 
пор наибольшее число случаев инфицирования 
фитоплазмой растений семейства кактусовых 
(Cactaceae) было выявлено у растений, принад-
лежащих к роду опунция ‒ Opuntia (Tourn.) Mill.

Фитоплазмы ‒ это облигатные паразиты, фи-
топатогенные бактерии, представляющие боль-
шую монофелитическую группу внутри класса 
Mollicutes. Они не имеют клеточной стенки, 
обитают во флоэме растений и гемолимфе на-
секомых отряда Hemiptera, которые являются 
их переносчиками. Фитоплазмы выделены в от-
дельный род Candidatus phytoplasma.

Цель настоящего исследования – выявление 
инфицированности фитоплазмой кактуса из 
частной коллекции Самарской обл.

Материалы и методы

ДНК выделяли одним из вариантов стан-
дартного метода с использованием СТАВ-

буфера. Свежевырезанную ткань кладодия 
(50–100 мг) оставляли при температуре –20 °С 
на ночь. Утром заливали 3 мл горячего 2,5% 
CTAB-буфера (65 °С), содержащего 0,2% мер-
каптоэтанола, и растирали в фарфоровой ступке. 
Гомогенат (0,7 мл) помещали в эппендорфовскую 
пробирку, добавляли 7 мл РНКазы А и инкубиро-
вали при 65 °С в течение 50 мин. Охлаждали до 
комнатной температуры, приливали 700 мл смеси 
хлороформа и изоамилового спирта, тщательно 
и осторожно перемешивали 5 мин и центрифуги-
ровали при 5500 мин−1 в течение 5 мин. Отбирали 
надосадочную жидкость и еще раз депротеини-
зировали равным объемом смеси хлороформа 
и изоамилового спирта. Повторяли процедуру 
центрифугирования. К надосадочной жидкости 
добавляли 2/3 объема изопропанола. Выдержи-
вали при –20 °С в течение 10 мин. Центрифуги-
ровали 10 мин при 13 000 мин−1. Осадок раство-
ряли в 300 мл ТЕ-буфера и переосаждали в те-
чение 5 мин двумя объемами 95%-го этанола 
при –20 °С. Осадок собирали центрифугиро-
ванием 10 мин при 13 000 мин−1 и промывали 
500 мл 80%-го этанола, затем центрифугирова-
ли 10 мин при 6000 мин−1. Осадок подсушива-
ли на воздухе и растворяли в 100 мл АЕ-буфера. 
Хранили при –20 °С. Наличие ДНК фитоплаз-
мы определяли с использованием праймеров 
P1/16S-SR и R16F2n/ R16R2 соответственно в 
прямой и вложенной ПЦР (nested PCR). Условия 
амплификации подробно описаны ранее (Girsova 
et al., 2016). Для идентификации принадлежно-
сти фитоплазмы к группе (подгруппе) продукты, 
полученные после проведения вложенной ПЦР, 
обрабатывали эндонуклеазами рестрикции AluI, 
BstU1, HinfI, HhaI, HpaII, RsaI, TaqI, TruI1 (MseI) 

using polymerase chain reaction (PCR) in 2015. However, the taxonomic belonging 
of phytoplasma to the group was not determined due to the low concentration of 
the pathogen. The prickly pears analyzed were rooted and continued to grow in the 
greenhouse for fi ve years. As a result, numerous small cladodes were formed on each of 
the main stems. PCR and analysis of restriction fragment length polymorphism revealed 
a high degree of infection of prickly pear with witch’s broom peanut phytoplasma ‒ 
16SrII group. Restriction patterns obtained after PCR product digestions with AluI, 
Bsh1236I (BstU1), HinfI, HhaI, HpaII, RsaI, TaqI and TruI1 (MseI) endonucleases 
allow phytoplasma to be identifi ed as belonging to the 16SrII-С subgroup.

Keywords: Opuntia monacantha var. variegata Haworth., phytoplasma, 16SrII-C, 
cactus witches’-broom phytoplasma, PCR and RFLP analysis

Financial Support. The study was carried out within the framework of the state 
assignment on the topic 0598-2019-0002.

For citation: Bogoutdinov D.Z., Girsova N.V., Kastalyeva T.B. Phytoplasma 
Identifi cation in Opuntia monacantha var. variegata from a Private Collection of Russia 
// Byul. MOIP. Otd. biol. 2021. T. 126. Vyp. 5. S. 3–12.



25
БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2021. Т. 126. ВЫП. 5. БОТАНИКА
BYUL. MOSK. O-VA ISPYTATELEJ PRIRODY. OTD. BIOL. 2021. T. 126. VYP. 5. BOTANICA

(каждой отдельно) в соответствии с инструкци-
ей производителя («Fermentas», Литва). Фраг-
менты ДНК, полученные в результате рестрик-
ции, разделяли электрофорезом в 5%-м ПААГ. 
Полученные ПДРФ-профили (ПДРФ ‒ поли-
морфизм длины рестрикционных фрагментов) 
сравнивали с опубликованными реальными 
или виртуальными рестрикционными картами 
(Cai et al., 2008).

Результаты и обсуждение

Образец опунции одноколючковой (Opuntia 

monacantha var. variegata) был прислан во 
ВНИИФ из Самарской обл. еще в 2015 г. Кла-
додии этой опунции имели мозаичный рисунок 
из обесцвеченных беловатых, часто вытянутых 
пятен, расположенных между колючками (аль-
бикация) (рис. 1, А). В том же году в этом об-
разце была выявлена фитоплазма, однако кон-
центрация ДНК ПЦР-продукта была низкой, что 
не позволило определить ее таксономическую 
принадлежность. Кладодии опунции были уко-
ренены, высажены в горшок и произрастали в 
теплице до 2020 г.

Необычный вид растения обратил на себя 
внимание, и эксперимент по идентификации фи-
топлазмы был продолжен в 2020 г.

На каждом из основных стеблей сформиро-
вались многочисленные измельченные кладодии 
(рис. 1, Б). Из девяти образцов молодых кладо-
диев, взятых от разных стволов, была выделена 
ДНК, как указано выше, и после нестед-ПЦР 
была подвергнута ПДРФ-анализу с использо-
ванием восьми эндонуклеаз рестрикции: AluI, 
Bsh1236I (BstU1), HinfI, HhaI, HpaII, RsaI, TaqI и 
TruI1 (MseI). Это позволило отнести фитоплазму 
опунции к группе 16SrII ‒ Peanut witches’-broom. 
ПДРФ-анализ с использованием эндонуклеа-
зы HpaII показал, что она не относится к под-
группам 16SrII-B, 16SrII-I, 16SrII-K и 16SrII-L. 
Рестрикция ДНК фитоплазмы эндонуклеазой 
TruI1 позволила исключить принадлежность 
фитоплазмы к подгруппам 16SrII-A и 16SrII-D, 
подтвердив, что она не относится к подгруппе 
16SrII-K. Результат воздействия TaqI эндону-
клеазой также исключал принадлежность фи-
топлазмы к подгруппе 16SrII-A. Эндонуклеаза 
HhaI не добавила какой-либо новой информации 
к данным, полученным с помощью остальных 
четырех эндонуклеаз. Эндонуклеаза RsaI пока-
зала, что фитоплазма не относится к подгруппам 
16SrII-G и 16SrII-H. Данные по обработке эндо-
нуклеазой BstU1 позволили исключить принад-
лежность фитоплазмы к подгруппам 16SrII-A, 

16SrII-B, 16SrII-F и 16SrII-K, а в результате об-
работки эндонуклеазой HinfI исключена принад-
лежность к подгруппе 16SrII-J. Таким образом, 
наиболее вероятно, что фитоплазма опунции 
принадлежит к подгруппе 16SrII-С.

Необычный габитус, мозаичность, антоци-
ановая окраска, карликовость и пролиферация 
наиболее выражены на вновь укорененных 
кладодиях в условиях обедненного грунта, не-
достатка влаги и удобрений при высокой тем-
пературе. На одном растении могут быть зе-
леные (бессимптомные) и мозаичные развет-
вления. С возрастом при своевременном поливе 
и удобрении подобные признаки маскируются и 
могут возвращаться в период активного роста в 
летний период на вновь образуемых кладодиях. 
В зимний период мозаичный рисунок также ис-
чезает. В настоящее время на исходном растении 
в Самарской обл. и в укорененных растениях во 
ВНИИФ признаки альбикации исчезли. 

В 2005 г. в опунции одноколючковой (O. 

monacantha), имеющей признаки избыточной 
пролиферации стеблей и кладодий, из Ливана 
была выявлена и секвенирована ДНК фитоплаз-
мы (Choueiri  et al., 2005). Секвенирование по-
казало высокую степень сходства (более 99%) с 
последовательностью 16S рДНК двух изолятов 
фитоплазмы, вызывающей ведьмину метлу как-
тусов, обнаруженных ранее в Китае и Мекси-
ке (Cai et al., 2002; Leyva-Lopezet et al., 1999). 
Использование для рестрикции эндонуклеазы 
Tru9I показало сходство ее с фитоплазмой под-
групп 16SrII-B и16SrII-C.

В 2008 г. в опунциях разных видов (Opuntia 
spp.) из юго-западного Китая было обнаружено 
большое разнообразие фитоплазм, принадлежа-
щих к группе 16SrII, в которой было выявлено 
7 новых подгрупп, в результате число известных 
подгрупп достигло двенадцати (Cai et al., 2008).

Фитоплазма группы 16SrII была также 
обнаружена у опунции видов Opuntia cylindrica 
и O. caracasana из Египта (Omar et al., 2014; De-
wir et al., 2015), O. ficus-indica (16SrII-C) из Ита-
лии (Granata  et al., 2006; Tessitori, 2006), Мексики 
(Hernández-Pérez et al., 2009) и O. linguiformis из 
Китая (Cai et al., 2002).

Что касается других родов кактусовых, фито-
плазма группы 16SrII была выявлена у кактусов 
рода Echinopsis sp. с признаками мозаичности 
стебля, филлодии и ведьминой метлы (Мек-
сика) (Padilla et al., 2009) и у вида Echinopsis 

subdenudata с пролиферацией стебля и необыч-
ного цвета зачатков боковых ветвлений (деток) 
(Мексика) (Leyva-Lopez  et al., 1999). Таким 
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Opuntia Monacantha var. variegata: А – исходное материнское 
растение с мозаичностью кладодиев; Б – внешний вид растения 

через 5 лет после укоренения инфицированных кладодиев 
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образом, в подавляющем большинстве случаев 
исследователи идентифицировали у кактусов 
фитоплазму группы ведьминой метлы арахи-
са (16SrII) и только изредка ‒ группы желтухи 
астр (16SrI, Мексика) (Zak et al., 2011) и еще 
реже ‒ группы желтухи вяза (16SrV-A, США) 
(Bertaccini et al., 2007). 

Впервые сообщение о фитоплазме, выделен-
ной из Рождественского кактуса, известного в 
нашей стране как «декабрист», или зигокактус 
(Zygocactus truncatus (Haw.) K. Schum.) появи-
лось в 2007 г. (Cai et al., 2007). В РФ сходная 
фитоплазма была обнаружена у кактусов рода 
Austrocylindropuntia из частной московской кол-
лекции в 2013 г. (Матяшова, 2017). 

Следует отметить, что фитоплазма группы 
16SrII в России встречалась очень редко. В пери-
од с 2007 по 2020 г. лишь в 2009 г. фитоплазма 
этой группы была обнаружена нами в образцах 
листьев, собранных с двух соседних кустов кар-
тофеля на опытном поле ВНИИФ (Московская 
обл.), и в двух образцах дикорастущих растений 
из Вологодской обл. ‒ полыни обыкновенной 
(Artemisia vulgaris L.) и василька шероховатого 
(Centaurea scabiosza L.). В последнем случае фи-
топлазма была выделена и идентифицирована по-
сле клонирования из смеси с двумя фитоплазмами 
группы Aster yellows (16SrI), подгрупп 16SrI-А и 
16SrI-С (неопубликованные данные). 

Фитоплазма группы 16SrII, вызывающая бо-
лезнь растений под названием «ведьмина метла», 
выявлена, помимо кактусовых, во многих культур-
ных растениях  Европы, Азии, Африки и Америки, 
например в лилии кудреватой ‒ Lilium martagon L. 
(Чехия) (Bertaccini et al., 2005), в нуте бараньем 
‒ Cicer arietinum L. и кроталярии ‒ Crotalaria sp. 
(Оман) (Al-Saady et al., 2006; Al-Subhi et al., 2017), 

в сое культурной ‒ Glycine max (L.) Merr. (Танза-
ния) (Marathi et al., 2015), партениуме ‒ Parthenium 

hysterophorus L. и в переносчике ‒ цикадке Orosius 
albicinctus Distant (Индия) (Yadav et al., 2015), чече-
вице пищевой ‒ Lens culinaris Medikus (Пакистан) 
(Akhtar et al., 2016) и моркови посевной ‒ Daucus 

carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens 
(Иран) (Salehi et al., 2016).

Несмотря на то, что фитоплазменная инфек-
ция оказывает неблагоприятное воздействие 
на растения, связанное с ней повышенное вет-
вление в случае кактусов и некоторых других 
суккулентов воспринимается как желательное, 
поскольку увеличивает декоративность горшеч-
ных растений. Dewir (2016) обращает внимание 
на то, что фасциированные формы из-за своей 
привлекательности даже включаются в селекци-
онные программы декоративных растений, по-
скольку имеют коммерческий спрос у коллекци-
онеров и садоводов.

Заключение

Необычный вид кактусов с фасциирован-
ной формой, карликовостью, повышенной 
пролиферацией и с мозаичной расцветкой 
коллодиев повышает спрос на рынке декора-
тивных растений, что предполагает их массо-
вое размножение и распространение в разные 
регионы. При наличии в новых районах насе-
комых-переносчиков (цикадок и псиллид) фи-
топлазма может распространяться, расширяя 
свой ареал. А при совместном выращивании 
разных видов кактусовых на одном субстрате, 
фитоплазма может заражать редкие виды при 
срастании корней больных и здоровых образ-
цов. Это следует учитывать при содержании 
коллекций кактусовых.
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 582.29

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

РОДА USNEA В МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Татьяна Юрьевна Толпышева

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, биологиче-
ский факультет, tolpysheva@mail.ru

Изучены структуры популяций лишайников Usnea glabrescens, U. fi lipendula и 
U. subfl oridana – видов, занесенных в Красную книгу Московской обл. Выявле-
ны размеры талломов, морфологические показатели жизненного состояния осо-
бей, наличие и степень развития вегетативных пропагул, наличие плодовых тел 
лихенофильных грибов на талломах лишайников. Установлено, что в наиболее 
критическом положении находится популяция  Usnea glabrescens. Популяции 
двух других видов более стабильны, но при изменении экологических условий 
их состояние может ухудшиться. Рекомендуется продолжить мониторинг видов 
р. Usnea на территории области.

Ключевые слова: лишайники, структура популяций, Московская область, Крас-
ная книга
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POPULATION STRUCTURE OF THE GENUS USNEA 

IN THE MOSCOW REGION

Tatyana Yurievna Tolpysheva

Lomonosov State University, Biological Faculty, tolpysheva@mail.ru

Abstract. The structure of the population of lichens Usnea glabrescens, U. dasypoga 
and U. subfl oridana – species including in the Red Date Book of the Moscow region 
was studied. The sizes of thalli, morphological indicators of the vital state of individuals, 
the presence and degree of  development of fruiting bodies of lichenophilic fungi on 
thalli were assessed. It was revealed that the U. glabrescens population is in the most 
critical position. The population of the other two species more stable, but under changed 
environmental condition, their condition may worsen. It is proposed to continue 
monitoring the species of the genus Usnea on the territory of the Moscow region.
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Изучение структуры популяций лишайни-
ков позволяет оценить их жизнеспособность и 
прогнозировать дальнейшее состояние, что яв-
ляется предпосылкой для разработки мер, на-
правленных на сохранение видов. В экологии 
популяцией называется «множество особей 
определенного вида, обитающих в определен-
ном месте» (Уильямсон, 1975). Популяционные 
исследования проводят в районах, не затрону-
тых деятельностью человека, и в районах под-
верженных загрязнению (Суетина, 2001, 2005; 
2009; Михайлова, Воробейчик, 2009; Суетина, 
Ямбердова, 2010; Gauslaa, 1997 и др.). Особенно 
важно изучение популяционной структуры ред-
ких видов лишайников, а также видов, сокраща-
ющихся в численности (Михайлова, 2005; Ми-
крюков, 2009; Суетина, Богданов, 2006; Суетина, 
Глотов, 2010; Игнатенко, Тарасова, 2014, 2018; 
Толпышева 2021). Такие виды обычно включают 
в Красные книги регионов. 

В Красную книгу Московской области (2018) 
внесено 8 видов р. Usnea. Виды этого рода от-
носятся к группе лишайников, живущих в на-
сыщенно-влажной атмосфере (Горышина, 1979). 
Некоторые виды этого рода чувствительны к за-
грязнению воздуха (Инсарова, Инсаров, 1989; 
Бязров, 2002; Тарасова и др., 2012), что влечет за 
собой сокращение их численности и, как след-
ствие, уменьшение площади ареала. 

Большинство видов этого рода в Московской 
области встречается  преимущественно на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ),  
в ненарушенных местообитаниях; они отдают 
предпочтение разным типам ельников и дере-
вьям старшего возраста, обычно растут на елях, 
но больших скоплений не образуют и, как прави-
ло,  бывают представлены одной-тремя особями. 
(Толпышева, Суслова, 2019). 

Материалы и объекты исследования.

Структура популяций была изучена у 
трех видов р. Usnea: U. filipendula Stirt., U. 

subfloridana Stirt. и U. glabrescens (Nyl. ex 
Vain.) Vain. ex Räsänen*. В Красной книге Мо-
сковской области (2018) U. glabrescens  от-

несен к 1-й категории (вид, находящийся под 
угрозой исчезновения), U. filipendula (вид 
указан как U. dasypoga) и U. subfloridana име-
ют 3-ю категорию (редкие виды). 

Талломы лишайников, собранные в разных 
районах Московской обл. в XXI в. (на террито-
рии, присоединенной к Москве, лишайники не 
собирали) и инсерированные в гербарий Мо-
сковского университета (MW), а также образ-
цы, которые планируется инсерировать в гер-
барий, были изучены в лабораторных условиях. 
Для оценки состояния популяций использовали 
данные размерной структуры талломов, их он-
тогенетического и жизненного состояния, зара-
жение талломов лихенофильными грибами. Он-
тогенетическое состояние талломов и заражение 
их лихенофильными грибами исследовали под 
бинокуляром. Изучены талломы лишайников (в 
скобках указано число изученных талломов): 
U. filipendula (128), U. subfloridana (42), U. 

glabrescens  (21).
При оценке жизненного состояния использо-

вали такие показатели, как изменение цвета тал-
лома, разрушение корового слоя. 

Размерную структуру популяций оценивали, 
измеряя длину каждого таллома (см), определяя 
средние, максимальные и минимальные разме-
ры. Особи каждого вида лишайника в зависи-
мости от длины талломов были объединены в 
группы с шагом  в 1 см. Особи, длина талломов 
которых колебалась от 0,1 до 1 см, были включе-
ны в группу 1,  от 1,1 до 2 см – в группу 2, от 2,1 
до 3 см – в группу 3 и т.д. 

При оценке  онтогенетического состояния 
основное внимание было уделено такому при-
знаку, как отсутствие или наличие вегетативных 
пропагул. 

Заражение лишайника лихенофильными гри-
бами определяли по наличию на веточках талло-
мов плодовых тел грибов. 

Результаты и обсуждение

Одним из показателей возрастной структу-
ры популяции является линейный размер тал-
ломов особей лишайников. Рост многих видов 

Financial Support. The research was carried out within the framework of the scientifi c 
project of the state task of the Lomonosov State University № 121032300081-7.

For citation: Tolpysheva T.Yu. Population Structure of the Genus Usnea in the Moscow 
Region // Byul. MOIP. Otd. biol. 2021. T. 126. Vyp. 5. S. 31–40.

*Названия видов лишайников приведены по Index fungorum.
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р. Usnea преимущественно интеркалярный. 
Плодовые тела у многих видов этого рода об-
разуются редко, а размножение осуществляет-
ся вегетативными пропагулами (соредии и из-
идии), которые  образуются по бокам веточек, 
что не препятствует дальнейшему росту талло-
ма. У изученных на территории области видов 
плодовые тела не образуются. 

Размеры талломов у трети особей U. 

filipendula (34%) и U. subfloridana (31%) больше 
средней длины, а у U. glabrescens таких особей 
почти половина (48%).

Максимальные размеры талломов двух ви-
дов р. Usnea, собранных с территории Москов-
ской обл. в XXI в. (табл. 1),  отличаются от мак-
симальных размеров талломов этих же видов 
лишайников из  некоторых других регионов 
(табл. 2). 

Московская обл. расположена в средней по-
лосе европейской части России, но  максималь-
ные размеры талломов особей U. subfloridana, 
встречающихся на территории области, больше, 
чем у особей этого вида, зарегистрированных 
на территории европейской части России, в том 
числе на территории Московской обл.  в середи-
не XX в., и больше, чем у особей из Белоруссии. 

Максимальной длины достигают лишь единич-
ные талломы, а большинство талломов имеет 
значительно меньшие размеры. В отличие от U. 

subfloridana, талломы U. glabrescens не дости-
гают максимальной длины, отмеченной у этого 
вида из других регионов. 

Максимальные размеры талломов U. 

filipendula сходны с размерами талломов этого 
вида из других регионов. Этот факт косвенно 
свидетельствует о том, что в местах произраста-
ния вида загрязнение раньше отсутствовало, так 
как в местах с загрязнением воздуха талломы 
этого лишайника короче (Clerc, 1998). 

Длина таллома отражает возраст лишайника: 
чем меньше длина таллома конкретного вида, 
тем моложе особь. Скорость роста зависит от 
многих факторов. Она различается  не только 
у разных видов одного рода, но и у одного и 
того же вида в зависимости от условий произ-
растания (Толпышева и др., 2003; Тимофеева 
и др., 2004). Например, средние и максималь-
ные размеры талломов U. filipendula на ООПТ 
«Участок долины р. Протва между деревнями 
Купрово и Бартенево» (Толпышева, 2021) мень-
ше средних и максимальных размеров талломов 
этого же вида лишайника, указанных в табл. 1. 

Т а б л и ц а  2

Размеры талломов видов р. Usnea в некоторых регионах Европы (см)

Виды                            
p. Usnea

*Средняя 
полоса 

европейской 
части СССР 
(Голубкова, 
1959, 1966)

Мурманская 
обл. 

(Домбровская, 
Шляков, 1967)

Украина 
(Флора…, 

1993) 

Белоруссия 
(Горбач, 

1973)

Польша 
(Nowak, 

Tobolewski, 
1975

Финляндия 
(Stenroos et 

al., 2011) 

U. glabrescens 3,5–7(10) до 10 около 10 около 10 до 15 до 15 (25)

U. fi lipendula 20–30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 50

U. subfl oridana 3,5–7 5–7(12) 5–7(10) 3–7 (3)5–7(10) до 12 (20)

*Размеры талломов U. glabrescens и U. subfl oridana приведены с учетом видов, которые в настоящее время 
сведены в синонимы. 

Т а б л и ц а  1 

Размеры талломов видов р. Usnea в Московской обл. в XXI в. (см)

Виды р. Usnea
Размеры талломов

средние максимальные минимальные

U. glabrescens 5,9 ± 0,03 8,4 3,4

U. fi lipendula 11,8 ± 0,06 30,2 3,4

U. subfl oridana 5,6 ± 0,03 10,2 2,3
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Талломы разных видов р. Usnea имеют раз-
меры от 1–2 см до нескольких метров (Büdel, 
Scheidegger, 2010). Например, ежегодный при-
рост антарктического вида Usnea antarctica 
составляет 2 мм в год (Sancho, Pintado, 2004 – 
цит. по: Бязров, 2005). Однако скорость роста 
лишайников в экстремальных климатических 
условиях (арктические, альпийские, антаркти-
ческие регионы) обычно меньше, чем скорость 
роста видов в умеренных и субтропических об-
ластях (Honegger, 2010), поэтому можно пред-
положить, что скорость роста видов р. Usnea, 

произрастающих на территории Московской 
обл., превышает 2 мм в год. К сожалению, све-
дения о годовом приросте исследованных видов 
в литературе найти не удалось. Поэтому сложно 
сказать, какого возраста достигают особи этих 
видов в Московской обл. 

В популяции U. glabrescens все особи имели 
вегетативные пропагулы (рис. 1). Большинство 
из них относятся к старовозрастной генера-
тивной стадии, для которой характерны со-
ралии округлые, плоские, до слегка вогнутых, 
нередко сливающиеся друг с другом. Размеры 
таких соралей обычно больше половины диа-
метра веточек. Молодые особи с начинающи-
мися формироваться соралями отсутствуют; 
отсутствуют также особи, относящиеся, со-
гласно Одуму (1986), к возрастной пререпро-
дуктивной группе. Отсутствие в популяции U. 

glabrescens  молодых особей и особей, не име-
ющих вегетативных пропагул, вызывает опа-
сение: популяция старится, а воспроизводства 
новых особей не происходит. О начавшемся 

процессе отмирания лишайника свидетель-
ствуют и почерневшие кончики некоторых ве-
точек талломов. На талломах встречаются еди-
ничные плодовые тела лихенофильного гриба 
Lichenostigma maureri Hafellner. Заражено около 
40% особей. 

Число особей вида U. glabrescens на терри-
тории области незначительно, а возраст, соглас-
но данным по размеру талломов, большой, мо-
лодые особи отсутствуют. В отличие от других 
изученных видов, он  зарегистрирован всего на 
6 ООПТ (Толпышева, Суслова,  2019). По срав-
нению с другими видами рода, этот лишайник 
сильнее ограничен в своем распространении 
старовозрастными лесами (Halonen et al., 1999). 

Все это свидетельствует о критическом со-
стоянии популяции U. glabrescens. Не исключе-
но, что со временем лишайник может исчезнуть 
с территории области.

U. filipendula – полиморфный и широко 
распространенный на территории России вид 
(Голубкова,  1996). В области он также один 
из наиболее часто встречаемых видов рода: 
найден на 35 ООПТ (Толпышева, Суслова, 
2019). 

В популяции большая часть особей имеет со-
ралии (рис. 2). Молодых особей, без вегетатив-
ных пропагул, мало (3%). Длина талломов этих 
особей не превышает 4 см.  На некоторых особях 
(6%) наряду с хорошо развитыми (большими) 
изидиозными соралями встречаются соралии, 
находящиеся на ранних стадиях своего разви-
тия. Это мелкие (без изидий) соралии, размеры 
которых меньше половины диаметра веточек. 

Рис. 1. Распределение особей Usnea glabrescens по длине талломов
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Такие соралии найдены на особях, размеры ко-
торых более 4, но менее 6 см.  

В отличие от других исследованных видов ли-
шайников, у U. filipendula отмечены изменения в 
морфологии талломов некоторых особей: фраг-
менты некоторых веточек красноватые, местами 
разрушен коровой слой, концы некоторых моло-
дых веточек и некоторых фибрилл почерневшие. 
Изменение цвета таллома сильнее выражено у 
крупных особей (с хорошо развитыми, изиди-
озными соралями), что, вероятно, обусловлено 
процессом старения организма. 

Некоторые такие стареющие талломы ли-
стоватый лишайник Hypogymnia physodes (L.) 
Nyl. использует в качестве субстрата для свое-
го развития. Неразветвленные или приступив-
шие к ветвлению лопасти H. physodes, харак-
терные для ранних стадий развития этого вида 
лишайника, плотно прикреплены к  веточкам 
первого порядка U. filipendula. Можно пред-
положить, что в результате старения таллома 
жизненные силы лишайника ослабевают, его 
конкурентная способность снижается и он уже 
не может сопротивляться колонизации други-
ми организмами.

Разрушение корового слоя отмечено на тал-
ломах длиной от 4 до 26 см. Этот лишайник 
относится к числу наиболее чувствительных к 
атмосферному загрязнению видов (Wirth, 1991; 
Тарасова и др., 2012). Возможно, разрушение 
корового слоя, которое встречается у молодых 

особей, объясняется именно повышенной чув-
ствительностью лишайника к загрязнению. 

Плодовые тела лихенофильного гриба L. 

maureri в большем или меньшем обилии встре-
чаются на многих особях (84%);  исключение-
представляют особи без соредий, на которых 
плодовые тела гриба не зарегистрированы.  Как 
правило, чем крупнее таллом, тем больше на 
нем плодовых тел гриба. 

В целом можно констатировать, что состоя-
ние популяции U. filipendula удовлетворитель-
ное. Однако широкое распространение вида на 
территории области при минимальном числе 
пререпродуктивных особей и наличии морфоло-
гических повреждений талломов не может быть 
гарантом стабильности популяции. Необходимы 
дальнейшие наблюдения за состоянием популя-
ции лишайника.

В популяции  лишайника U. subfloridana 
присутствуют талломы, находящиеся на раз-
ных стадиях онтогенеза (рис. 3). Имеются как 
молодые особи, без вегетативных пропагул 
(7%), так и взрослые особи, приступившие к 
размножению. Вегетативные пропагулы появ-
ляются на молодых талломах, длина которых 
чуть больше 3 см. Несмотря на то, что на та-
ких талломах могут развиваться вегетативные 
пропагулы, хорошо развитые зрелые соралии с 
большим числом изидий  обычно встречаются 
на более крупных талломах. У молодых талло-
мов изидий на соралях очень мало, и наряду с 

Рис. 2. Распределение особей Usnea fi lipendula по длине талломов: 1 – талломы без вегетатив-
ных пропагул, 2 – талломы с вегетативными пропагулами 
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изидиозными соралями, здесь нередко встреча-
ются соралии без изидий. Обильное развитие из-
идий характерно для  крупных, наиболее старых 
особей. Морфологических изменений талломов 
U. subfloridana не выявлено. 

На некоторых талломах встречаются единич-
ные плодовые тела лихенофильного гриба L. 

maureri. Заражено 26% особей. Из них только на 
одной особи размером более 10 см наблюдается 
обильное развитие плодовых тел гриба.

На территории России этот лишайник отно-
сится к числу широко распространенных ви-
дов  (Голубкова,  1996). В Московской обл. он 
зарегистрирован на 20 ООПТ (Толпышева, Сус-
лова, 2019).  Для него характерна широкая эко-
логическая амплитуда, однако, как и некоторые 
другие виды этого рода, он  не встречается в су-
хих местообитаниях (Clerc, 2011). Этот лишай-
ник относится к числу видов р. Usnea наиболее 
устойчивых к атмосферному загрязнению (The 
Lichens Flora…, 1992; Скирина и др., 2010). Этот 
вид зарегистрирован даже на территории такого 
мегаполиса, как Москва (Красная книга города 
Москвы, 2011).

С учетом того, что особи популяции U. sub-

floridana находятся на разных онтогенетиче-
ских стадиях, максимальные размеры талломов 
у изученных особей сходны с размерами талло-
мов из других регионов и превышают размеры, 
зафиксированные на территории европейской 
части России в XX в., а морфологических по-
вреждений талломов не выявлено, состояние 
популяции можно считать стабильным. 

Многие виды р. Usnea чрезвычайно требо-
вательны к экологическим условиям, таким как 

отсутствие загрязнения, влажный микроклимат, 
определенный возраст растительного сообще-
ства, подходящий субстрат и, как правило, боль-
шой диаметр стволов деревьев.  Даже незначи-
тельные изменения экологии в местах произ-
растания видов могут губительно сказаться на 
популяции. Например, в природных условиях 
при отсутствии загрязнения основное требова-
ние Usnea longissuma к сообществу – отсутствие 
нарушений естественной структуры леса на про-
тяжении как минимум 120 лет (Gauslaa, 1997). 

Сходные данные получены для листоватого 
лишайника Lobaria pulmonaria: в старых ма-
лонарушенных фитоценозах число молодых, 
предгенеративных особей лишайника боль-
ше, чем в фитоценозах, находящихся на более 
ранней стадии развития (Игнатенко, Тарасова, 
2018).

К сожалению, при проведении рубок ухода, 
когда вырубаются состарившиеся деревья, име-
ющие большой диаметр стволов, эти данные не 
учитываются даже на ООПТ, что влечет за собой 
не только уничтожение субстрата, подходящего 
для заселения лишайников, но приводит также к 
изменению микроклимата экотопа. 

Воспроизводство изученных видов лишай-
ников осуществляется вегетативными пропа-
гулами, которые должны попасть на подходя-
щий субстрат. Но даже попадание большого 
числа пропагул на подходящий субстрат, их 
закрепление на нем, прорастание, приводящее 
к образованию начальных микроскопических 
стадий развития таллома, не является гаран-
тией его дальнейшего успешного развития 
(Seaward, 2010). Микроскопические талломы 

Рис. 3. Распределение особей Usnea subfl oridana по длине талломов: 1 – талломы без вегетативных 
пропагул, 2 – талломы с вегетативными пропагулами 
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на ранних стадиях развития более чувстви-
тельны к неблагоприятным факторам среды, чем 
крупные талломы (Armstrong, 1990; Scheidegger, 
1995). 

Наиболее молодые особи, не перешедшие к 
размножению, в популяции  U. glabrescens от-
сутствуют, у двух других видов лишайников они 
малочисленны. 

На состояние жизненности популяций боль-
шое влияние оказывают антропогенная нагруз-
ка и атмосферное загрязнения, которые приво-
дят к развитию более мелких талломов (Михай-
лова, Воробейчик, 1999; Clerc, 1998) и сниже-
нию репродуктивного потенциала популяции 
(Микрюков, 2009). Однако на территориях 
ООПТ Московской обл., где обычно произрас-
тают виды  р.Usnea, воздействие этих факторов 
минимально.  

Влияние лихенофильных  грибов на лишай-
ники плохо изучено. Внешне оно не проявляет-
ся, поэтому долгое время считалось, что лишай-
ники – экологическая ниша для лихенофильных 
грибов. Однако стали появляться данные о вли-
янии некоторых видов лихенофильных грибов 
на процессы метаболизма лишайников (Fahselt, 
2010). Возможно, обильное развитие на неко-
торых талломах изученных видов лишайников 
лихенофильного гриба L. maureri может не-
гативно сказаться на их жизнедеятельности. 
Не исключено, что восприимчивость разных 
видов лишайников к лихенофильным грибам 
также различна. Из трех видов p. Usnea наи-
большее число особей с плодовыми телами L. 

maureri было у наиболее чувствительного к за-
грязнению вида U. filipendula.

Таким образом, из трех изученных видов 
лишайников популяция U. glabrescens вызы-
вает наибольшие опасения. Однако, несмотря 

на относительную стабильность популяций U. 

subfloridana и U. filipendula, перспектива их 
процветания сомнительна. Изменения условий 
существования могут негативно сказаться на со-
стоянии популяций этих видов. Необходим по-
стоянный мониторинг видов p. Usnea на терри-
тории Московской обл. 

Выводы

Максимальные размеры талломов свиде-
тельствуют о том, что развитие U. subfloridana 

и U. filipendula проходило в оптимальных для 
этих видов условиях, а условия для развития U. 

glabrescens не были оптимальными.
Отсутствие пререпродуктивных особей в 

популяции  U. glabrescens, небольшое число 
взрослых особей, отсутствие  воспроизводства, 
повышенная требовательность к экологиче-
ским условиям – все это свидетельствует о кри-
тическом состоянии вида. Не исключено, что 
со временем он может исчезнуть с территории 
области. 

В популяциях U. subfloridana и U. filipendula 

мало молодых пререпродуктивных особей, что 
свидетельствует о неустойчивом состоянии по-
пуляций этих видов лишайников. 

У U. filipendula сильнее, чем у других видов 
выражены морфологические изменения; часто-
та встречаемости плодовых тел лихенофиль-
ного гриба Lichenostigma maureri  на особях U. 

filipendula больше, чем на U. glabrescens и U. 

subfloridana, а на  старых особях поселяется ли-
стоватый лишайник Hypogymnia physodes. По 
этим показателям U. filipendula более ранимый 
вид, чем U. subfloridana.

Необходимо продолжить мониторинг видов 

U. filipendula, U. glabrescens  и U. subfloridana 

на территории Московской обл. 
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Аннотация. Сообщается об актуальных результатах проекта, начатого на фа-
культете ВМК МГУ при поддержке директора Ботанического сада МГУ В.С. Но-
викова и члена-корреспондента РАН В.Н. Павлова c целью объединения в циф-
ровом архиве персоналий членов МОИП и других данных по истории этого 
общества и отечественной ботаники. На основе пополняемой биографической 
базы данных членов Московского общества испытателей природы (МОИП) и 
программы для формирования календаря памятных дат можно составлять свод-
ку данных по персоналиям, имеющим отношение к определенной специализа-
ции или секциям МОИП, или другим параметрам. Приведена сводка c краткими 
данными по членам МОИП – ботаникам и представителям смежных областей, 
для которых 2021 г. является юбилейным или годом памяти. 
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Ботаническим садом МГУ и факультетом 
ВМК в последние годы выполнялись несколь-
ко совместных работ по ботанической истори-
ографии и истории Московского общества ис-
пытателей природы (МОИП). В основном они 
были приурочены к юбилейным и памятным 
датам – 250-летию Георга Франца Гофмана 
(Леонов, 2010), 100-летию РБО (Леонов и 
Новиков, 2016) и некоторым другим (Леонов, 
2020). В процессе этих работ было накоплен 
значительный объем данных в виде цифро-
вого архива, ядро которого составляют ча-
стично оцифрованные мемориальная карто-
тека МОИП и пять томов уникального труда 
С.Ю. Липшица (Русские ботаники..., 1947–
1952). Эти данные преобразованы в удобный 
для машинной обработки формат и являются 
входными для специально разработанной про-
граммы. Программа формирует по заданному 
году сводку тех персоналий МОИП, для кото-
рых текущий год является памятным относи-
тельно рождения и смерти. Но основное на-
значение программы – накопление данных по 
этим естествоиспытателям, уточнение биогра-
фических деталей, так как полного и надежно 
выверенного списка членов МОИП, о котором 
мечтал еще С.Ю. Липшиц (Липшиц, 1940), не 
существует. При этом с помощью архивных и 
библиографических источников часто удается 
дополнить и/или исправить данные картотеки 
МОИП и статей Википедии (Леонов и Орлов, 
2016; Леонов и др., 2018).

Ретроспективно можно объединить прове-
денные совместные с В.С. Новиковым работы 
в продолжающийся и сейчас проект по цифро-
визации и обработке данных по историографии 
МОИП. К его результатам относятся и сводки, 
аналогичные нижеприведенной. К сожалению, 
первая сводка из нашего цифрового календаря 
была опубликована после ухода В.С. Новикова 
(Леонов, 2018). Профессор В.Н. Павлов также 
поддерживал нашу работу и словом, и делом. 
Во многом благодаря ему была открыта мемо-
риальная доска на здании Елецкой мужской 
гимназии, которую окончил С.И. Ростовцев – 
ботаник и автор большинства статей по систе-
матике растений в энциклопедии Брокгауза и 
Эфрона. 

Ниже приведен перечень членов МОИП, для 
которых 2021 г. является юбилейным или памят-
ным (юбилейными считаем даты, кратные 25). 
Для экономии места приводим лишь краткую 
справку о каждом естествоиспытателе и только 
одно его именование на кириллице. Для ино-
странных членов – еще одно на родном языке. 
Даты рождения и смерти приведены по григори-
анскому календарю.

Кроме картотеки и справочника С. Ю. Лип-
шица, для сводки использованы дореволюци-
онные и современные энциклопедии. Среди 
последних особо надо отметить энциклопе-
дию под ред. А. Ю. Андреева (Императорский 
Московский университет:.. , 2010). Число 
строчек в характеристике не отражает нашу 
оценку значимости персоны. Национально-
государственная принадлежность указана толь-
ко для зарубежных членов МОИП (немецких, 
французских и т. д.). В характеристиках по боль-
шей части не использованы оценочные эпите-
ты, не указано место рождения и смерти, хотя в 
электронном архиве они по большей части при-
сутствуют.

Всего в этой сводке представлены сведе-
ния о 38 персонах. 

250 лет со дня рождения 

Двигубский Иван Алексеевич (07.03.1771–
11.01.1840) – естествоиспытатель, заслуженный 
профессор (1830), почетный член Московского 
университета (1833), ректор Московского уни-
верситета (1826–1833), заведующий кафедрой 
ботаники Московского университета (1827–
1833). Известен как автор первой русскоязыч-
ной сводки о флоре Подмосковья (1827), а также 
краткого определителя дикорастущих растений 
окрестностей Москвы. Автор ряда новых рус-
ских ботанических терминов. Действительный 
член МОИП (1806).

Кох Вильгельм Даниель Йозеф (нем. Wil-
helm Daniel Joseph Koch; 1771–1849) – не-
мецкий ботаник, систематик. В 1824 г. Кох 
был назначен профессором ботаники и ди-
ректором ботанического сада в Эрлангене. 
Действительный член МОИП (1845).

Севастьянов  Александр  Федорович 
(12.07.1771–17.12.1824) – естествоиспытатель, 

 Памяти Вадима Николаевича Павлова (1929–2020), 

заведующего кафедрой геоботаники 

биологического  факультета МГУ (1982–2016)
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поэт и переводчик, академик Императорской 
Академии наук (1800). Переводчик на рус-
ский язык трудов К. Линнея и А. Гумбольдта. 
Член нескольких русских и иностранных на-
учных обществ, почетный член Лондонского 
Линнеевского общества (1809). Действительный 
член МОИП (1806).

Штурм Якоб (нем. Jacob Sturm, 21.03.1771–
28.11.1848) – немецкий ботаник, энтомолог и 
гравер. Основатель Нюрнбергского общества 
естественной истории (1801). Один из самых 
известных иллюстраторов энтомологических и 
ботанических научных изданий Германии в кон-
це XVIII – начале XIX в. Действительный член 
МОИП (1811).

225 лет со дня рождения 

Блюме Карл Людвиг (нем. Carl Ludwig 
Blume; 09.06.1796–03.02.1862) – немецко-гол-
ландский ботаник и миколог, исследователь 
флоры Индонезии. Профессор природоведе-
ния в Лейденском университете.  Директор 
Государственного Гербария в Лейдене. 
Ботанический журнал Blumea назван в честь 
него. Действительный член МОИП (1853).

Зибольд Филипп Франц Бальтазар фон 
(нем. Philipp Franz von Siebold; 17.02.1796–
18.10.1866) – немецкий врач, ботаник и путе-
шественник. Известен в первую очередь сво-
ими исследованиями японской флоры и фауны 
и внедрением западной медицины в Японии. 
Действительный член МОИП (1834).

Мейер Карл Андреевич (Карл Антон); 
(нем. Carl Anton von Meyer; 20.03.1796–
13.02.1855) – ботаник-систематик, помощ-
ник директора (1831), директор (1851–1855) 
Императорского Ботанического сада в Санкт-
Петербурге, академик Санкт-Петербургской 
академии наук. Действительный член МОИП 
(1827).

Мертенс Карл Генрих (Андрей Карлович 
Мертенс, нем. Karl Heinrich Mertens, 07.05.1796–
29.09.1830) – немецкий врач и ботаник, адъюнкт 
Санкт-Петербургской академии наук. Сын не-
мецкого ботаника Франца Карла Мертенса. 
Участник кругосветного плавания под руковод-
ством Ф. П. Литке (1826–1829) в качестве бота-
ника и зоолога. Действительный член МОИП 
(1823), почетный член (1829).

Турчанинов Николай Степанович (1796–
07.01.1864) – ботаник-систематик, специ-
алист по флоре Азии. Член-корреспондент 
Санкт-Петербургской академии наук (1830). 

Профессор ботаники в Харьковском универси-
тете. Действительный член МОИП (1832).

200 лет со дня рождения 

Андерсон Нильс Иоанн (швед. Nils Johan 
Andersson; 20.02.1821–27.03.1880) – шведский 
ботаник, исследователь рода Salix, семейств 
Cyperaceae, Poaceae их систематики и морфо-
логии. Доцент ботаники в Упсале (1846), пре-
подаватель ботаники «Элементарной школы» 
в Стокгольме (1847). Действительный член 
МОИП (1864).

Бузе Федор Александрович (нем. Friedrich 
Alexander Buhse; 30.11.1821–29.12.1898) – при-
балтийский ботаник. Исследователь флоры 
Ирана и Закавказья. Действительный член 
МОИП (1846).

Вильком Генрих Мориц (нем. Heinrich Moritz 
Willkomm; 29.06.1821–26.08.1895) – немец-
кий ботаник и географ, исследователь фло-
ры Пиренейского полуострова. Профессор 
Лейпцигского и Дерптского университетов. 
Один из основателей лесной фитопатологии. 
Действительный член МОИП (1872).

Кирилов Иван Петрович (1821–1842) – бо-
таник-флорист, исследователь алтайской и тур-
кестанской флоры. сопровождавший в путеше-
ствиях на Алтай, Тарбагатай и в Джунгарию 
натуралиста и путешественника Г.С. Карелина. 
Действительный член МОИП (1842).

Мерклин Карл Евгеньевич, фон (нем. von 
Merklin, 19.04.1821–09.12.1904) – ботаник-
физиолог, палеоботаник, член-корреспондент 
Санкт-Петербургской Императорской академии 
наук (1864). Автор трудов по систематике и 
анатомии ископаемых растений, содержащихся 
в палеозойских, мезозойских и особенно тре-
тичных отложениях европейской части России и 
частично Сибири. Действительный член МОИП 
(1850).

175 лет со дня рождения 

Сорокин Николай Васильевич (29.12.1846–
29.03.1909) – миколог, основоположник ме-
дицинской микологии в России. Автор пер-
вой русской книги по аквариумистике (1866). 
Действительный член МОИП (1872).

150 лет со дня рождения

Арнольди  Владимир  Митрофанович 
(25.06.1871–22.03.1924) – русский ботаник, 
морфолог и альголог, ученик И.Н. Горожанкина. 
Член-корреспондент РАН (1923), работал в 
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Харьковском, Кубанском университетах и МГУ. 
Действительный член МОИП (1897).

Иванов Леонид Александрович (24.02.1871–
11.04.1962) – ботаник и физиолог расте-
ний; доктор биологических наук (1934), 
член-корреспондент АН СССР (Российской 
Академии наук, 1922). Ученик профессора 
И.Н. Горожанкина и академика К.А. Тимирязева. 
Выпускник Московского университета (1895). 
Работал в Санкт-Петербургском лесном инсти-
туте (1897–1941) экстраординарным и ординар-
ным профессором, заведующим кафедрой, по-
мощником директора, директором института. 
Заведовал лабораторией экологии древесных по-
род Института леса АН СССР (1947–1958). Был 
старшим научным сотрудником Лаборатории 
лесоведения АН СССР (1958–1962). Член-
основатель Русского ботанического общества 
(1916), член Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей, член Германского ботани-
ческого общества (1923). Действительный член 
МОИП (1944).

Рихтер Андрей Александрович (15.08.1871–
02.04.1947) – ботаник, физиолог растений; де-
кан агрономического и физико-математического 
факультетов, ректор Пермского университета 
(1921–1923); член-корреспондент (1929), ака-
демик (1932) АН СССР, академик ВАСХНИЛ 
(1935). Действительный член МОИП (1935).

125 лет со дня рождения

Гердер Фердинанд Емельянович (Фердинанд 
Готфрид Максимилиан Теобальд фон Гердер, 
нем. Ferdinand Gottfried Maximilian Theobald 
von Herder; 1828–1896) – немецкий ботаник и 
библиограф, работавший в Императорском бо-
таническом саду Санкт-Петербурга с 1856 по 
1892 г. Действительный член МОИП (1864).

Мюллер Фердинанд (нем. Ferdinand von 
Mueller, Ferdinand Jacob Heinrich Mueller, 
30.06.1825–10.10.1896) – немецкий естествои-
спытатель, биолог, ботаник, географ XIX в., за 
долгие годы много сил приложивший к изучению 
природы Австралии. Директор Королевского бо-
танического сада в Мельбурне. Действительный 
член МОИП (1866).

Навашин Михаил Сергеевич (10.03.1896–
28.09.1973) – российский цитолог и цитогене-
тик. Директор Ботанического сада МГУ (1934–
1936). Сын С.Г. Навашина. Впервые получил 
хромосомные транслокации у растений, выдви-
нул «дислокационную» гипотезу о роли транс-
локаций в изменении основного числа хромосом 

в эволюции. Первым провел тщательный ана-
лиз хромосом человека. Действительный член 
МОИП (1934).

Петров Всеволод Алексеевич (1896–1955) –
палеоботаник. Автор книги «Этноботаника 
Нагорного Карабаха», где дано описание 100 
видов растений Нагорного Карабаха, а также 
этнографические описания легенд, связанных с 
описанными видами растений. Действительный 
член МОИП (1935).

Райкова Илария Алексеевна (30.06.1896–
24.10.1981) – российский, узбекский, таджик-
ский биолог, географ, путешественник, педагог. 
Доктор биологических наук (1944), профес-
сор Средне-Азиатского государственного уни-
верситета (1945), заслуженный деятель науки 
Узбекской ССР (1945), член-корреспондент АН 
Узбекской ССР (1956), почетный член Русского 
ботанического общества и Русского географи-
ческого общества (1970). Действительный член 
МОИП (1955).

Рыжков Виталий Леонидович (30.06.1896–
12.08.1977) – ботаник и вирусолог, педагог, орга-
низатор первой в СССР лаборатории вирусных 
болезней растений (1930). Член-корреспондент 
АН СССР (1946), лауреат Сталинской премии 
(1946). Действительный член МОИП (1938).

Смирнов Павел Александрович (09.03.1896–
02.09.1980) – ботаник, флорист и систематик, 
специалист по злакам (в особенности по роду 
Stipa). Доцент кафедры геоботаники МГУ (1923–
1980). По совместительству занимал должность 
хранителя Гербария Московского университета 
(1933–1935), где создал единый крымско-кавказ-
ский отдел и провел другие организационные 
мероприятия. Автор нескольких десятков тысяч 
гербарных образцов, сделанных главным обра-
зом в средней полосе европейской части России, 
а также в Крыму, на Кавказе, Тянь-Шане и Алтае. 
Действительный член МОИП (1924).

Фишер Ольга Александровна (1896–1985) – 
кандидат биологических наук, садовод. Дочь 
Александра Александровича Фишера фон 
Вальдгейма (1839–1920), правнучка осно-
вателя МОИП Григория Ивановича Фишера 
фон Вальдгейма (1771–1853) и директора 
Ботанического сада Московского универси-
тета Георга-Франца Гофмана (1760–1826). 
Действительный член МОИП (1955).

Флеров Борис Константинович (1896–
1974) – ботаник, доктор биологических наук, 
профессор. Исследователь морских и пре-
сноводных водорослей в арктических районах. 



45
БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2021. Т. 126. ВЫП. 5. БОТАНИКА
BYUL. MOSK. O-VA ISPYTATELEJ PRIRODY. OTD. BIOL. 2021. T. 126. VYP. 5. BOTANICA

Участник семи (и руководитель трех) экспеди-
ций Плавморнина. Действительный член МОИП 
(1924).

100 лет со дня рождения

Мукосеев Владимир Кириллович (15.02. 
1921–28.03.1974) – ботаник, сотрудник 
Ботанического сада МГУ. Участник ВОВ. 
Выпускник кафедры геоботаники биологиче-
ского факультета МГУ (1951). После обучения в 
аспирантуре (1951–1954) работал в Ботаническом 
саду МГУ – сначала младшим научным сотруд-
ником, затем старшим, а с 1958 г. заведующим и 
потом начальником филиала ботанического сада 
МГУ. Действительный член МОИП (1954).

50 лет со дня смерти

Павлов Николай Васильевич (23.05.1893–
27.04.1971) – ботаник, специалист в области 
систематики и ботанической географии, ака-
демик Академии наук Казахской ССР, лауреат 
Сталинской премии (1948). Принимал уча-
стие в экспедициях по Монголии и Камчатке. 
Сотрудник Института ботаники МГУ (1926–
1937), одновременно преподавал ботанику в 
этом университете. Профессор, заведующий ка-
федрой ботаники Казахского университета (1938–
1948). Директор Института ботаники Академии 
наук Казахской ССР (1946–1954). Председатель 
Отделения биологических и медицинских наук 
Академии наук Казахской ССР (1946–1952). 
Действительный член МОИП (1925).

75 лет со дня смерти

Алехин Василий Васильевич (17.01.1882–
03.04.1946) – геоботаник-фитоценолог, степевед, 
флорист и педагог. Основатель московской гео-
ботанической школы, организатор и заведующий 
кафедрой геоботаники МГУ. Действительный 
член МОИП (1911).

Миллер Виктор Всеволодович (30.06.1880–
26.06.1946) – систематик, цитолог, альголог и 
миколог, педагог. Старший научный сотрудник 
Института ботаники Московского универси-
тета (1922–1929). Профессор кафедры бота-
ники Московского педагогического института 
им. В.И. Ленина (1938). Действительный член 
МОИП (1909).

Сапегин Андрей Афанасьевич (11.12.1883–
08.04.1946) – ботаник, генетик, селекционер 
и цитолог, академик АН УССР (1929–1946), 
вице-президент (1939–1945). Заместитель ди-

ректора института генетики АН СССР (1933–
1939). Заведующий лабораторией органогене-
за института физиологии растений АН СССР 
(1940–1944). Директор института ботаники АН 
Украинской ССР (1944–1946). Действительный 
член МОИП (1935).

100 лет со дня смерти

Федченко Ольга Александровна (30.11.1845–
25.04.1921) – ботаник, специалист по флоре 
Азии, путешественник, член-корреспондент 
Петербургской академии наук с 1906 г. (с 1917 г. 
член-корреспондент Российской академии наук). 
Жена Алексея Павловича Федченко, мать Бориса 
Алексеевича Федченко. Член-сотрудник МОИП 
(1874). Действительный член МОИП (1891).

125 лет со дня смерти

Гердер Фердинанд Емельянович (Фердинанд 
Готфрид Максимилиан Теобальд фон Гердер, 
нем. Ferdinand Gottfried Maximilian Theobald 
von Herder; 1828–1896) – немецкий ботаник 
и библиограф, работавший в Императорском 
ботаническом саду Санкт-Петербурга (1856–
1892). Действительный член МОИП (1864).

150 лет со дня смерти

Черняев Василий Матвеевич (02.04.                    
1794–06.03.1871) – русский ботаник, исследова-
тель флоры Украины и Юга России, профессор 
Харьковского университета. Действительный 
член МОИП (1825).

 175 лет со дня смерти

Бори де Сен-Венсан, Жан-Батист (фр. Jean-
Baptiste George Marie Geneviève Marcellin Bory 
de Saint-Vincent; 06.07.1778 –22.12.1846) – фран-
цузский ботаник, естествоиспытатель, вулкано-
лог и путешественник. Действительный член 
МОИП (1828).

Фукс Карл Федорович (нем. Karl Friedrich 
Fuchs, 6.09.1776–12.04.1846) – медик, бота-
ник, этнограф, историк, археолог и нумизмат. 
Профессор (с 1805 года) и ректор (1823–1827) 
Императорского Казанского университета. 
Действительный член МОИП (1806).

200 лет со дня смерти

Швейггер Август-Фридрих (нем. August 
Friedrich Schweigger; 1783–28.06.1821) – немец-
кий ботаник, профессор ботаники и медицины в 
Кенигсберге. 
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Заключение

Кроме представленных в статье кратких био-
графических справок о ботаниках и специали-
стах смежных областей – членов МОИП, резуль-
татом работы над проектом стала новая версия 
программного обеспечения для обслуживания 
электронного архива, состоящего из материалов 
различного формата.

Источники, выявленные в ходе работ над 
очередным календарем памятных дат, позволи-
ли дополнить биографии упомянутых членов 
общества и исправить ошибки, неизбежные в 
рукописных материалах архива. Исправлен и 

Императорский Московский университет: 1755–1917: 
энциклопедический словарь / сост. А.Ю. Андреев, 
Д.А. Цыганков. М.: РОСПЭН, 2010. 894 с. 

Леонов М.В. О малоизвестных источниках к биогра-
фии Георга-Франца Гофмана (к созданию биографи-
ческой базы данных // XII Московское совещание по 
филогении растений, посвященное 250-летию со дня 
рождения Георга-Франца Гофмана: Материалы сове-
щания / ред. А.К. Тимонин и др. КМК. М., 2010. С. 
21–24. 

Леонов М. В., Орлов А. С. Междисциплинарный про-
ект оцифровки картотек Московского общества ис-
пытателей природы: состояние и перспективы // 
Жизнь Земли, 2016. Т. 38. № 1. С. 118–125. 

Леонов М.В. Электронный календарь памятных дат 
МОИП: 2017 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. Изд-во 
Моск. ун-та. М., 2018. Т. 123. № 2. С. 82–87. 

Леонов М.В., Раевский Е.Н., Леонов В.М. Люди Мо-
сковского университета в зеркале Википедии // 
Жизнь Земли. МГУ. 2018. Т. 40. № 4. С. 441–445. 

Леонов М.В. Электронная коллекция персоналий от-
ечественных ботаников: идеи и роль В.С. Новикова 

дополнен ряд статей Википедии, относящихся к 
членам МОИП – ботаникам.

Электронный архив, в отличие от базы дан-
ных, не имеет общепризнанного строгого опре-
деления, но это, вероятно, наиболее подходящий 
инструмент для тех проектов, развитие которых 
выходит за пределы прокрустова ложа структуры 
первоначально запланированной базы данных.

Развитие такого электронного архива по 
истории МОИП как с содержательной, так и с 
программно-технической стороны является ос-
новной задачей нашего продолжающегося меж-
дисциплинарного проекта.

// Флора и охрана генофонда: Материалы Всероссий-
ской научной конференции, посвященной 80-летию 
со дня рождения В.С. Новикова. М., 2020. C. 35–40. 

Липшиц С. Ю. Московское общество испытателей при-
роды за 135 лет его существования (1805–1940) М., 
1940. 131 с. 

Русские ботаники: Биографо-библиографический сло-
варь / Сост. С.Ю. Липшиц; Отв. ред. В.Н. Сукачев. 
М.: Изд-во МОИП, 1947–1952. Т. 1: А–Б. 1947. 335 с. 

Русские ботаники: Биографо-библиографический сло-
варь / Сост. С.Ю. Липшиц; Отв. ред. В.Н. Сукачев. 
М.: Изд-во МОИП, 1947–1952. Т. 2: Быков–Горленко. 
1947. 336 с. 

Русские ботаники: Биографо-библиографический сло-
варь / Сост. С.Ю. Липшиц; Отв. ред. В.Н. Сукачев. 
М.: Изд-во МОИП, 1947–1952. Т. 3: Русские ботаники. 
(Ботаники России – СССР): Биографо-библиографи-
ческий словарь. Горницкий–Ищереков. 1950. 488 с. 

Русские ботаники: Биографо-библиографический сло-
варь / Сост. С.Ю. Липшиц; Отв. ред. В.Н. Сукачев. 
М.: Изд-во МОИП, 1947–1952. Т. 4: Кабанов–Кюз. 
1952. 644 с. 

Imperatorskii Moskovskii universitet: 1755–1917: entsik-
lopedicheskii slovar’ /sost. A. Yu. Andreev, D. A. Tsy-
gankov. M.: ROSPEN, 2010. 894 s.

Leonov M.V. O maloizvestnykh istochnikakh k biografi i 
Georga-Frantsa Gofmana (k sozdaniyu biografi cheskoi 
bazy dannykh // XII Moskovskoe soveshchanie po fi lo-
genii rastenii, posvyashchennoe 250-letiyu so dnya ro-
zhdeniya Georga-Frantsa Gofmana: Materialy sovesh-
chaniya/ red. A.K. Timonin i dr. M., 2010. S. 21–24.

Leonov M. V., Orlov A. S. Mezhdistsiplinarnyi proekt 
otsifrovki kartotek Moskovskogo obshchestva ispy-
tatelei prirody: sostoyanie i perspektivy // Zhizn’ Zem-
li. 2016. T. 38. № 1. S. 118–125.

Leonov M.V. Elektronnyi kalendar’ pamyatnykh dat 

MOIP: 2017 g. // Byul. MOIP. Otd. Boil. Izd-vo Mosk. 
un-ta. M., 2018. T. 123. № 2. S. 82–87.

Leonov M.V., Raevskii E.N., Leonov V.M. Lyudi Mos-
kovskogo universiteta v zerkale Vikipedii // Zhizn’ 
Zemli. MGU. 2018. T. 40. № 4. S. 441–445.

Leonov M.V. Elektronnaya kollektsiya personalii 
otechestvennykh botanikov: idei i rol’ V.S. Novikova 
// Flora i okhrana genofonda: Materialy Vserossiis-
koi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 80-letiyu 
so dnya rozhdeniya V.S. Novikova, izd-vo MGU. M., 
2020. C. 35–40.

Lipshits S. Yu. Moskovskoe obshchestvo ispytatelei 
prirody za 135 let ego sushchestvovaniya (1805–1940). 
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19 апреля 2021 г. скончался один из самых 
выдающихся экологов растений – профессор 
Джон Филип (Фил) Грайм (John Philip Grime), 
автор фундаментальной теории стратегий рас-
тений, широко известный своими трудами и в 
нашей стране. 

Ф. Грайм родился 30 апреля 1935 г. в семье 
банковского служащего Роберта Грайма в Ман-
честере (северная Англия). Вскоре семья пере-
ехала в пригород (север Миддлтона). Детство 
Филипа прошло в сельской местности, среди 
флористически богатых низинных болот, кото-
рые во многом сформировали интерес к ботани-
ке. С юности его увлечением был также футбол, 

он в течение долгих лет поддерживал спортив-
ный клуб Манчестер Сити (Manchester City).

После окончания средней школы в 1953 г. 
Фил поступил в Университет Шеффильда, с 
которым связана вся его научная деятельность 
до последних лет жизни, когда после выхода на 
пенсию он получил статус Emeritus Professor of 
Ecology. В этом университете он заканчил аспи-
рантуру и защитил в 1960 г. диссертацию по 
лугам на карбонатных почвах на востоке Шеф-
фельда и минеральному питанию растений этих 
лугов. После защиты диссертации Фил на не-
продолжительное время покинул Великобрита-
нию, получив кратковременную ставку молодо-
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го исследователя (post-doc) на Агрономической 
экспериментальной станции в Коннектикуте 
(США). По его собственным словам, это было 
единственное время в жизни, когда ему при-
шлось самому водить машину. 

В 1964 г. Он вернулся в Великобританию, в 
Университет Шеффильда и вошел в коллектив 
отдела Сравнительной экологии растений (Unit 
of Comparative Plant Ecology, UCPE), который 
возглавил в 1989 г. В штат этого отдела входили 
соратники Грайма и соавторы многих его иссле-
дований – John G.Hodgson и Rod Hunt. В отде-
ле были развернуты грандиозные исследования 
по так называемой «скрининговой» программе, 
когда самые разные признаки (позже получив-
шие названия функциональных) растений кон-
кретной флоры (понятно, что в первую очередь 
исследовали флору Шеффильда) были изучены 
для широкого круга видов, выращенных в оди-
наковых условиях. Эти исследования и послу-
жили в дальнейшем основой для формирова-
ния теории трехкомпонентных (CSR) стратегий 
растений. 

На примере этого отдела мне хотелось бы 
развеять существующие мифы о демократич-
ности британской науки, где все якобы зависит 
от рейтинговости публикаций (со слов само-
го Грайма). UCPE получал финансирование от 
Фонда Соединенного Королевства, именуемого 
Совет по исследованиям природной среды (Nat-
ural Environment Research Council). Несколько 
крупных научных групп жестко конкурировали 
за средства этого Совета, и одна из них доби-
лась прекращения финансирования работ UCPE 
в конце 90-х годов XX в., несмотря на огром-
ный международный авторитет исследователей 
UCPE. Это стало большим ударом для Грайма и 
отразилось на его научной активности.

Грайм был одним из основных организато-
ров лаборатории Buxton Climate Change Impacts 
Laboratory, которая одной из первых в мире на-
чала исследовать влияние различных компонен-
тов глобального изменения климата на есте-
ственные растительные сообщества. Посетив 
впервые эту полевую лабораторию в 1994 г., я 
был крайне удивлен тем, что основые объекты 
(луговые сообщества на относительно бедных 
почвах)  располагались на склонах оврага с кру-
тизной около 30º. Я спросил Фила, неужели во 
всей (в целом равнинной) Англии не нашлось 
более выровненного участка для эксперимен-
тов. Он сообщил, что, во-первых, на британских 
островах очень мало государственных земель, 

на которых и можно проводить исследования, а 
во-вторых, все выровненные плакорные участки 
были использованы для сельского хозяйства и 
сильно эвтрофицированы. Стало понятным, на-
сколько много обширных и относительно мало-
нарушенных территорий, на которых можно 
проводить экологические исследования, сохра-
нилось еще в нашей стране 

В UCPE проводилось много исследований 
силами аспирантов, а также приглашенных ис-
следователей, которые затем использовали под-
ходы Грайма в своих работах по всему Земно-
му шару. Среди них известные экологи Sandra 
Diaz, Lauchlan Fraser, Hans Cornelissen, Bruno 
Cerabolini.

Первый брак Ф. Грайма с Jean Carol Sorensen 
в 1968 г. распался в 1982 г. Их сын Frank стал 
музыкантом. В октябре 2000 г. Грайм женился 
на Sarah M. Buckland, которая оставалась его 
верной спутницей до конца жизни, в этом браке 
родилось двое детей – Lucy и Matthew. 

Грайм оставался активным ученым до послед-
них лет жизни. Он участвовал во многих между-
народных конференциях, таких как симпозиумы 
Международной ассоциации наук о раститель-
ности (IAVS) в 2013 г. в Эстонии и в 2014 г. в 
Австралии. Он был почетным доктором универ-
ситета Radboud (Наймеген, Нидерланды) и ино-
странным членом Королевской академии наук и 
искусств Нидерландов, первым получил премию 
Александра Гумбольта от IAVS, был почетным 
членом Британского экологического общества и 
Экологического общества Америки, избран чле-
ном Королевсого общества в Великобритании. 

Можно выделить несколько направлений 
научной деятельности Грайма. Он был одним 
из авторов представления о функциональных 
компромиссах (trade-offs), одновершинной 
модели зависимости видового богатства рас-
тительных сообществ от их продуктивности, 
разработок многочисленных методов сравни-
тельной экологии растений – скрининговых 
подходов. Но основная его заслуга связана, 
несомненно, с детальной разработкой трех-
компонентной модели стратегий растений. Пер-
вая публикация на эту тему появилась в 1977 г. 
в журнале «American Naturalist», к настоящему 
времени это наиболее цитируемоя статья Грай-
ма (по базе Web of Science Core collection – более 
3250 ссылок), а детальное описание теории стра-
тегий опубликовано двумя годами позже в отдель-
ной монографии (Grime, 1979). Триада страте-
гий Грайма весьма сходна с представлениями 
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о фитоценотипах Л.Г. Раменского, опублико-
ванными на 40 лет раньше (Раменский, 1935, 
1938). Далекий от русской научной литературы 
этого периода Грайм фактически переоткрыл 
триаду стратегий, на что ему в письме указал 
Т.А. Работнов. Позже Грайм попросил меня сде-
лать копии всех статей Л.Г. Раменского, где есть 
упоминания о трех фитоценотипах. Просмотр 
публикаций Раменского показал, что представ-
ление о фитоценотипах было одним из многих 
гениальных догадок Леонтия Григорьевича, но 
эти догадки изложены лишь на четырех стра-
ницах текста в двух публикациях. К большому 

сожалению, Л.Г. Раменский больше не возвра-
щался к этой проблеме. Грайм по достоинству 
оценил вклад Раменского как основателя трех-
компонентной системы стратегий. Он деталь-
но изучил его публикации, чему немало спо-
собствовало существование в Университете 
Шеффильда большого факультета славянских 
языков, где изучают преимущественно рус-
ский язык. Очень забавным было знакомство 
с универстетской библиотекой Шеффильда в 
2000 г., где первая встреченная мной хрупкая 
студентка, сгорбившись, несла огромный рус-
ский фотоальбом «Ленин и революция». 

Фил Грайм  с женой Сарой (Перт, сентябрь, 2014) 

Фил Грайм и Дэвид Тильман за чашкой кофе (Тарту, Эстония
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Фил Грайм на конгрессе Международной ассоциации наук о раститель-
ности (Тарту, июль 2013) 

Фил Грайм на экскурсии в эвкалиптовом лесу юго-запад-
ной Австралии (сентябрь 2014 г.)
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Грайм значительную часть своей жизни раз-
рабатывал различные аспекты теории страте-
гий растений, применив этот подход и к дру-
гим царствам организмов (Grime, Pierce, 2012), 
совместно с S. Pierce и другими коллегами он 
создал методику количественной оценки вклада 
стратегий (Pierce et al., 2017). Грайм был добро-
желательным оппонентом, но при этом активно 
полемизировал с противниками своей теории. 
Очень показательны его отношения с ведущим 
американским экологом Давидом Тильманом. 
Будучи непримиримыми научными оппонента-
ми, они спокойно поддерживали приятельские 
отношения и могли вполне мирно общаться за 
чашечкой кофе. В западно-европейской науч-
ной традиции существует разделение экологов 
растений на два, часто непримиримых, лагеря. 
К одному относятся фитосоциологи, уделяю-
щие больше внимания видовому разнообразию 
и составу сообществ, к другому – популяцион-
ные экологи, которые основное внимание уде-
ляют составу популяций доминирующих видов. 

Я спросил Фила, к какому лагерю он относит 
себя как эколога. Фил ответил с присущей до-
лей английского юмора, что получает колкие на-
учные замечания с обеих сторон. По блестящей 
способности к научной полемике Грайм был 
удивительно схож,  по воспоминаниям Т.А. Ра-
ботнова, с Л.Г. Раменским. 

Грайм оставил большое научное наследие. 
Список его трудов, приведенный в конце статьи, 
насчитывает 191 публикацию. Грайм имеет один 
из наиболее высоких показателей цитирования 
(на июнь 2021 г. по данным Web of Science Core 
Collection – более 28 000 ссылок), индекс Хир-
ша 69. Ежегодно его работы цитируются около 
1500 раз, т.е. около 4 ссылок ежедневно. Его 
воззрения оставили глубокий след в экологии и 
вошли в ряд учебников. 

Выражаю большую благодарность Simon Pierce 
и Sarah Grime за уточнение биографических дан-
ных. Более подробная биография J.P. Grime пу-
бликуется в серии биографий членов Королев-
ского общества (Pierce, Fridley, 2021).

В.Г. Онипченко
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следует указывать точные географические координаты. В качестве образца для оформления подобных 
заметок следует использовать публикации в вып. 3 или 6 за 2006 г. «Флористические заметки» 
выходят в свет два раза в год в третьем и шестом выпусках каждого тома. Комплектование 
третьего номера куратором заканчивается 1 декабря, шестого – 15 апреля. Во «Флористических 
заметках» публикуются оригинальные данные, основанные на достоверных гербарных материалах. 
Представленные данные о находках в виде цитирования гербарных этикеток не должны 
дублироваться авторами в других периодических изданиях, сборниках статей, тезисах и материалах 
конференций. Ответственность за отбор материала для публикации полностью лежит на авторе. 
Изложение находок в заметке должно быть по возможности кратким. Не допускаются обширная 
вводная часть, излишне длинное обсуждение находок и перегруженный список литературы. Роды 
располагаются по системе Энглера, виды внутри родов – по алфавиту. Предоставляемая рукопись 
должна быть тщательно проверена и не содержать сомнительных данных. Оформление рукописей 
должно максимально соответствовать опубликованным «Флористическим заметкам» в последнем 
номере журнала. Размер одной заметки не должен превышать 27 500 знаков (включая пробелы). 
Таблицы, карты, рисунки не допускаются. Большие по объему рукописи или рукописи, содержащие 
нетекстовые материалы, могут быть приняты в журнал «Бюллетень МОИП. Отдел биологический» 
в качестве статьи на общих основаниях. Редакция оставляет за собой право сокращения текста 
заметки или отклонения рукописи целиком. В редакторе MS WORD любой версии рукопись должна 
быть набрана шрифтом Times New Roman (12 пунктов) через два интервала и оформлена таким 
же образом, как в последних опубликованных выпусках «Флористических заметок». Это касается 
объема вступительной части, порядка следования данных при цитировании этикеток, обсуждения 
важности находок, благодарностей, правила оформления литературы (только важные источники!). 
Дополнительные данные (фитоценотические, диагностические, номенклатурные, систематические) 
публикуются в исключительных случаях, когда найденный вид является новым для какого-либо 
обширного региона (России в целом, европейской части, Кавказа и т.п.) или данные о нем в 
доступных русскоязычных источниках представляются неполными или ошибочными. 

9. Рецензии на книги, вышедшие тиражом менее 100 экз., препринты, рефераты, работы, 
опубликованные более двух лет назад, не принимаются. Рецензии, как правило, не следует давать 
названия: ее заголовком служит название рецензируемой книги. Обязательно нужно приводить 
полные выходные данные рецензируемой работы: фамилии и инициалы всех авторов, точное 
название (без сокращений, каким бы длинным оно ни было), подзаголовки, место издания, название 
издательства, год публикации, число страниц (обязательно), тираж (желательно).


