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ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОНГУРУУ 

(ЯКУТИЯ) ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ

Технология создания полимерных композиционных материалов предполагает введение в качестве наполнителей 
структурно-активных добавок, обладающих развитой удельной поверхностью. Такой прием позволяет регулировать 
функциональные свойства композиций для эксплуатации в различных условиях, в том числе при экстремально низ-
ких температурах.

В качестве модификаторов различных полимерных матриц часто используют слоистые и каркасные природные 
минералы, включая природные и синтетические цеолиты. Структурной единицей цеолита является кремне- или 
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алюмокислородный тетраэдр, у которого вершина (атом кислорода) является общей для двух других тетраэдров. 
Такая система алюмокремнекислородных тетраэдров образует каркас с развитой системой пор и каналов, которая 
обусловливает развитую удельную микропористость цеолитов. Этим оправдана привлекательность их использова-
ния в качестве наполнителей полимеров.

В данной работе изучены сорбционные и термические свойства кислотоактивированных форм природного цео-
лита (клиноптилолитового туфа) месторождения Хонгуруу (Якутия), полученных путем его обработки растворами 
соляной кислоты в концентрационном диапазоне 0,1-2 моль/л.

Выявлено, что на сорбционные свойства кислотоактивированных форм исследуемого цеолита при прочих рав-
ных условиях влияет концентрация рабочего раствора соляной кислоты. Методом термогравиметрии установлено 
некоторое увеличение суммарного содержания физически сорбированной и внутрикаркасной воды за счет увели-
чения микро- и мезопористости. По данным ЯМР-спектроскопии установлен характер химических изменений цео-
литного каркаса.

Наблюдаемое изменение исследуемых физико-химических характеристик наполнителя благоприятно влияет на 
свойства полимерных композиционных материалов различного назначения, что позволяет считать привлекательным 
использование для этих целей кислотоактивированных форм природных цеолитов.

Ключевые слова: цеолит, клиноптилолит, полимерный композиционный материал, наполнитель, кислотная акти-
вация, деалюминирование, удельная поверхность, сорбционная емкость, термический анализ, ЯМР-спектроскопия.

A. M. Spiridonov, V. V. Koryakina, A. A. Okhlopkova, M. D. Sokolova,
E. Yu. Shits, A. G. Argunova, T. A. Okhlopkova

Usage Advances of Acid Activated Natural Zeolite 
of the Honguruu Minefield (Yakutia) for Polymer Filling

Technology for creating polymer composites involves injecting of fillers as structural supplements which have a developed 
specific surface. With a help of this technique adjusting of the functional properties of compositions for use in a variety of 
conditions including extremely low temperatures can be held.

Natural minerals with layered and framework structures, including natural and synthetic zeolites, are frequently used as 
a modifier of various polymer matrices. Structural unit of zeolites is silica or aluminum tetrahedra which vertex (oxygen 
atom) is joint for neighboring tetrahedra. Such system of silica and alumina tetrahedra forms the framework with advanced 
set of pores and channels, which causes the development of specific zeolites microporosity. All of this proves their use as 
polymer fillers.

In this article the study of sorption and thermal properties of natural zeolite (clinoptilolite tuff) acid forms of Khonguruu 
Minefield (Yakutia), obtained by treatment with hydrochloric acid solutions in the concentration range of 0,1-2 mol/l, was 
conducted.

It was revealed that the sorption properties of investigated zeolite acid forms ceteris paribus are affected by the 
concentration of used hydrochloric acid solution.

By a thermogravimetric analysis a slight increase in the total content of physically adsorbed and crystal water by 
increasing micro- and mesoporosity was found. The chemical nature of zeolite framework changes is determined using 
NMR-spectroscopy analysis.

The observed change in studied physical and chemical characteristics of the filler has a positive effect on properties of 
polymeric composite materials for various purposes that allows consider acid forms of natural zeolites to be attractive for 
use.

Key words: zeolite, clinoptilolite, polymeric composite material, filler, acid activation, dealumination, specific surface 
area, adsorption capacity, thermal analysis, NMR-spectroscopy.

Введение
Одним из способов улучшения свойств полимеров 

является их наполнение структурно-активными добав-
ками, добавление которых обеспечивает формирование 
заданной фазовой и надмолекулярной структуры ма-
трицы. В настоящее время в качестве модификаторов 
различных полимерных матриц (политетрафторэтилен, 

полиэтилены, полиэфирные смолы, резины и т. д.) часто 
используют слоистые и каркасные природные минера-
лы, в том числе природные и синтетические цеолиты.

Известно, что введение цеолитов в полимер улучша-
ет функциональные свойства полимерных композицион-
ных материалов (ПКМ). В работе [1] показано улучше-
ние прочностных характеристик эпоксидного материала 
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на 43 % при введении в качестве модификатора цеолита 
природного происхождения.

Для усиления адгезионного взаимодействия на гра-
нице «полимер – наполнитель», приводящего к суще-
ственному изменению структурной организации гете-
рогенной системы, используют различные технологиче-
ские приемы. Например, механохимическая активация 
наполнителя позволяет увеличить удельную поверх-
ность частиц в 1,5-2 раза. Так, авторами [2] показано, что 
введение механоактивированного цеолита в резиновую 
смесь В-14, содержащую сверхвысокомолекулярный по-
лиэтилен (СВМПЭ) как один из компонентов, позволяет 
улучшить физико-механические показатели, морозо-, 
износо-, маслостойкость, что объясняется авторами фор-
мированием межфазных областей в многокомпонентной 
системе, в которой частицы цеолитов выступают в ка-
честве центров кристаллизации полимера. Установлена 
локализация цеолитов на границе каучука и СВМПЭ,  
а также трансформация структуры последнего за счет 
повышения скорости его кристаллизации. Аналогичное 
действие механоактивированного цеолита установлено 
при введении его в политетрафторэтилен (ПТФЭ): в ра-
боте [3] зарегистрировано увеличение деформационно-
прочностных показателей и износостойкости ПКМ на 
основе ПТФЭ и активированного цеолита по сравнению 
с ПКМ с неактивированным цеолитом. Структурные ис-
следования ПКМ, проведенные с применением методов 
сканирующей электронной и атомно-силовой микро-
скопии, ИК-спектроскопии и рентгенодифрактометрии, 
подтверждают трансформацию надмолекулярной струк-
туры ПТФЭ из ламеллярной в сферолитную под воздей-
ствием активированных частиц цеолитов.

Так, авторами [2] показано, что введение механоакти-
вированного цеолита в резиновую смесь В-14 на основе 
бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18, содержащую 
в качестве модифицирующего наполнителя сверхвы-
сокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), позволяет 
улучшить физико-механические показатели, морозо-, из-
носо-, маслостойкость. Авторы объясняют этот эффект 
формированием развитого переходного слоя на границе 
раздела фаз «каучук-полиэтилен», в которой частицы 
цеолитов выступают в качестве адсорбционных центров 
для совмещаемых полимеров. При введении механоак-
тивированного цеолита в политетрафторэтилен (ПТФЭ) 
[3] наблюдается увеличение деформационно-прочност-
ных показателей и износостойкости ПКМ по сравнению 
с ПКМ с неактивированным цеолитом. В этом случае це-
олит играет роль центра кристаллизации и способствует 
трансформации надмолекулярной структуры ПТФЭ из 
ламеллярной в сферолитную, что подтверждено струк-
турными исследованиями с применением методов ска-
нирующей электронной и атомно-силовой микроскопии, 
ИК-спектроскопии и рентгенодифрактометрии.

Таким образом, очевидна зависимость функциональ-
ных показателей ПКМ от уровня адгезионного взаимо-

действия полимерной матрицы с наполнителем, что, в 
свою очередь, напрямую связано с такой характеристи-
кой наполнителя, как микропористость.

Одним из перспективных способов модификации це-
олитов является их химическая обработка, в том числе 
кислотная активация [4]. Считается, что обработка цео-
литов кислотами вызывает в цеолитах деалюминирова-
ние, что влечет за собой увеличение силикатного модуля 
[5]. Введение модифицированных цеолитов с развитой 
поверхностью в полимеры позволит улучшить комплекс 
свойств ПКМ различного назначения.

Важным является исследование влияния изменения 
структуры цеолитов при химическом модифицирова-
нии. Наиболее эффективным методом для этих целей 
является спектроскопия ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР-спектроскопия) в твердом теле, которая является 
единственным методом, позволяющим проводить непо-
средственное зондирование химического окружения в 
каналах пористых материалов [6].

Исследования, посвященные структурным метамор-
фозам, протекающим при кислотной активации клиноп-
тилолитового туфа (КЛП), немногочисленны и противо-
речивы [7].

Целью данной работы является исследование струк-
турных изменений цеолитного каркаса при кислотной 
обработке методом ЯМР-спектроскопии твердого тела.

Экспериментальная часть
Образцы КЛП месторождения Хонгуруу (средний ве-

щественный состав (%): SiO2 – 65,79; Al2O3 – 12,20; CaO 
– 0,32; MgO – 1,15; K2O – 1,11; Na2O – 3,73; Fe2O3 – 1,04; 
TiO2 – 0,19; потеря при прокаливании – 13,03 [8]), под-
вергали измельчению и фракционированию. В опытах 
использовалась фракция d = 6,0 ∙ 10-5 – 1,2 ∙ 10-4 м. Выбор 
зерен таких размеров обусловлен удобством проведения 
сопутствующих модифицированию операций (промыва-
ние, декантация, фильтрование); зерна меньшего разме-
ра были склонны к суспендированию и забивали фильтр.

Обработку проводили путем выдерживания образцов 
в растворах соляной кислоты (марка «хч») со следующи-
ми концентрациями: 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 моль/л. Массовое 
отношение фаз «цеолит – раствор» составляло 1:25, вре-
мя контакта с растворами – 24 часа, температура 80 оС.

По истечении указанного времени цеолиты отделяли 
от растворов декантацией и промывали дистиллирован-
ной водой на вакуум-фильтре до pH = 6-7, затем сушили 
на воздухе при комнатной температуре до прекращения 
изменения массы.

Сорбционную емкость по воде определяли термо-
гравиметрически на приборе синхронного термического 
анализа STA 449C Jupiter фирмы NETZSCH. Навески об-
разцов нагревали в среде аргона в интервале температур 
25 – 800 оС в платинородиевых тиглях с подложкой из 
оксида алюминия со скоростью нагрева 10 оС/мин.
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Оценку удельной поверхности по азоту предвари-
тельно тренированных при 400 оС модифицированных 
образцов осуществляли на приборе «Сорбтометр-М» по 
сравнительному пятиточечному методу Брунауэра-Эм-
мета-Тейлера (БЭТ) путем измерения объема адсорбиру-
емого газа (азота) на поверхности образцов при темпе-
ратуре -196 оС.

ЯМР-исследования проводили на спектрометре 
Avance III (Bruker) 400 МГц. Были получены MAS-
спектры на ядрах: 1Н, 27Al, 29Si. Основные параметры 
эксперимента приведены в табл. 1.

Обсуждение результатов
На рис. 1 представлены термогравитограммы КЛП и 

его кислотных модификаций. Кривые потери массы не-
модифицированного образца и образца, подвергнутого 
обработке 0,1 моль/л раствором соляной кислоты, име-
ют плавный наклон во всем рассматриваемом интервале 
температур. Кривые же потери массы остальных образ-
цов имеют более крутой наклон до 125-130 оС (потеря 
физически сорбированной воды), а затем становятся ме-
нее крутыми. Такой характер термогравиграммы для об-
разцов, обработанных растворами кислоты с более вы-
сокими концентрациями, по-видимому, обусловлен раз-
витием мезопор, что увеличивает количество физически 
сорбированной воды.

Рис. 1. Термогравиграммы цеолитов: исходного (–)
и обработанных: 0,1 (– –); 0,5 (- -); 1 (– -); 2 (– – -) моль/л 

растворами соляной кислоты

На рис. 2 представлена зависимость удельной по-
верхности по азоту исходного и кислотомодифицирован-
ных образцов цеолита. Величина удельной поверхности 
с ростом концентрации кислоты сначала увеличивается, 
достигая своего пикового значения у образца, обрабо-
танного 0,5 моль/л раствором соляной кислоты, а затем 
плавно снижается. Таким образом, удельная поверх-
ность этого образца по сравнению с исходным увеличи-
вается в 11,9 раз.

Рис. 2. Зависимость удельной поверхности образцов 
от концентрации рабочих растворов соляной кислоты

Таблица 2
Удельная поверхность и сорбционная емкость исходного 

и кислотоактивированных образцов КЛП

Концентрация 
раствора соляной 
кислоты, моль/л

Удельная 
поверхность, м2/г

Потеря воды при 
прокаливании, 

% по массе
0 12,2 7,23

0,1 35,5 9,83
0,5 145,4 10,24
1 132,1 7,97
2 117,6 7,82

Анализ и обработка ЯМР-спектров, представленных 
на рис. 3-4, позволили установить, что кислотная обра-
ботка КЛП вызывает рост силикатного модуля в связи 
с его деалюминированием, степень которого увеличива-
ется с ростом концентрации использованной кислоты. 
Вынос атомов алюминия из алюмосиликатного каркаса 
происходит преимущественно с позиций Si(2Al) с его 
замещением на гидроксильные группы. При этом доля 
атомов кремния в позиции Si(0Al) растет. Подобное 

Таблица 1
Основные параметры ЯМР-экспериментов

Ядро Тип ν вращения, Гц Кол-во сканов Ширина спектрального 
окна, кГц

Задержка на релаксацию, сек

1Н MAS 8000 1 100 -
27Al MAS 8000 128 800 2
29Si MAS 4000 2000 380 4

CP/
MAS

4000 4000 380 4
(время контакта – 1500 мкс)

100 200 300 400 500 600 700
Temperature /°C

85

90

95

100

105

TG /%

Mass Change: -7.82 %

Mass Change: -7.97 %

Mass Change: -9.83 %

Mass Change: -10.24 %

Mass Change: -7.23 %

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
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структурное превращение влечет за собой увеличение 
порового пространства каркаса, что, вероятно, и вызыва-
ет рост адсорбционных свойств КЛП.

Рис. 3. 27Al-MAS-спектры образцов КЛП, обработанных HCl

Рис. 4. 29Si-MAS-спектры КЛП исходного и обработанного 
0,5М HCl

На рис. 5 представлена зависимость степени деалю-
минирования цеолитного каркаса от концентрации ис-
пользованной кислоты.

По данным CP/MAS-спектров установлено, что вы-
нос атомов алюминия из алюмосиликатного каркаса 
происходит преимущественно с позиций Si(2Al) с его 
замещением на гидроксильные группы. При этом доля 
атомов кремния в позиции Si(0Al) растет.

Рис. 5. Зависимость степени деалюминирования КЛП 
от концентрации рабочего раствора соляной кислоты

Заключение
Таким образом, проведенными исследованиями уста-

новлено, что:
1) кислотная обработка КЛП вызывает рост удельной 

поверхности частиц по азоту, причем максимальное уве-
личение (почти в 12 раз) наблюдается при обработке 0,5 
моль/л раствором соляной кислоты;

2) значения удельной поверхности по азоту и сорбци-
онной емкости по воде хорошо согласуются друг с дру-
гом. Так, установлено, что сорбционная емкость по воде, 
выраженная в ее потере при прокаливании КЛП до 400 оС  
коррелирует с показателями удельной поверхности по 
азоту и максимальная потеря воды наблюдается у образ-
ца КЛП, обработанного 0,5 моль/л раствором соляной 
кислоты;

3) обработка цеолита растворами соляной кислоты с 
концентрациями выше 1 моль/л, по-видимому, вызыва-
ет аморфизацию цеолитного каркаса, что обусловливает 
снижение удельной поверхности по азоту и сорбцион-
ной емкости по воде.

Установлено, что обработка природного цеолита 
(клиноптилолитового туфа) соляной кислотой позволяет 
получить модификации с большей удельной поверхно-
стью по азоту по сравнению с исходным цеолитом. Оста-
ющееся для них высокое содержание воды совместно со 
значительной степенью деалюминации цеолитного кар-
каса позволяет сделать предположение о значительном 
увеличении гидрофобности полученного материала. 
Данные характеристики цеолитов будут благоприятно 
влиять на направленное изменение структуры и, соот-
ветственно, свойств термопластичных полимеров, таких 
как ПТФЭ, СВМПЭ, полипропилен (ПП), относящихся 
к неполярным полимерам и характеризуемых гидро-
фобностью. Также кислотоактивированный цеолит це-
лесообразно применять при создании морозостойких 
эластомерных материалов, т. к. в этом случае в основ-
ном применяются неполярные каучуки, а в случае раз-
работки резин, эксплуатирующихся в углеводородных 
средах, – полярные каучуки с наименьшим количеством 
полярных групп.

Таким образом, использование кислотоактивирован-
ных форм природных цеолитов в качестве модификато-
ров неполярных или слабополярных полимеров являет-
ся весьма перспективным направлением для создания 
ПКМ различного назначения с улучшенным комплексом 
свойств, в т. ч. для использования в экстремальных усло-
виях холодного климата.
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Т. Н. Веклич, И. Г. Борисова

БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – 

ТИХИЙ ОКЕАН» НА УЧАСТКЕ АЛДАН – ТЫНДА

Приводятся результаты ботанических исследований в зоне влияния нефтепроводной системы «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» на участке Алдан – Тында. Исследования осуществлялись по стандартной методике с целью 
выявления типичных и оригинальных фитоценозов, а также краснокнижных, редких и эндемичных видов. По струк-
туре растительного покрова было выделено 3 участка: предгорье Станового хребта (Тында – Магот), среднегорье 
Станового хребта (Магот – Золотинка) и Алданское плоскогорье (Золотинка – Алдан). В полевых условиях было 
сделано 14 полных геоботанических описаний на якутском участке и 10 – на амурском участке. Полевые исследо-
вания и последующая камеральная обработка материалов выявили в зоне влияния 12 краснокнижных видов сосу-
дистых растений. На якутском участке найдено 3 редких вида (Abies sibirica, Pinus sibirica, Polygala hybrida) и 1 эн-
демичный вид. Высказано предположение о возможном произрастании на амурском участке краснокнижных видов 
Cypripedium guttatum, Neottianthe cucullata, Iris laevigata, на якутском участке – Rumex jacutensis, Trollius uncinatus, 
Drosera anglica, Salix cardiophylla и эндемичного вида Carex kreczetoviczii.

Ключевые слова: флора, растительность, экология, нефтепроводная система ВСТО, ботанические исследования, 
краснокнижные сосудистые растения, эндемичные виды, Амурская область, Республика Саха (Якутия).

T. N. Veklich, I. G. Borisova

Botanical Researches in the Area of Influence of the Pipeline System 
“Eastern Siberia – Pacific Ocean” at Aldan – Tynda Site

The results of Botanical researches of the author in the zone of influence of the oil pipeline system «Eastern Siberia-
Pacific Ocean» (ESPO) in the Aldan – Tynda lot are represented in the article. The researches were carried out according 
to standard methodology for the purpose to identify typical and unique phytocoenosis, and red-listed, rare and endemic 
species. 3 sections were allocated according to the vegetable structure: foothills of Stanovoy radge (Tynda – Mogot), middle 
mountain of Stanovoy radge (Mogot – Zolotinka) and Aldan plateau (Zolotinka – Aldan). 14 geobotanical descriptions on 
sections of Yakutia and 10 geobotanical descriptions on sections of Amurskaya Oblast were carried out in field conditions. 
With a help of field researches and follow-cameral processing of materials in the impact zone 12 red-listed species of 
vascular plants were identified. In the Yakut zone 3 rare species (Abies sibirica, Pinus sibirica, Polygala hybrida) and an 
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endemic species were found. Possible presence in the Amur zone of red-listed species Cypripedium guttatum, Neottianthe 
cucullata, Iris laevigata in the Amur zone, and Rumex jacutensis, Trollius uncinatus, Drosera anglica, Salix cardiophylla 
and the endemic Carex kreczetoviczii in the Yakut zone was suggested.

Key words: flora, vegetation, ecology, oil pipeline system ESPO, botanical researches, red-listed species of vascular 
plants, endemic species, Amur region, Upper-Zeya floristic region, еру Republic of Sakha (Yakutia), Aldan floristic region.

действием летних тихоокеанских муссонов. В рельефе 
преобладают массивные округлые формы. Вершины 
имеют куполовидные и конусовидные очертания; гря-
ды характеризуются сглаженными гребнями и пологими 
склонами. Высота вершинных поверхностей 700-950 м 
над ур. м.

Из-за географического положения, значительной уда-
ленности от населенных пунктов, слабой доступности 
и климатических особенностей данная территория не-
однородно изучена в ботаническом отношении. Основ-
ные результаты ботанических исследований отражены 
в ряде изданий [1-8, 20]. Практически все имеющиеся 
сведения по видовому составу высших растений этого 
участка использованы при создании обобщающей свод-
ки по флоре Дальнего Востока России [9] и флоре Сиби-
ри [10]. Сведения по редким и охраняемым видам рас-
тений отражены в Красной книге России [11], Красной 
книге Амурской области [12] и Красной книге Республи-
ки Саха (Якутия) [13].

Сбор материалов и геоботанические описания вы-
полнены в соответствии с методическими указаниями, 
изложенными в «Полевой геоботанике» [14]. Было сде-
лано 10 полных геоботанических описаний на амурском 
участке и 14 – на якутском участке. Особое внимание во 
время маршрутных исследований уделялось охраняемым 
и редким видам. При этом давалась, по возможности, ха-
рактеристика местообитаний редких видов, фиксирова-
лось положение местообитаний краснокнижных, редких 
и эндемичных видов растений и оценивалось негативное 
воздействие нефтепроводной системы ВСТО на место-
обитания растений. Географические координаты и абсо-
лютная высота площадок отмечались GPS-навигатором.

Обсуждение результатов
Растительный покров рассматриваемого участка в 

зоне влияния нефтепроводной системы ВСТО достаточ-
но однообразен, что определяется прохождением трассы 
в зоне средней тайги. В растительном покрове повсю-
ду господствуют лиственничные леса из Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr. и L. cajanderi Mayr. Они характеризуются 
преобладанием в составе нижних ярусов растений ги-
поарктического комплекса, таких как Ledum palustre L., 
Vaccinium uliginosum L. и V. vitis-idaea L. Широкое уча-
стие растений этой группы в растительных сообществах 
рассматриваемой территории связано с тем, что в усло-
виях холодного климата и мерзлоты в почвах наблюдает-
ся постоянный избыток влаги.

Достаточно четкая пространственная приурочен-
ность растительности по рельефу с учетом смены клима-

Введение
В государственной программе развития Дальнего 

Востока и Забайкалья до 2015 г. предусмотрен широкий 
спектр преимущественно ресурсоемких направлений хо-
зяйственной деятельности, среди которых немаловажная 
роль отводится дальнейшему развитию полимагистраль-
ных (сочетание железнодорожных, автодорожных, тру-
бопроводных) транспортных артерий и завершению соз-
дания целостного транспортного каркаса региона. В их 
реализации заинтересован не только Дальневосточный 
экономический район России, но и страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона, развитие которых ориентиро-
вано на экспорт ресурсов. Концептуальной основой фор-
мирования и реализации стратегических планов явля-
ется приведение территориальной структуры хозяйства 
в соответствие с его ресурсной базой и геосистемной 
организацией природных комплексов. Указанное соот-
ветствие достигается «увязкой» экономической эффек-
тивности природопользования с его экологической до-
пустимостью. Поэтому важнейшей задачей в контексте 
реализации намеченных планов является учет особен-
ностей растительного покрова и видового разнообразия, 
их эколого-функциональной значимости в поддержании 
экологического равновесия территории.

Материалы и методы
Для решения этой задачи в 2012 г. нами были про-

ведены полевые ботанические исследования в зоне 
влияния нефтепроводной системы «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» (ВСТО) на участке Алдан – Тында про-
тяженностью 460 км. Обследованный участок проходит 
по территории двух административных образований: 
Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Он 
весьма неоднороден по рельефу и имеет существенные 
климатические различия на протяжении всей трассы. 
При движении с севера на юг трасса нефтепровода пере-
секает Алданское плоскогорье с абсолютными высота-
ми 1000-1200 м над ур. м., которое представляет собой 
выровненные междуречья с глубоко врезанными доли-
нами рек и останцовыми гольцовыми массивами. Далее 
Алданское плоскогорье сменяется перевалами Станово-
го хребта, который в районе исследований представляет 
собой систему плосковершинных и округлых гольцов. 
Становой хребет простирается в широтном направлении 
и играет роль своеобразного барьера, препятствующего 
дальнейшему распространению влажных тихоокеан-
ских воздушных масс. Затем трасса ВСТО проходит по 
предгорьям Станового хребта, где климат определяется 
влиянием сибирского антициклона и затухающим воз-
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тических показателей позволяет провести зонирование 
рассматриваемой территории по структуре раститель-
ного покрова. В зоне влияния нефтепроводной систе-
мы ВСТО на отрезке Алдан – Тында можно выделить 3 
участка (рис. 1): первый участок – предгорья Станового 
хребта (Тында – Магот); второй участок – среднегорье 
Станового хребта (Магот – Золотинка); третий участок – 
Алданское плоскогорье (Золотинка – Алдан).

На первом участке в растительном покрове преоб-
ладают лиственничные и сосново-лиственничные брус-
нично-багульниковые леса (т. 17, т. 18, т. 19, т. 21). Забо-
лоченные долины, террасы и пологие склоны покрыты 
лиственничными редкостойными лесами с обилием ер-
ника, образованного Betula divaricata Ledeb, B. fruticosa 
Pall. и Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar (т. 14).

На эродированных склонах водоразделов растут со-
сново-лиственничные рододендроновые кустарниковые 
леса (т. 15) часто с примесью Betula platyphylla Sukacz 
(т. 16). Подлесок хорошо развит, в нем преобладают 
Rhododendron dauricum L., которому обычно сопутству-
ет Duschekia fruticosa, Rosa acicularis Lindl., Spiraea 
sericea Turcz и S. dahurica (Rupr.) Maxim, реже – Betula 
divaricata. В травяно-кустарничковом ярусе господству-
ет Vaccinium vitis-idea и Ledum palustre. Постоянно, не 
достигая большого обилия, растут Vaccinium uliginosum, 
Carex vanheurckii Muell. Arg., Empetrum nigrum L., 
Chamerion angustifolium (L.) Holub, Calamagrostis 
langsdorffii (Link) Trin и Sanguisorba officinalis L.

Наземный покров носит преимущественно фрагмен-
тарный характер и представлен одиночными куртин-

Рис. 1. Карта фактического материала и мест нахождения краснокнижных, редких и эндемичных растений
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ками мхов: Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, 
Ptilium crista-castensis, Dicranum polysetum, с небольшим 
участием кладоний (Cladonia alpestris, C. rangiferina,  
C. sylvatica) и некоторых других лишайников.

На пологих частях склонов сосново-лиственничные 
рододендроновые леса сменяются сосново-лиственнич-
ными ерниковыми бруснично-багульниковыми лесами. 
По характеру древостоя они приближаются к насажде-
ниям предыдущего типа. Подлесок образует ерник из 
Betula middendorffii Trautv. et Mey при небольшом уча-
стии Duschekia fruticosa, Salix abscondita Laksch., Rosa 
acicularis.

Заболоченные долины и террасы занимают листвен-
ничные ерниковые сфагновые редколесья и редины  
(т. 23). Кустарниковый ярус не густой, но равномерный 
по сложению. Вместе с доминирующей Betula divaricata 
растут Salix myrtilloides L. и S. brachypoda (Trautv. et  
C. A. Mey.) Kom. В травяно-кустарничковом ярусе поми-
мо Ledum palustre постоянными компонентами являются 
также Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Chamaedaphne 
caluculata (L.) Moench, Oxycoccus microcarpus Turcz. ex 
Rupr и Carex globularis L. Основу сплошного мохового 
ковра создает Sphagnum angustifolium. Среди листвен-
ничных редин изредка встречаются ерниково-тальнико-
вые сфагновые болота.

Березняки на рассматриваемой территории распро-
странены широко (т. 22). Это преимущественно вто-
ричные леса, возникшие на месте гарей. Также береза 
довольно часто встречается в виде примеси и в других 
лесных формациях.

Второй участок трассы проходит по перевалам Ста-
нового хребта. Наивысшая точка находится на между- 
речье рр. Тимптон и Иенгра и имеет высоту 1441 м. Ста-
новому хребту свойственен восточносибирский тип вер-
тикальной зональности с тремя характерными для него 
геоботаническими поясами: лесным, подгольцовым и 
горнотундровым (гольцовым) [15].

Лесной пояс, образованный сомкнутыми насаждени-
ями Larix gmelinii (L. cajanderi), расположен на склонах 
от 900 до 1100 м; уровни между 1100 и 1500 м заняты 
подгольцовым поясом, в котором господствуют листвен-
ничные редколесья и заросли Pinus pumila (Pall.) Regel. 
К вершинам, приподнятым выше 1500 м (в основном 
они находятся за пределами исследованного района), 
приурочены горнотундровые сообщества.

В лесном поясе ведущее место в растительности за-
нимают багульниковые лиственничники с Pinus pumila 
в подлеске при постоянном участии Betula divaricata 
и Duschekia fruticosa (т. 12, т. 13). Кустарниковый ярус 
по видовому составу очень беден и однообразен. Ос-
нову почти сплошного напочвенного покрова образуют 
Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castensis, Dicranum 
polysetum. Небольшими пятнами произрастают сфагну-
мы Sphagnum angustifolium и S. girgensohnii.

В долинах горных рек встречаются небольшие 
массивы ельников (преимущественно с примесью ли-
ственницы и березы). Подлесок в них, как правило, не 
развит. В сомкнутом кустарниковом ярусе преоблада-
ют Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum palustre, 
Linnaea borealis L.; в небольшом количестве встречают-
ся Pyrola rotundifolia L., Viola brachyceras Turcz., Carex 
vanheurckii. Моховой покров средней мощности. Также 
в долинах горных рек развиваются кустарниковые и 
лесные сообщества. В древостое господствует Chosenia 
arbutifolia (Pall.) Skvorts. и Populus sauveolens Fisch.

Склоны на высоте от 1100 до 1500 м окаймлены под-
гольцовым поясом. Нижнюю ступень этого пояса обра-
зуют лиственничные редины и редколесья с кедровым 
стлаником. Они характеризуются крайне разреженным 
древесным пологом. Выделяются два типа листвен-
ничных редколесий: толокнянково-водяничные лишай-
никовые и бруснично-багульниковые зеленомошные.  
В верхней части подгольцового пояса лиственничные ре-
дины сменяются безлесными группировками кедрового 
стланика. Единичные экземпляры лиственницы имеют 
стелющуюся форму роста, кроны приподнимаются над 
поверхностью почвы не более как на 80-100 см.

Заросли Pinus pumila также заметно изреживаются 
(их сомкнутость не превышает 0,3-0,4, а высота ред-
ко достигает 1 м). Вместе с Pinus pumila произрастает 
Betula divaricata. Нижние ярусы – травяно-кустарнич-
ковый и лишайниковый – очень изрежаны и имеют 
групповое сложение. Среди кустарничков доминируют 
Arctous alpina и Cassiope ericoides. Заметную роль игра-
ют Empetrum nigrum, Carex alticola и C. ensifolia. Под 
кустами стланика встречаются Vaccinium vitis-idaea и  
V. uliginosum. В напочвенном покрове отмечено доволь-
но большое разнообразие кустистых лишайников.

Среди горнотундровых сообществ в гольцовом поясе 
господствуют кассиопеево-арктоусовые лишайниковые 
(Cetraria nivalis, Cladonia sylvatica) тундровые группи-
ровки.

Третий участок трассы пересекает с юга на север 
Алданское плоскогорье. Здесь четко выражена биогео-
ценотическая поясность: горные среднетаежные леса 
сменяются высокогорными рединами и редколесьями.  
В подгольцовом поясе преобладают кедровостланико-
вые сообщества и курумники. На наиболее влажных 
хребтах встречаются заросли из Rhododendron aureum, 
Salix krylovii E.Wolf, S. saxatilis Turcz. ex Leded. и других 
видов (т. 24).

Гольцовый пояс представлен каменистыми пустыня-
ми с эпифитно-лишайниковой растительностью и горны-
ми, в основном полидоминантно-кустарничковыми и осо-
ковыми, тундрами. В составе полидоминантно-кустар-
ничковых тундр преобладают Salix turczaninowii Laksch, 
S. berberifolia Pall., Ledum decumbens, Cassiope ericoides, 
Andromeda polifolia L. и некоторые другие виды.
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Основным эдификатором растительности на рассма-
триваемом участке нефтепроводной трассы являются 
Larix gmelinii и L. cajanderi, к которым в той или иной 
степени примешиваются Picea obovata, Р. ajanensis, 
Pinus sylvestris и P. sibirica. На видовой состав и богат-
ство флоры большое влияние оказывают материнские 
породы.

На карбонатных породах (сложены в основном из-
вестняками и доломитами) преобладают лиственничные 
и сосновые леса, отличающиеся высокой продуктивно-
стью и флористическим богатством [16-18]. Наиболее 
сухие местообитания занимают разреженные сосновые 
леса (т. 7), в подлеске которых обычно присутствуют 
Rhododendron dauricum, Cotoneaster melanocarpus Fisch. 
ex Blytt, Spiraea media Schmidt, Rosa acicularis и Juniperus 
communis L. В нижних ярусах доминируют Arctous alpine 
(L.) Niedenzu, Limnas stelleri Trin., Arctostaphylos uva-ursi 
(L.) Spreng. и значительно реже – Dryas viscosa Juz и  
D. punctata Juz.

На хорошо увлажненных почвах формируются сме-
шанные леса с богатым видовым составом. В сложе-
нии древостоя, как правило, преобладают Larix gmelinii  
(L. cajanderi) и Picea obovata, в значительной приме-
си Pinus sylvestris L. и чуть реже встречаются Betula 
platyphylla и Sorbus sibirica Hedl (т. 1). В подлеске обыч-
ны кустарники: Duschekia fruticosa, Betula fruticosa, 
Salix hastata L., S. jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder. 
Из кустарничков здесь преимущественно встречается 
Vaccinium uliginosum и V. vitis-idaea. Переувлажненные 
местообитания занимают голубично-моховые листвен-
ничники, нередко с примесью Picea obovata (т. 5). На 
карбонатных породах на границе леса часто встречают-
ся елово-лиственничные леса, а на проточно-переувлаж-
ненных широких днищах распадков – еловые, в основ-
ном разнотравно-зеленомошные, редколесья, обладаю-
щие довольно высокой видовой насыщенностью.

Выше границы леса на выщелоченных почвах встре-
чаются фрагменты разнотравно-моховых кедровостла-
ников, а на сухих каменистых склонах нередки неболь-
шие участки дриадовых тундр. Почти вся поверхность с 
карбонатными породами выше границы леса занята дри-
адово-кобрезиево-лишайниковыми тундрами с актив-
ным участием петрофитно-степного разнотравья: Silene 
stenophylla Ledeb., Arenaria redovskii Cham. et Schlecht., 
Patrinia sibirica (L.) Juss. и др.

Растительные сообщества, развивающиеся на кис-
лых почвах, отличаются обедненным флористическим 
составом и меньшим типологическим разнообразием 
[19]. На кислых метаморфических или изверженных 
породах формируются чистые лиственничные или с 
примесью, иногда значительной, Pinus sylvestris леса 
с хорошо развитым мохово-лишайниковым покровом.  
В травяно-кустарничковом ярусе этих лесов преоблада-

ют: Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea и, 
изредка, V. myrtillus (т. 2, т. 6, т. 10, т. 11).

На кристаллических материнских породах у верх-
ней границы леса встречается Picea ajanensis, образу-
ющая лесные массивы (как чистые, так и с примесью 
Betula 1апаtа). Под пологом аянских ельников обычны 
Duschekia fruticosa, Pinus pumila, Rhododendron aureum, 
Atragene ochotensis, Vaccinium vitis-idaea, Linnaea 
borealis, Calamagrostis langsdorffii и некоторые другие 
виды (т. 3).

Березовые и осиновые леса в основном имеют после-
пожарное происхождение. Береза редко образует корен-
ные насаждения, чаще она встречается в виде примеси 
в древостоях других формаций. Ленточные коренные 
березняки с разреженным травостоем распространены в 
прирусловой части долины р. Алдан и по берегам стариц 
[19]. Значительную площадь по берегам крупных рек и 
на островах занимают заросли Salix viminalis L., так-
же встречаются рощи из Populus suaveolens и Chosenia 
arbutifolia. Для мелких горных речек характерны зарос-
ли из Salix schwerinii, Spiraea salicifolia и Betula fruticosa.

Прибрежная травянистая растительность рек пред-
ставлена такими видами, как: Silene repens Patr., Dianthus 
repens Willd., Sanguisorba officinalis L., Chamaenerion 
angustifolium (L.) Holub, Bistorta vivipara (L.) S. F. 
Gray и др. Среди них встречаются и краснокнижные 
виды: Gentiana glauca Pall., Allium maximowiczii Regel, 
Pulsatilla ajanensis Regel et Tiling., Lilium pensylvanicum 
Ker-Gawl (т. 4).

На прибрежных скальных обнажениях (каменистых 
склонах) встречаются: Spiraea dahurica (Rupr.) Maxim., 
Artemisia lagocephala (Bess.) DC, Dryopteris fragrans (L.) 
Schott, Viola biflora L., Gastrolychnis saxatilis (Turcz. ex 
Fisch. et C. A. Mey.) и др., в том числе и краснокнижные 
виды: Aquilegia amurensis Kom., Dendranthema zawadskii 
ssp. calcifilum Volot., Allium maximowiczii Regel, Pulsatilla 
ajanensis Regel et Tiling., Rhodiola rosea L., Lilium 
pensylvanicum Ker-Gawl. (т. 8).

Луговая растительность в бассейнах рек распростра-
нена неравномерно. По межгривным понижениям при-
террасной части поймы рек обычно встречаются круп-
ноосоковые луга из Carex rostrata и других крупных 
осок. Травостои, как правило, с преобладанием разно-
травья (Sanguisorba officinalis, Chamerion angustifolium, 
Valeriana alternifolia Filipendula palmata и др.) и почти 
всегда закустаренны (т. 9).

Проведенные ботанические исследования позволили 
выявить на рассматриваемой территории (в зоне влия-
ния нефтепроводной системы ВСТО на участке Алдан 
– Тында) 12 краснокнижных видов сосудистых расте-
ний (рис. 1): 1 – на амурском участке и 11 – на якутском 
участке (табл. 1).
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Таблица 1
Краснокнижные виды рассматриваемого района

№
п/п Название вида ЭЦГ1 Наличие 

в КК2

Географические 
координаты, 

WGS 84 (град., мин., с.)

Категория 3,
причины охраны

1 Aconitum umbrosum 
(Korsh.) Kom. ЛЕ, ЛП КК Я N 58º18’45,0»

E 125º28’41,0»
3г. Редкий вид на северо-западной границе 
ареала

2 Cypripedium guttatum 
Sw. ЛЕ-СХ КК Амо, 

КК Я
N 58º38’15,4»
E 125º10’38,4»

2. Декоративный вид на северной границе 
ареала (КК Я), попадающий в районы хозяй-
ственного освоения, собираемый на букеты

3 Aquilegia amurensis 
Kom. АМ-ММ КК Я N 56º53’14,1»

E 124º54’30,4»
2. Декоративное растение на северной грани-
це ареала, собираемое на букеты

4
Gastrolychnis saxatilis 
(Turcz. ex Fisch. et 
C. A. Mey.) Peschkova

АМ-ММ КК Амо N 55º06’57,8»
E 124º54’48,8»

3в. Редкий вид с узкой эколого-ценотической 
приуроченностью и малой численностью в 
Амурской области

5 Gentiana glauca Pall. АМ-ТВ КК Я N 58º02’25,5»
E 125º30’32,5»

3г. Редкий вид на западной границе ареала, 
страдающий при выпасе оленей и сборе на 
букеты

6
Dendranthema za-
wadskii ssp. calcifilum 
Volot.

СТ-ГС КК Я N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»

3а. Декоративный эндемик юго-восточной 
Якутии, с узкой экологической амплитудой 
(кальцефил)

7 Lilium pensylvanicum 
Ker-Gawl. ЛП КК Я

N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»
N 56º42’10,0»
E 124º57’21,0»
N 58º02’25,5»
E 125º30’32,5»

2б. Декоративное растение, собираемое на 
букеты

8 Allium maximowiczii 
Regel ЛП КК Я

N 58º02’25,5»
E 125º30’32,5»
N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»

3г. Редкий вид на северо-западной границе 
ареала, используется в пищу

9 Dactylorhiza meyeri 
(Reichenb.) Aver ЛЕ, ЛП КК Я N 56º42’10,0»

E 124º57’21,0»
3г. Редкий декоративный вид на северной гра-
нице ареала

10 Pulsatilla ajanensis 
Regel et Til. АМ-ММ КК Я

N 58º02’25,5»
E 125º30’32,5»
N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»

3г. Редкий вид с малой численностью на за-
падной границе ареала, попадающий в зону 
хозяйственного освоения

11 *Rhodiola rosea L. АМ-ММ КК Амо, 
КК Я

N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»

2. Редкий вид с узкой экологической ампли-
тудой, попадающий в районы хозяйственного 
освоения, в массе собираемый на лекарствен-
ное сырье

12 Rhododendron aureum 
Georgi

АМ-ГМ, 
ТВ КК Я

N 58º18’45,0»
E 125º28’41,0»
N 57º54’14,6»
E 125º30’42,2»
N 58º19’58,2»
E 125º24’33,5»

2. Декоративное растение с сокращающейся 
численностью, собираемое на букеты, для по-
садки, на лекарственное сырье

*отмечены виды, занесенные в Красную книгу России [11]
1 ЭЦГ (Эколого-ценотические группы) приведены по работе В. М. Старченко [7], Л. И. Малышева, Г. А. Пешковой [21].
АМ-ТВ – тундрово-высокогорная (арктоальпийская).
АМ-ГМ – гипарктомонтанные.
АМ-ММ – горная (общепоясная) или собственно горная.
ЛЕ – объединяет виды лесного комплекса без четко выраженной приуроченности к определенному поясу.
ЛЕ-СХ – светлохвойно-лесная.
ЛЕ-ТХ – темнохвойно-лесная.
СТ-ГС – горностепная.
СТ-ЛС – лесостепная.
ЛП – виды лугово-пойменного комплекса без выраженной (акцентированной) эколого-фитоценотической приуроченности.
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В целом краснокнижные виды неравномерно встре-
чаются на рассматриваемой территории (рис. 1). На 3 об-
следованных точках найдены виды Lilium pensylvanicum, 
Rhododendron aureum, на 2 точках – Allium maximowiczii, 
Pulsatilla ajanensis. Остальные растения встречаются 
лишь в одной из обследованных точек (табл. 1). Редкая 
встречаемость краснокнижных видов в зоне влияния 
объясняется несколькими факторами: редкость вида, ма-
лочисленность популяций, сроки вегетации, отсутствие 
или слабая представленность ценозов с их участием на 
рассматриваемой территории.

Анализ эколого-ценотической приуроченности крас-
нокнижных видов показывает, что в их составе отмече-
ны представители четырех флористических комплексов 
аборигенной флоры: лесные, степные, лугово-поймен-
ные и высокогорные виды. Среди краснокнижных видов 
зоны влияния по численности преобладают высокогор-
ные виды (6 видов). Из них 4 вида собственно горные 
(Aquilegia amurensis, Gastrolychnis saxatilis, Pulsatilla 

ajanensis, Rhodiola rosea), 1 тундрово-высокогорный 
(Gentiana glauca) и 1 гипарктомонтанный (Rhododendron 
aureum). Также среди краснокнижных видов 3 лес-
ных вида (Aconitum umbrosum, Cypripedium guttatum, 
Dactylorhiza meyeri), 2 луговых (Lilium pensylvanicum, 
Allium maximowiczii) и 1 степной (горностепной) вид 
(Dendranthema zawadskii ssp. сalcifilum). Преобладание 
на рассматриваемом участке зоны влияния нефтепро-
водной системы ВСТО высокогорных краснокнижных 
видов связано, прежде всего, с горным характером ре-
льефа.

На якутском участке также выявлено несколько уяз-
вимых видов, не занесенных в Красные книги, но нуж-
дающихся в охране (табл. 2). Среди них 1 эндемик Sedum 
sukaczevii и 3 вида (Polygala hybrida, Abies sibirica, Pinus 
sibirica) крайне редко встречаются на обследованной 
территории Республики Саха (Якутия) и находятся на 
пределе своего распространения.

2 Красная книга
КК Я – Красная книга Республики Саха (Якутия) [13].
КК Амо – Красная книга Амурской области [12].
3 Категории
2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воз-

действии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезно-
вения:

б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и может быть стабили-
зирована специальными мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные и др. растения).

3 – Редкие. Таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или 
спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания которых необходимо принятие специальных мер 
охраны:

а) узкоареальные эндемики;
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями произрастания (выходами из-

вестняков или др. пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.);
г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах России на границе распространения

Таблица 2
Редкие и эндемичные виды

 №
п/п Название вида ЭЦГ*

Географические 
координаты,

WGS 84 (град., мин., с.)
Примечание

1 Polygala hybrida DC СТ-ЛС N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»

Декоративный вид на северо-восточном пределе 
распространения

2 Sedum sukaczevii 
Maximova АМ-ММ

N 56º53’14,1»
E 124º54’30,4»
N 56º42’10,0»
E 124º57’21,0»

Эндемик с ограниченной численностью

3 Abies sibirica Ledeb ЛЕ-ТХ N 58º38’15,4»
E 125º10’38,4» Нахождение на восточном пределе распространения

4 Pinus sibirica Du 
Tour ЛЕ-ТХ N 57º54’14,6»

E 125º30’42,2» Нахождение на восточном пределе распространения

*Расшифровка эколого-ценотической группы приведена после табл. 1
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Однако значительная протяженность обследованного 
района Алдан – Тында дает основание предположить, 
что на обследованном участке вполне возможно нахож-
дение некоторых редких видов, не найденных или про-
пущенных из-за больших интервалов между обследо-
ванными точками и относительно коротким временным 
промежутком проведенных исследований. На амурском 
участке в зоне прямого и косвенного влияния нефте-
проводной системы ВСТО наиболее вероятно произ-
растание Cypripedium guttatum, Neottianthe cucullata (L.) 
Schlecht. и Iris laevigata Fisch. et C. A.Mey., а на якутском 
участке – Rumex jacutensis Kom., Trollius uncinatus Sipl., 
Drosera anglica Huds., Salix cardiophylla Trautv.et C. A. 
Mey. и эндемичного вида Carex kreczetoviczii Egor.

Заключение
В настоящее время растительность исследованного 

района подвергается значительному антропогенному 
воздействию, но пока сохраняет облик, приближенный 
к природному, эволюционно сложившемуся в этом ре-
гионе. Предполагается, что промышленное освоение 
исследуемой территории будет оказывать мощное широ-
комасштабное и многофакторное антропогенное и тех-
ногенное воздействие на экосистемы. При этом на рас-
тительные компоненты экосистемы будет оказано как 
прямое (сведение почвенно-растительного покрова в зо-
нах освоения, аэротехногенное загрязнение газопылевы-
ми выбросами и разливами нефтепродуктов и др.), так и 
опосредованное (усиление пожарного режима террито-
рии, заготовка грибов, ягод и лекарственных растений и 
др.) влияние. Учитывая, что экосистемы криолитозоны 
характеризуются низкой устойчивостью к воздействию 
антропогенных факторов, необходимо предусмотреть 
обязательный строго регламентированный характер ме-
роприятий по минимизации негативного воздействия в 
период промышленного освоения и эксплуатации объ-
ектов. Среди природоохранных и компенсационных 
мероприятий по минимизации негативного воздействия 
промышленных объектов, в т. ч. и инфраструктурных, на 
растительные компоненты экосистем главными являют-
ся следующие:

1) профилактика противопожарных мероприятий для 
снижения риска возникновения лесных пожаров;

2) усиление режима охраны краснокнижных и ред-
ких видов растений;

3) использование в процессе строительства и экс-
плуатации промышленных объектов современных тех-
нологий, обеспечивающих максимальное снижение ан-
тропогенных и техногенных нагрузок на биологические 
компоненты горно-таёжных экосистем.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России на 
2009-2013 гг.», проект № 14. А18. 21. 0183.
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М. А. Галкина, Е. С. Казанцева

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE JUSS. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

И ДРУГИХ ЧАСТЯХ АРЕАЛА

В настоящее время антропогенное воздействие на естественные экосистемы стало особенно выраженным и в 
первую очередь это сказывается на редких видах растений. Большинство представителей семейства Orchidaceae 
Juss. являются редкими и занесены в Красные книги различных регионов России. Хангаласский район Республики 
Саха (Якутия) был очень интересен для исследований популяций орхидных из-за слабой степени нарушенности 
территории и своеобразных климатических условий. Нами были изучены популяции нескольких видов орхидных: 
Goodyera repens (L.) R. Br., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. и Platanthera tipuloides (L. Fil.) Lindl.). Ареал этих видов 
также включает в себя европейскую часть России и Камчатку, существенно различающиеся по эколого-фитоцено-
тическим условиям местообитаний орхидных и климату. На территории Якутии данные виды орхидных найдены 
в лиственничных лесах и на их полянах. Большинство изученных популяций являются полночленными и самовоз-
обновляющимися. Установлено, что генеративные особи в разных частях ареала отличаются по многим морфологи-
ческим параметрам, якутские экземпляры менее крупные и отличаются меньшим количеством цветков, что связано 
со специфическими климатическими особенностями местообитаний.

Ключевые слова: Orchidaceae, популяции, онтогенетическая структура, морфологические отличия, Республи-
ка Саха (Якутия), европейская часть России, Камчатка, лиственничники, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, 
Platanthera tipuloides.

M. A. Galkina, E. S. Kazantseva

Biological Features of Some Orchidaceae Juss. Species
in the Middle Yakutia and in Other Parts of Their Distribution Range

In this time anthropogenous impact on natural ecosystems became especially expressed, and first of all it affects rare 
species of plants. Majority of Orchidaceae Juss. family species are rare, they are included in regional Red Data books. The 
Hangalassky district of the Republic Sakha (Yakutia) was very interesting to researches of orchids populations because 
this place with very specific climatic conditions is not disturbed. We studied populations of some species of Orchidaceae: 
Goodyera repens (L.) R. Br., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. and Platanthera tipuloides (L. Fil.) Lindl.). Their distribution 
range include European part of Russia and Kamchatka, these regions different each other on ecological conditions, plant 
communities and climate. In Yakutia these species of orchids grow in larch forests or in the meadows. The most of investigated 
populations have all ontogenetic groups in their structure. It is established that generative plants have different morphological 
parameters in Yakutia and the other parts of Russia. The Yakutian plants characterized by smaller size of individuals and less 
number of flowers. Difference of sizes connected with specific climatic features of habitats.

Key words: Orchidaceae, populations, ontogenetic structure, difference of morplological parametras, Republic Sakha 
(Yakutia), European part of Russia, Kamchatka, larch forests, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Platanthera 
tipuloides.

Введение
Семейство Orchidaceae – группа растений, интерес-

ных своей редкостью, объяснимой биологическими 
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особенностями, связанными с необходимостью наличия 
в почве грибов Rhizoctonia для прорастания семян, спе-
цифичностью к опылителям и условиям произрастания и  
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уязвимостью к антропогенным воздействиям, в резуль-
тате которых страдают их местообитания [1]. Данные о 
структуре популяций позволяют сделать прогноз даль-
нейшего существования этого вида на определенной 
территории.  С целью выявления особенностей биомор-
фологии и популяционной биологии некоторых видов 
семейства Orchidaceae в Центральной Якутии были про-
ведены исследования в Хангаласском районе, в окрест-
ностях с. Еланка в августе 2012 г. Также были изучены 
популяции этих видов в других частях ареала: Goodyera 
repens в Московской и Вологодской областях в июле 
2012 г. и Platanthera tipuloides на юго-восточном побе-
режье Камчатки в июле 2011 г. Ранее работы по популя-
ционной биологии указанных представителей семейства 
Orchidaceae не проводились ни в Хангаласском районе 
Якутии, ни на Камчатке, кроме того, сравнительный ана-
лиз морфологических признаков и структуры популяций 
указанных видов в разных частях ареала проведен авто-
рами впервые. Исследования выполнены в соответствии 
с классической методикой, предложенной в монографии 
Т. А. Работнова «Ценопопуляции растений» [2]. Дан-
ные по Goodyera repens за 2008 г. приводятся по работе  
М. А. Галкиной [3].

Результаты и обсуждение
Goodyera repens (L.) R. Br. (гудайера ползучая) – ев-

разиатско-североамериканский (голарктический вид), 
ареал которого тесно связан с ареалом хвойных пород 
[4]. Жизненная форма – корневищный вечнозеленый 
многолетник [5].

Нами найдена одна популяция Goodyera repens в 
окрестностях с. Еланка. Она расположена в листвен-
ничнике с елью и березой арктоусо-толокнянковом в 
верхней части склона сопки (южная экспозиция, уклон 
около 45º). Помимо Larix cajanderi, древесный ярус со-
ставляют Picea obovata и Betula alba, сомкнутость крон 
с учетом сквозистости – 20 %, присутствует подрост 
Picea obovata, Betula alba, Larix cajanderi и Pinus sibirica 
(его общее проективное покрытие составляет 20 %).  
Общее проективное покрытие травяно-кустарничково-
го яруса – 90 %, преобладают  Arctostaphylos uva-ursi 
(30%) и Arctous erythrocarpa (15 %), также произраста-
ют Cypripedium guttatum, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium 
uliginosum, Artemisia tanacetifolia, Fragaria orientale и др. 

Ценопопуляция занимает площадь 2 м², состоит из 28 
особей. За одну особь условно считаем отдельно стоящий 
побег, так как невозможно точно определить семенное 

Рис. 1. Goodyera repens: а – генеративные растения, Центральная Якутия, 
б – ювенильный и имматурный экземпляры, Центральная Якутия, 

в – популяция на Звенигородской биостанции МГУ, г – в национальном парке «Русский Север»



24 25

ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 3

24 25

или вегетативное происхождение того или иного экзем-
пляра, не выкапывая подземную часть, что недопустимо 
в нашем случае – ценопопуляция малочисленная, и для 
определения возрастного состава пришлось бы выкопать 
практически все экземпляры, что могло бы привести к 
их гибели. Ценопопуляция полночленная, самовозоб-
новляющаяся (рис. 2), небольшая площадь объясняется 
тем, что лишь некоторые участки в лиственничнике за-
няты моховым покровом, тогда как гудайера – бриофил и 
не может существовать вне покрова зеленых мхов. 

Вероятно, на этом же склоне есть и другие локусы этой 
популяции в подходящих местообитаниях на расстоянии 
нескольких сотен метров от изученного нами, но в фазе 
плодообразования растения было трудно обнаружить. 

Относительно низкий процент генеративных рас-
тений (рис. 2) в целом характерен для Goodyera repens 
[1]. Численность генеративных особей в одной и той же 
популяции сильно варьирует в разные годы и зависит от 
погодных условий предыдущего года, когда закладыва-
лись генеративные побеги [6]. 

Самая многочисленная (более 1000 особей) из из-
ученных популяций произрастает в ельнике-зеленомош-
нике на территории Звенигородской биостанции МГУ в 
Московской области. Популяция Goodyera repens в Во-
логодской области небольшая, особи угнетенные из-за 
сильного вытаптывания. На территории национального 
парка «Русский север» в ельниках и сосняках-зелено-
мошниках периодически встречается гудайера по 1, ино-
гда 2 особи на расстоянии в несколько десятков метров 
друг от друга, найденная ценопопуляция из 8 особей са-
мая крупная.

Генеративные растения из Центральной Якутии име-
ют самые маленькие размеры по сравнению с растения-
ми из центра (Звенигородская биостанция, Московская 
обл.) и с севера европейской части России (Беломорская 
биостанция, побережье Белого моря на границе Карелии 
и Мурманской обл.) (табл. 1), что связано с резко конти-

нентальным климатом и бедными мерзлотно-таежными 
почвами. Число цветков в соцветии сильно варьирует на 
протяжении ареала гудайеры и отчасти зависит от погод-
ных условий предыдущего года, если они благоприят-
ные, закладывается больше цветочных почек. Интенсив-
ность плодообразования не различается в средней поло-
се и на территории Якутии (табл. 1). Вегетативные особи 
не имели существенных морфологических отличий.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (кокушник комарни-
ковый) – бореальный палеоарктический вид. Жизненная 
форма – клубнеобразующий многолетник [7].

В окрестностях с. Еланка встречается в светлых ли-
ственничниках и на их полянах с небольшой сомкнуто-
стью крон (от 5 до 10 %), на склонах сопок и оврагов или 
равнинных участках, иногда вдоль лесных дорог и тро-
пинок, проявляя черты эксплерентности. Помимо Larix 
cajanderi, в древесном ярусе могут присутствовать Pinus 
sibirica, Betula alba и Picea obovata, в некоторых место-
обитаниях произрастают кустарники – Ribes spicatum, 
Rosa acicularis, Spiraea media. Общее проективное по-
крытие травяно-кустарничкового яруса более-менее по-
стоянно для всех местообитаний Gymnadenia conopsea, 
составляет 60-80 %, доминируют Equisetum arvense, 
Geranium pratense, Vicia amoena, Cypripedium guttatum, 
Arctous erythrocarpa, Arctostaphylos uvaursi, Ledum 
palustre. Покров из зеленых мхов может отсутствовать, а 
в некоторых местообитаниях его проективное покрытие 
достигает 80 %. 

Плотность изученных популяций в Центральной Яку-
тии сильно варьирует – в среднем от 0,9 до 10,8 особей/м².  
В различных популяциях европейской части ареала этот 
показатель тоже достаточно вариабелен и составляет от 
5,5 до 8,7 особей/м² [7]. Как правило, ценопопуляции не-
многочисленные, самая крупная, в лиственничнике раз-
нотравно-толокнянково-зеленомошном на склоне сопки, 
состоит из 54 особей (6 % – j, 33 % – im, 59 % – v, 2 % – g) 
на площади 5 м².

Рис. 2. Онтогенетическая структура изученных популяций Goodyera repens в разных частях ареала в 2012 г.
Примечание: j – ювенильные растения, im – имматурные, v – взрослые вегетативные, g – генеративные, s – сенильные
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Высота генеративных особей Gymnadenia conopsea 
составляет от 22 до 33 (24,9±1,0) см, растения име-
ют от 2 до 5 листьев (не считая брактеи) длиной 10-15 
(12,6±0,6) см и шириной 0,9-1,5 (1,1±0,1) см. В соцветии 
от 16 до 49 (31,1±3,8) цветков. Средняя интенсивность 
плодообразования составляет 25,1±6,9 %. Некоторые 
морфологические показатели особей кокушника с терри-
тории Якутии и средней полосы сильно различаются – в 
Московской области растения выше: 50-75 см, и имеют 

большее количество цветков в соцветии: 25-70, однако 
высота растений сильно зависит от условий местообита-
ния и широко варьирует в разных частях ареала вида [7].

Platanthera tipuloides (L. Fil.) Lindl. (любка комарни-
ковая) – восточноазиатский вид, многолетник со стебле-
корневым тубероидом [1; 5].

В Центральной Якутии нами найдена популяция 
Platanthera tipuloides в нижней части склона сопки в окр. 
с. Еланка на поляне в лиственничнике-зеленомошнике 

Таблица 1
Некоторые морфологические показатели генеративных особей
Goodyera repens в Центральной Якутии и других частях ареала

Местонахождение Центральная Якутия, 
окр. с. Еланка

Беломорская биостанция МГУ, 
Мурманская обл.

Звенигородская биостанция МГУ, 
Московская обл.

Год 2012 2008 2008

Фитоценоз
Лиственничник с елью 

и березой арктоусо-
толокнянковый

Сосняк с березой и елью 
черничный

Сосново-еловый 
лес кисличный

Ельник с сосной 
чернично-

зеленомошный

Высота растения, см
11-17** 16-26 16-23 8-25
12,8±1,9 16,6±4,5 19,5±2,6 14,6±3,9

Число листьев
3-4 3-4 3-5 5-7

3,8±0,3 3,0±0,5 4,1±0,6 5,7±0,7

Длина листа*, см
1,2-2,6 2-3,5 1,4-3 2-4
1,6±0,3 2,6±0,5 2,3±0,5 2,6±0,7

Ширина листа, см
0,8-1,3 0,7-1,5 0,9-1,6 1-2,2
1,0±0,1 1,1±0,3 1,4±0,2 1,4±0,3

Число цв. в 
соцветии 

14-19 11-25 10-21 6-19
16,0±0,1 22,4±3,1 14,2±3,9 11,5±4,0

Число плодов 
6-16

нет данных

4-20

нет данных
11,3±2,5 9,9±4,7

плодообразование, 
%

40-94 33,3-100
68,8±12,3 68,5±23,1

* Измерялись размеры 2-го снизу листа.
** В верхней строке здесь и далее указаны минимальное и максимальное значения, в нижней – среднее с ошибкой среднего

Рис. 3. Platanthera tipuloides: а – на поляне в лиственничнике-зеленомошнике (Якутия), 
б – на осоково-восковниково-шикшевом болоте (Камчатка)
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Таблица 2
Характеристика местообитаний изученных популяций Platanthera tipuloides в Центральной Якутии 

и на территории полуострова Камчатка

Местонахождение Центральная Якутия,
окр. с. Еланка

Юго-восточное побережье Камчатки, окр. озера Малый 
Вилюй

Фитоценоз Поляна в лиственничнике-
зеленомошнике

Осоково-восковниково-
шикшевое болото

Восковниково-голубиково-
зеленомошное болото

Кустарники и подрост Juniperus communis
Pinus pumila, Lonicera 

caerulea, Spiraea 
beauverdiana

Pinus pumila

ОПП подроста и кустарников, % 10-12 1 1
ОПП травяно-кустарничкового

яруса, % 12 80 95

Доминирующие виды травяно-
кустарничкового яруса

Cypripedium guttatum, 
Arctous erythrocarpa

Сarex falcata, Carex 
lasiocarpa, Empetrum 

nigrum, Myrica tomentosa

Vaccinium uliginosum, 
Myrica tomentosa, 

Chamaepericlymenum 
suecicum, Empetrum nigrum

ОПП мохово-лишайникового 
яруса, %

Зеленые мхи – 90 %, 
Cladonia spp. – 5 % Зеленые мхи – 13 % Зеленые мхи – 15 %, 

Cladonia spp. – 5 %

Примечания несколько мертвых особей 
Betula ermanii

несколько угнетенных особей 
Betula ermanii, проективное 
покрытие мертвых особей 

Pinus pumila – 30 %

Рис. 4. Онтогенетическая структура изученных популяций Platanthera tipuloides в разных частях ареала

Таблица 3
Некоторые морфологические показатели генеративных особей Platanthera tipuloides в Центральной Якутии 

и на юго-восточном побережье Камчатки

Местонахождение Центральная Якутия Восточное побережье Камчатки

Фитоценоз Поляна в лиственничнике-
зеленомошнике

Осоково-восковниково-
шикшевое болото

Восковниково-голубиково-
зеленомошное болото

Высота растения, см
8-23 20-40 14-37

17,0±1,7 31,3±1,5 27,8±2,1

Длина листа, см
4,6-11 6,4-13,2 4-12,5

7,2±0,7 9,1±1,5 8,3±0,7

Ширина листа, см
1-3 1,4-3 1,2-3,2

1,7±0,2 2,0±0,1 1,8±0,2

Число цветков
3-12 5-21 3-17

8,1±1,1 12,3±1,2 10,8±0,9

Число плодов
3-11

нет данных
7,0±1,1

плодообразование, %
67-100

85,5±4,3
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(табл. 2). Все изученные популяции Platanthera tipuloides 
имеют большую площадь – в окр. с. Еланка любка про-
израстает на всей нижней части склона, на полянах и 
разреженных участках лиственничника-зеленомошника, 
на Камчатке ценопопуляции любки занимают большие 
площади на болотах в понижениях между береговыми 
валами вдоль побережья Тихого океана (табл. 2), обра-
зуя многочисленные скопления на расстоянии десятков 
и сотен метров друг от друга. Онтогенетическая струк-
тура ценопопуляции (рис. 4) на поляне лиственничника 
была определена на трансекте площадью 30 м². Средняя 
плотность популяции небольшая – всего 1,3 особи/м² (на 
Камчатке – 0,8 особей/м² на осоково-восковниково-шик-
шевом болоте и 5,4 особей/м² на восковниково-голубико-
во-зеленомошном болоте).

Камчатские экземпляры Platanthera tipuloides отлича-
ются более крупными размерами и большим количеством 
цветков (табл. 3), по-видимому, это объясняется тем, что 
для данного вида больше подходят влажные местооби-
тания, и на болотах особи P. tipuloides имеют большую 
жизненность, чем в лиственничнике c бедными мерзлот-
но-таежными почвами в условиях резко континентально-
го климата Центральной Якутии. Значит, особенно важна 
охрана Platanthera tipuloides на территории Якутии, а так-
же эти особи, произрастающие близко к границе ареала в 
трудных условиях, представляют собой особую ценность 
и перспективны для интродукции с целью последующей 
реинтродукции в природные фитоценозы.

Все изученные популяции Platanthera tipuloides 
полночленные, представлены всеми онтогенетическими 
группами (рис. 4). Левосторонний спектр ценопопуляции 
любки на поляне в лиственничнике свидетельствует о 
том, что это молодая популяция с хорошим возобновлени-
ем. У нее самый высокий процент молодых особей (11 %  
ювенильных растений, 45 % имматурных). Вероятно, от-
носительно низкий процент ювенильных и имматурных 
растений на Камчатке обусловлен тем, что там возоб-
новление затруднено из-за зарослей Myrica tomentosa и 
мертвого кедрового стланика.

Заключение
Изученные популяции орхидных являются полноч-

ленными и самовозобновляющимися, в их составе пред-
ставлены все онтогенетические группы. Морфологиче-
ские показатели генеративных особей всех изученных 
видов отличаются в разных частях ареала, разница обу-
словлена резкоконтинентальным климатом Центральной 
Якутии и бедными мерзлотно-таежными почвами. На 
структуру популяции разница климатических условий 
не оказывает существенного влияния, в отличие от ан-
тропогенного воздействия, колебания численности опы-
лителей и погодных условий конкретных вегетационных 
сезонов. Goodyera repens отличается меньшими высотой 
особи и размерами листьев, чем в центре и на севере 
средней полосы европейской части России, Gymnadenia 
conopsea – меньшими высотой особи и числом цвет-

ков в соцветии, чем в европейской части ареала. Особи 
Platanthera tipuloides в окрестностях с. Еланка ниже и 
имеют меньше цветков, чем экземпляры с восточного 
побережья Камчатки. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 
2009-2013 гг.», проект № 12.740.11.0146. 
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Н. С. Данилова, В. В. Семенова, С. М. Сабарайкина

ДИКИЕ РОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
В ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВАХ ДОЛИННОЙ ЧАСТИ 

ЯКУТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Дан общий обзор диких родичей культурных растений Якутии, произрастающих на территории Якутского бо-
танического сада. 56 видов ДРКР составляют пятую часть (21,3 %) флоры сада. Кроме того, 29 декоративных и 
лекарственных видов входят в дополнительный список, из них 4 вида: Luрinaster pentaphyllus, Festuca rubra, Poa 
pratensis и Psathyrostachys caespitosa – присутствуют в основном списке в качестве кормовых растений. Дикие роди-
чи объединены в 38 родов и 15 семейств. Ведущими семействами являются Poaceae (21), Fabaceae (9), Rosaceae (5), 
Alliaceae (5), общее число видов, сосредоточенных в этих семействах, составляет треть всего списка ДРКР (71,7 %). 
Наиболее насыщенными родами являются Аllium (5), Poa (4), Festuca (4).

Древесные растения в списке ДРКР ЯБС составляют 15,4 %. Они сложены в основном из кустарников (Ribes, 
Rosa, Crataegus). На долю травянистых растений приходится 84,6 % всего видового разнообразия ДРКР.

Рассмотрены природные сообщества долинной части сада в качестве источников ДРКР. Наиболее богаты дикими 
родичами степные фитоценозы, в составе которых насчитывается до 17 видов, в основном, кормового назначения. 
Значительным источником ДРКР пищевого использования являются лесные сообщества, в которых произрастает 
большое разнообразие ягодных растений семейств Rosaceae и Grossulariaceae.

Ключевые слова: дикие родичи культурных растений (ДРКР), пищевые растения, кормовые растения, техниче-
ские растения, медоносные растения, лекарственные растения, Якутский ботанический сад, растительные сообще-
ства, флора.

N. S. Danilova, V. V. Semyonova, S. M. Sabaraykina

Wild Relatives of Cultivated Plants in Natural Communities
of the Yakut Botanical Garden Valley Part

A general review concerning wild relatives of cultivated plants (WRCP) of natural flora of Yakutia growing over the 
area of the Yakut Botanical Garden has been brought. 56 species of WRCP constitute one fifth (21.3 %) of flora of the 
Garden. In addition, 29 ornamental and medicinal species are included in the supplementary list, 4 species of which are 
Lupinaster pentaphyllus, Festuca rubra, Poa pratensis and Psathyrostachys caespitosa that present in the main list as fodder 
plants. WRCP are combined into 38 genera and 15 families. Leading families are Poaceae (21), Fabaceae (9), Rosaceae (5), 
Alliaceae (5), the total number of species concentrated in these families is one third of the entire list of WRCP (71.7 %). 
The most abundant genera are Allium (5), Poa (4), Festuca (4) Woody plants in the list of WRCP of Yakut Botanic Garden 
reach 15.4 %.

Woody plants composed mainly of shrubs (Ribes, Rosa, Crataegus). The share of herbaceous plants account for 84.6 % 
of the total species diversity CWD.

Natural communities as the source of Yakutia wild congeners of the valley part within the Garden area have been 
considered. Steppe phytocenoses comprising almost 17 species primarily of forage use are mostly rich in wild congeners of 
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ДОЛИННОЙ ЧАСТИ ЯКУТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Введение
Дикие родичи культурных растений (ДРКР) – это 

эволюционно-генетически близкие к культурным рас-
тениям виды естественной флоры, входящие в один род 
с культурными растениями, потенциально пригодные 
для введения в культуру или использования в процессе 
получения новых сортов [1]. Они являются хранилищем 
целого набора ценных признаков и могут быть источни-
ком исходного материала при селекции. Первые списки 
ДРКР были подготовлены еще в советские годы, когда 
В. В. Никитиным и О. Н. Бондаренко [2] был предложен 
список, включающий 613 видов, позже О. Н. Коровиной 
был предложен перечень растений, состоящий из 763 ви-
дов ДРКР [3]. В настоящее время разработан аннотиро-
ванный список ДРКР России [1], в который вошло 1680 
видов, относящихся к 48 семействам и 170 родам. Кро-
ме того, сотрудниками Якутского ботанического сада 
разработан дополнительный список ДРКР [4, 5], вклю-
чающий диких родичей культурных декоративных и 
лекарственных растений. Эти списки являются осново- 
полагающими для проводимых нами работ.

Цель и методы исследования
Целью исследования является выявление ДРКР в 

природных сообществах долинной части Якутского бо-
танического сада Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН (далее ЯБС). На этой небольшой 
площади представлено почти все разнообразие его рас-
тительного покрова: леса, луга, степи, болота, кустарни-
ки, солончаки. При работе был использован маршрут-
ный метод, геоботанические описания растительности 
проводились по общепринятой методике [6]. Видовой 
состав растительных сообществ определялся в преде-
лах площади выявления. Общее проективное покрытие 
(ОПП) травостоя и проективное покрытие доминирую-

щих видов определялись глазомерным методом в про-
центах [7].

Группировка ДРКР по степени родства с культурными 
растениями проводилась по классификации Т. Н. Смека-
ловой с соавторами [1], включающей 5 рангов:

1 ранг – виды, непосредственно представленные в 
культуре, имеют селекционные сорта;

2 – виды, непосредственно участвующие в скрещива-
нии, используемые как источники генов или как подвои;

3 – виды близкого родства с введенными в культуру 
(в составе одной секции, одного подрода), перспектив-
ные для хозяйственного использования;

4 – другие полезные виды рода, используемые в со-
бирательстве и народной селекции (сортов нет);

5 – все остальные виды данного рода (хозяйственные 
свойства мало изучены).

Названия видов растений приведены в соответствии 
с Конспектом флоры Якутии [8].

Список диких родичей культурных растений  
ЯБС

Флора природной территории Якутского ботаниче-
ского сада включает в себя 263 вида, относящихся к 172 
родам и 54 семействам [9]. Из них 56 видов являются 
ДРКР, что составляет пятую часть (21,3 %) флоры Сада 
(табл. 1). Кроме того, 29 декоративных и лекарственных 
видов входят в дополнительный список ДРКР (табл. 2), 
из них 4 вида Luрinaster pentaphyllus Moench, Festuca 
rubra L., Poa pratensis L. и Psathyrostachys caespitosa 
(Sukacz.) Peschkova присутствуют в основном списке в 
качестве кормовых растений.

В предлагаемом ниже списке приняты следующие 
сокращения: д – декоративные, к – кормовые, л – лекар-
ственные, м – медоносные, п – пищевые, т – техниче-
ские.

cultural plants. Forest communities with a large variety of berry plants from the families Rosaceae and Grossulariaceae 
contribute much as the source of wild relatives of cultural plants purposed for alimentary use.

Key words: wild relatives of cultivated plants (WRCP), Central Yakutia, edible plants, fodder plants, ornamental plants, 
industrial plants, bee plants, medical plants, the Yakut Botanical Garden, vegetation communities, flora.

Таблица 1
Список ДРКР природной территории ЯБС 

Название вида Тип ареала Ранг родства Использование
Alliaceae 

Allium prostratum Trev. – Лук стелющийся Восточносибирско-монгольский 5
A. ramosum L. – Л. ветвистый Азиатский 1 п, д
A. schoenoprasum L. – Л. скорода, шнитт Голарктический 1 п, д
A. splendens Willd. ex Schultes et Schultes fil. – Л. 
блестящий

Восточноазиатский 5

A. strictum Schrad. – Л. торчащий Евразиатский 5
Asteraceae

Artemisia dracunculus L. – Полынь эстрагон Голарктический 1 п, т
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Brassicaceae 
Armoracia sisуmbrioides (DC.) Cajand. – Хрен 
гулявниковый

Сибирский 4 п

Isatis jacutensis (N. Busch) N. Busch – Вайда якутская Северосибирский 5
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый Голарктический 5

Chenopodiaceae
Chenopodium album L. – Марь белая Голарктический 1 к, п, т
Salsola collina Pall. – Солянка холмовая Евразиатский 4 к

Ericaceae
Vaccinium uliginosum L. – Голубика обыкновенная Голарктический 1 п, л
V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная Голарктический 1 п, л

Fabaceae
Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. – Чина приземистая Азиатский 5
L. palustris ssp. pilosus (Cham.) Hult. – Ч. волосистая Азиатский 5
Lupinaster pentaphyllus – Люпинник пятилистный Евразиатский 4 к
Medicago falcata L. – Люцерна желтая, люцерна 
серповидная 

Голарктический 1 к

Melilotus suaveolens Ledeb. – Донник ароматный, донник 
душистый

Азиатский 1 к, м

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный, 
эспарцет дикий

Сибирский 2 к

Trifolium repens L. – Клевер ползучий Евразиатский 1 к
Vicia amoena Fisch. – Вика приятная Сибирско-монгольский 3 к
V. cracca L. – В. мышиная Евразиатский 1 к

Grossulariaceae
Ribes glabellum (Trautv. et C.A. Mey.) Hedl. – Смородина 
голенькая

Евразиатский 3 п

R. pauciflorum Turcz. ex Pojark. – С. малоцветковая Евразиатский 1 п, м, д, л 
Lamiaceae

Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший Азиатский 5
Linaceae

Linum komarovii Juz. – Лен Комарова Евразиатский 5
Papaveraceae

Papaver jacuticum Peschkova – Мак якутский Эндем 5
Poaceae

Agropyron cristatum (L.) Beauv. – Житняк гребенчатый Сибирско-дальневосточный 1 к
Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская Евразиатский 1 к
A. trinii Turcz. – П. Триниуса Голарктический 5
Alopecurus arundinaceus Poir. – Лисохвост тростниковый, 
вздутый 

Евразиатский 1 к

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. – Бекманния 
восточная

Азиатско-американский 1 к

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Костер безостый Евразиатский 1 к
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий Евразиатский 1 к
E. villosa (Drob.) Tzvel. – П. мохнатый Эндем 5
Festuca kolymensis Drob. – Овсяница колымская Восточносибирский 5
F. lenensis Drob. – О. ленская Восточносибирский 5
F. jacutica Drob. – О. якутская Сибирско-монгольский 5
F. rubra – О. красная Голарктический 1 к
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link – Ячмень 
короткоостистый

Азиатский 5

H. jubatum L. – Я. гривастый Голарктический 2 д
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Poa annua L. – Мятлик однолетний Голарктический 4 к, д
P. botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. – М. кистевидный Сибирский 3 к
P. palustris L. – М. болотный Голарктический 1 к, д
P. pratensis – М. луговой Голарктический 1 к
Psathyrostachys caespitosa – Ломкоколосник дернистый Евразиатский 4 к
Setaria viridis (L.) Beauv. ssp. glareosa (V. Petrov) 
Peschkova – Щетинник галечный

Голарктический 4 к

Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский Голарктический 4 к
Polygonaceae

Rumex aquaticus L. ssp. aquaticus – Щавельник водяной Евразиатский 4 п
Rosaceae

Crataegus dahurica Koehne et Schneid. – Боярышник 
даурский

Восточносибирско-
дальневосточный

4 п, м, д

Fragaria orientalis Losinsk. – Земляника восточная Восточноазиатский 2 п
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый Голарктический 1 п, м, д, л
Rubus arcticus L. – Княженика арктическая Голарктический 4 п
R. saxatilis L. – Костяника обыкновенная Евразиатский 4 п

Solanaceae
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy – Паслен Китагавы Евразиатский 5

Urticaceaе
Urtica dioica L. – Кратива двудомная Евразиатский 4 п, л

Таблица 2
Дополнительный список декоративных и лекарственных ДРКР природной территории ЯБС

Таксон Ранг Использование Сорт
1 4 5 7

Asteraceae
Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный 1 д, л ‘Serise Queen’

‘Кirschkonigin’
‘Purpurea’
‘Red Beauty’
‘Kelwayi’
‘Васюринский’

Aster alрinus L. – Астра альпийская 1 д ‘Dunkel Scharlach’
‘Dunkel Schone’
‘Happy End’

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная 1 д, л ‘Crispum’
‘Удача’

Campanulaceae
Сamрanula glomerata L. – Колокольчик скученный 1 д ‘Acaulis’

‘Dahurica’
С. rotundifolia ssp. langsdorffiiana (Fisch. ex Trautv. et 
C.A. Mey) Vodop. – К. Лангсдорфа

3 д

Cornaceae
Swida alba (L.) Opiz. – Свидина белая 1 д ‘Элегантиссима’, ‘Шпетта’, 

‘Сибирская’, ‘Золотая’
Crassulaceae

Sedum teleрhium L. – Очиток обыкновенный 1 д ‘Herbstfreude’
‘Matrona’

Ericaceae
Ledum palustre L. – Багульник болотный 3 д
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Систематический, географический и биологиче-
ский анализ ДРКР природных сообществ долинной 
части Якутского ботанического сада

Среди ДРКР ЯБС наиболее многочисленно представ-
лены растения 1 (21 вид), 4 (12 видов) и 5 (17 видов) 
рангов. Растений 2 и 3 рангов немного, по 3 вида соот-
ветственно.

Ведущее место в списке ДРКР занимают кормовые 
(23 вида) и пищевые растения (16 видов). Группа кор-
мовых сложена, в основном, видами сем. Poaceae и 
Fabaceae, большинство которых являются компонентами 
луговых и степных сообществ, широко распространен-
ных на долинной территории Сада. Лесные фитоценозы 
в большей степени представлены пищевыми растени-
ями, такими, как виды сем. Grоssulariaceae и Rоsaceae. 

Декоративные, лекарственные, технические и медоно-
сы представлены небольшим количеством видов от 2 
(технические) до 8 (декоративные), как правило, такое 
использование является сопутствующим. Так, Ribes 
pauciflorum, являясь, в первую очередь, пищевым рас-
тением, также представляет интерес как медоносное и 
лекарственное, Poa annua используется как кормовое и 
декоративное, многопланово используется Сhenopodium 
album – в качестве кормового, пищевого и технического.

Дикие родичи объединены в 38 родов и 15 семейств. 
Ведущими семействами являются Poaceae (21), Fabaceae 
(9), Rosaceae (5), Alliaceae (5), общее число видов, со-
средоточенных в этих семействах составляет треть всего 
списка ДРКР (71,7 %). Наиболее насыщенными родами 
являются Аllium (5), Poa (4), Festuca (4).

Geraniaceae
Geranuim рratense L. – Герань луговая 1 д ‘Сoeruleum Plenum’

Iridaceae
Iris setosa Рall. ex Link – Касатик щетинистый 1 д ‘Compacta’

‘Marmorata’
Pinaceae

Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская 4 д
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная 1 д ‘Ватерери’, ‘Глаука’, ‘Глобоза’ вифидис’ 

‘Норвежская’, ‘Фастигиата’, ‘Нана’
Plantaginaceae

Рlantago major L. – Подорожник большой 1 д, л ‘Atropurpurea’
‘Rubiifolia’
‘Rubra’

P. media L. – П. средний 4 л
Ranunculaceae

Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная 1 д ‘Grandiflora’
‘Plena’

Atragene speciosa Weinm. – Княжик красивый 1 д ‘Обильный’
Delphinium grandiflorum L. var. grandiflorum – 
Живокость крупноцветковая

1 д ‘Alba’
‘Caerulea’
‘Violacea’
‘Chine blue’
‘Баттерфляй’

Thalictrum foetidum L. – Василисник вонючий 4 д
T. minus L. – В. малый 1 д ‘Adiantifolium’

Rosaceae
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. – Кизильник 
черноплодный

4 д

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. – Пятилистник 
кустарниковый

1 д ‘Фонарик’, ‘Румянец’

Spiraea salicifolia L. – Таволга иволистная 2 д
Scrophulariaceae

Veronica incana L. – Вероника седая 1 д ‘Blauteppich’
V. longifolia L. – В. длиннолистная 1 д ‘Eveline’

‘Glauca’
‘Rosa Tone’

Valerianaceae
Valeriana alternifolia Ledeb. – Валериана 
oчереднолистная

4 л
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Среди географических элементов, слагающих ДРКР 
ЯБС, также наблюдается преобладание (50 %) видов с 
широкими евразиатским (17 видов) и голарктическим 
(17 видов) ареалами. Имеются виды с сибирско-мон-
гольскими и сибирско-дальневосточными связями, от-
мечены 2 эндема – Elytrigia villosa и Papaver jacuticum.

Древесные растения в списке ДРКР ЯБС составляют 
15,4 %. Фанерофиты сложены в основном из кустарни-
ков (Ribes, Rosa, Crataegus), в меньшей степени из ку-
старничков (сем. Ericaceae), отмечен 1 полукустарник 
(Solanum kitagawae). На долю травянистых растений 
приходится 84,6 % всего видового разнообразия ДРКР. 
Среди степных растений отмечается многообразие жиз-
ненных форм, здесь сосредоточены луковичные гео-
фиты (виды рода Allium), розеточные гемикриптофиты 
(Рapaver jacutica), хамефиты (Linum komarovii), двулет-
ник (Isatis jacutensis). Немногочисленные лесные травы 
представлены в основном корневищными геофитами 
(Rubus arcticus, Fragaria orientalis), сорно-рудеральные 
преимущественно терофитами (Сhenopodium album, 
Setaria viridis ssp. glareosa).

Природные сообщества ЯБС – источники ДРКР
Природа Ботанического сада отражает специфич-

ность и разнообразие растительного покрова Централь-
ной Якутии. Первое геоботаническое обследование 
окрестностей Чочур-Мурана было проведено в связи 
с организацией Якутского ботанического сада [10, 11].  
В 1975 г. была разработана экскурсия по Чочур-Мура-
ну для делегатов XII Международного ботанического 
конгресса [12]. Отдельные сведения по растительности 
и флоре даны в путеводителе по Якутскому ботаниче-
скому саду [13], позже растительность изучали ряд бо-
таников [14-19].

Лесная растительность. На исследуемой террито-
рии значительную площадь вдоль озера Ытык-Кель зани-
мает сосновый лес. Лес зрелый, низкопроизводительный, 
сомкнутость крон – 0,5. Высота деревьев 8-20м, диаметр 
ствола 16-30 см, диаметр кроны 3-5 м. Имеется подрост 
сосны. Сухостой составляет 30 %. В отличие от боро-
вых сухих сосняков лес умеренно увлажненный. Почва 
дерново-лесная супесчаная, плодородная. Основными 
видами кустарникового яруса являются Rosa acicularis, 
Spiraea media Schmidt, Cotoneaster melanocarpus. До-
минирующими видами травяно-кустарничкового яруса 
(проективное покрытие 20-30 %) являются Vaccinium 
vitis-idaea, V. uliginosum, Ledum palustre, в травостое при-
нимают участие Euphorbia esula L., Lycopodium dubium 
Zoega., Equisetum pratense Ehrh., Galium verum L.,  
G. boreale L., Pyrola rotundifolia L., Geranium pratense, 
Achillea millefolium, Vicia cracca, Campanula glomerata, 
C. rotundifolia subsp. langsdorffiana, Thymus serpyllum 
L. subsp. mongolicus Ronn., Linum komarovii, Thalictrum 
simplex L., Sanguisorba officinalis L., Dianthus versicolor 
Fisch. ex Link, Vicia amoena, Thymus sibiricus (Serg.) 
Klok. et Shost., Anemone sylvestris, Artemisia sericea 

Web. ex Stechm., Castilleja rubra (Drob.) Rebr., Oxytropis 
candicans (Pall.) DC. Проективное покрытие мохового 
покрова составляет около 30 %, отмечены Aulacomnium 
palustre (Hedw.) Schwagr., Polytrichum piliferum Hedw., 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Из лишайников встре-
чаются Cetraria islandica (L.) Ach., Evernia esorediosa 
(Mull. Arg.) Du Rietz., Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.,  
C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda.

Сосновый лес является источником ряда ДРКР, таких 
как Rosa acicularis – вида широкого применения, а также 
ягодных растений Vaccinium vitis-idaea, Rubus arcticus. 
В травяно-кустарничковом ярусе произрастают в ос-
новном ДРКР кормового назначения из сем. мятлико-
вых и бобовых – Agrostis trinii, Festuca rubra, F. jacutica 
Drob., Poa botryoides, Vicia amoena, V. cracca, Onobrychis 
arenaria, а также Linum komarovii, относящийся к 5 ран-
гу родства ДРКР. Виды дополнительного списка ДРКР 
в сосновых лесах представлены в меньшей степени, 
из древесных растений здесь можно отметить только 
Pinus sylvestris, из трав – Achillea millefolium, Anemone 
sylvestris, Geranium pratense, Campanula glomerata,  
C. rotundifolia ssp. langsdorffiana, Veronica incana и 
Thymus serpyllum.

На заозерной стороне сада распространены берез-
няки, это лес вторичного происхождения, возникший 
в результате значительной рубки леса и очень частых 
пожаров. Почва плодородная, гумусная. Древостой 
разновозрастный, слабосомкнутый (сомкнутость крон 
0,3-0,4), низкопроизводительный. Береза низкорос-
лая 5-10 м, диаметр ствола 15-30 см, диаметр кроны 
2-3 м. Подрост немногочислен. В подлеске участвуют: 
Rosa acicularis (1 %), Spiraea media, Populus tremula 
L., Ribes glabellum, R. pauciflorum, Salix bebbiana Sarg.,  
S. boganidensis Trautv., S. taraikensis Kimura, S. viminalis 
L. Травяно-кустарничковый ярус (проективное по-
крытие 60 %) составляют виды: Fragaria orientalis, 
Tanacetum vulgare, Geranium pratense, Equisetum 
pratense, Achillea millefolium, Pulsatilla angustifolia 
Turcz. (P. flavescens), Aster sibiricus L., Vicia cracca,  
V. amoena, Galium verum, G. boreale, Anemone sylvestris, 
Astragalus propinquus Schischk., Thalictrum simplex, 
Campanula rotundifolia ssp. langsdorffiana, Sanguisorba 
officinalis, Pyrola rotundifolia, Campanula glomerata, 
Dianthus versicolor, Allium ramosum, Silene repens Patrin, 
Chamerion angustifolium (L.) Holub., Scorzonera radiata 
Fisch. ex Ledeb., Arctous alpina ssp. erythrocarpa (Small) 
M. Ivanov, Linum komarovii, Aconitum barbatum Pers., Poa 
pratensis, Calamagrostis epigeios (L.) Roth s. str. Моховой 
покров слабо развит, представлен Polytrichum piliferum 
и Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. var. splendens. 
Лишайников мало – Parmelia sulcata Taylor.

Состав ДРКР в березовых лесах несколько отлича-
ется, кроме Rosa acicularis, которая отмечена и в сосно-
вом лесу, в кустарниковом ярусе березняков появляются 
виды рода Ribes – R. glabellum, R. pauciflorum. В травяно-
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кустарничковом ярусе произрастают пищевые Fragaria 
orientalis, Allium ramosum, кормовые Vicia amoena,  
V. cracca и Poa pratensis, а также Linum komarovii. До-
полнительный список ДРКР представлен пятью декора-
тивными видами Anemone sylvestris, Geranium pratense, 
Campanula glomerata, C. rotundifolia ssp. langsdorffiana, 
Achillea millefolium, последний также одновременно ис-
пользуется в качестве лекарственного.

Луговая растительность. В долинной части ши-
роко распространена луговая растительность, включа-
ющая настоящие, остепненные и заболоченные луга. 
Настоящие луга представлены разнотравно-злаковыми, 
злаково-разнотравными и разнотравными ассоциация-
ми. Все сообщества в разной мере испытывают антро-
погенную нагрузку (сенокос, вытаптывание и др.). Ув-
лажнение осуществляется в основном талыми водами и 
немногочисленными осадками в течение вегетационно-
го сезона, вследствие чего степень проективного покры-
тия травостоя весьма варьирует (20-80 %). Высота тра-
востоя – от 50 до 100 см. Видовое богатство сообществ 
– 6-29. Наиболее типичные виды Puccinellia hauptiana 
Krecz., Leymus chinensis (Trin.) Tzvel., Alopecurus 
arundinaceus, Carex juncella (E. Fries.) Fries., Carex 
duriuscula C.A. Mey., Geranium pratense, Poa pratensis, 
Onobrychis arenaria, Elytrigia repens, Galium verum, 
Potentilla anserina L., Sanguisorba officinalis. Луга – бо-
гатый источник кормовых растений, в описанных сооб-
ществах дикие родичи культурных кормовых растений 
представлены в достаточной мере. Onobrychis arenaria 
(проективное покрытие 50 %), Alopecurus arundinaceus 
(10-30), Poa pratensis (30), Vicia amoena (5), Poa palustris 
(2) составляют основу травостоя, отмечено присут-
ствие Hordeum brevisubulatum, Lupinaster pentaphyllus, 
Chenopodium album, Poa botryoides, также отмечены рас-
тения пищевого назначения Allium splendens, Armoracia 
sisymbrioides. Из дополнительного списка декоратив-
ных и лекарственных ДРКР обильно растут Geranium 
pratense (5-50), Veronica longifolia (5), Veronica incana  
(5 %), присутствуют Thalictrum minus, T. simplex, Anemone 
sylvestris, Lupinaster pentaphyllus, Campanula rotundifolia 
ssp. langsdorffiana, Achillea millefolium, Iris setosa, Aster 
alpinus, Plantago media.

На южной стороне заозерной части долины неболь-
шие площади занимают лапчатково-злаковое и разно-
травно-колосняковое сообщества. Первое ежегодно зата-
пливается талыми водами. Травостой достаточно густой 
(ОПП 50 %). Видовое богатство – 16. Основу травостоя 
слагают Potentilla anserina, Alopecurus arundinaceus, 
Leymus chinensis. ДРКР представлены небольшим ко-
личеством видов – Alopecurus arundinaceus (10-15 %),  
Hordeum brevisubulatum, Poa pratensis, Armoracia 
sisymbrioides, но кроме них отмечены виды, входящие 
в дополнительный список дикорастущих родичей – Iris 
setosa, Poa pratensis, Thalictrum minus.

Второе сообщество отличается негустым травосто-
ем (20-25 %), но богатым видовым разнообразием – 29. 

Доминируют Leymus chinensis и Elytrigia repens. Ди-
кие родичи в сообществе представлены 3 видами, все 
виды кормового назначения: Elytrigia repens (10 %), Poa 
palustris и Chenopodium album, из дополнительного спи-
ска декоративных и лекарственных диких родичей при-
сутствуют 4 вида: Veronica incana (5), Anemone sylvestris 
(5), Achillea millefolium и Aster alpinus.

На северной стороне заозерной части долины пред-
ставлены осоково-злаковые, злаково-разнотравные, 
разнотравные, разнотравно-злаковые луга. Травостой 
отличается высокими значениями проективного покры-
тия (до 80 %), высота его в пределах от 50 до 100 см. 
Флористическое разнообразие представлено 12-20 ви-
дами. В сообществах господствуют Potentilla anserinа, 
Alopecurus arundinaceus, Leymus chinensis, Sanguisorba 
officinalis, Galium verum, Onobrychis arenaria, Poa 
pratensis, Geranium prаtense, Puccinellia hauptiana, Carex 
juncella. Луга богаты видами ДРКР, в основном, кормо-
выми: Alopecurus arundinaceus (30 %), Poa pratensis (30), 
Poa botryoides, Vicia amoena, Hordeum brevisubulatum, 
Lupinaster pentaphyllus, Onobrychis arenaria, Allium 
splendens. Дополнительный список ДРКР представлен 9 
видами: Geranium prаtensе (50), Veronica longifolia (5 %), 
V. incana, Plantago media, Achillea millefolium, Campanula 
rotundifolia ssp. langsdorffiana, Lupinaster pentaphyllus, 
Anemone sylvestris, Thalictrum minus.

Остепненные луга сформированы на возвышенных 
полянах на северной стороне заозерной части долины. 
Здесь представлены колосняково-разнотравные и разно-
травно-злаковые сообщества. Они, как правило, лишены 
сомкнутого растительного покрова, степень проективно-
го покрытия составляет 20-25 %. Видовое богатство до-
статочно высокое, до 17-18. Высота травостоя колеблет-
ся от 15 до 100 см. Сообщества слагаются из Potentilla 
bifurca L., Carex duriuscula, Leymus chinensis, Veronica 
incana, Galium verum, Dianthus versicolor. В сообществах 
отмечается небольшое присутствие видов ДРКР: Poa 
pratensis (2 %), Allium splendens и Onobrychis arenaria. 
Из дополнительного списка декоративных и лекарствен-
ных растений отмечены 2 вида Veronica incana (5 %) и 
Anemone sylvestris.

Заболоченные луга распространены вокруг старицы 
на заозерной части долины. На краю опушки березового 
леса отмечены заросли ивы, при приближении к озеру 
они сменяются зарослями спиреи иволистной. Откры-
тые места среди кустарников заняты касатиковым забо-
лоченным лугом. Высокое увлажнение определяет бога-
тый травостой, общее проективное покрытие составляет 
70 %, видовое богатство 15. Доминирует в сообществе 
Iris setosa (20 %), входящий в дополнительный список 
ДРКР, также здесь отмечены Poa palustris, Vicia amoena 
и Rumex aquaticus ssp. aquaticus.

Степная растительность. Степные сообщества 
на территории Ботанического сада господствуют, в ос-
новном, на склонах юго-западной, южной и юго-восточ-
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ной экспозиции Чочур-Мурана, они подробно описаны  
Н. К. Сосиной [19].

Сухой участок у подножья коренного берега Чочур-
Муран занимает разнотравная степь. Сообщество отли-
чается густым травяным покровом (70 %), травостой вы-
сотой до 35-40 см с преобладанием в нем Veronica incana 
(40) и Potentilla bifurca (40). Флористическое разнообра-
зие включает 13 видов. Это сообщество свыше 20 лет 
назад было описано Е. И. Бурцевой [14], в сообществе 
доминировали Festuca lenensis, Poa botryoides, Koeleria 
cristata (L.) Pers., Artemisia commutata Bess. Чочур-Му-
ран – часто посещаемое горожанами место. Высокая 
рекреационная нагрузка, сопровождающаяся сильным 
уплотнением почвы, привела к выпаду из травостоя ряда 
степных видов. Другие виды, сокращая численность 
ценопопуляции, постепенно также исчезают. Типич-
ные степные растения замещаются активными синан-
тропными видами, такими как Potentilla bifurca, Carex 
duriuscula, Leymus chinensis. В этом сообществе доля 
ДРКР незначительна, здесь представлен только один 
вид Festuca lenensis (1), из дополнительного списка – 
Veronica incana (40 %) и Aster alpinus.

Прибрежно-водная растительность развита на 
озере Ытык-Кель и старицах за хозяйственными по-
стройками сада у подножья коренного берега Чочур-Му-
ран. На западном берегу озера Ытык-Кель она представ-
лена тростниковыми и лисохвостными сообществами. У 
кромки воды обильно растет Phragmites australis (Gav.) 
Trin. ex Steud., который образует однодоминантные за-
росли, общее проективное покрытие от 45 до 90 %. Выше 
располагаются сообщества Alopecurus arundinaceus и 
Hordeum brevisubulatum. Видовое разнообразие в них 
невысокое, от 6 до 10 видов, в составе фитоценозов 
отмечены Equisetum palustre, Persicaria amphibia (L.)  
S. F. Gray, Potentilla anserina и др. виды. Прибрежно- 
водная растительность небогата ДРКР, это, в основном, 
виды кормового назначения – Hordeum brevisubulatum 
(30 %), Alopecurus arundinaceus (5-20 %), Agrostis trinii, 
пищевой Rumex aquaticus ssp. aquaticus. Дополнитель-
ный список диких родичей представлен одним видом 
Thalictrum minus.

Площадь водной глади стариц в сильной мере зави-
сит от метеоусловий года. В благоприятные годы, напол-
няясь обильными талыми водами и летними осадками, 
расширяется не только поверхность водного зеркала, но 
и пределы прибрежной зоны, а в сухие годы старичные 
озера могут почти полностью пересыхать. Небольшая 
глубина этих озер, стоячая теплая вода способству-
ют здесь произрастанию Lemna minor L., которая поч-
ти полностью покрывает поверхность воды. Местами 
встречается Utricularia vulgaris L. Прибрежно-водная 
растительность тянется полосой вдоль берегов стариц. 
Встречаются манниковые, тростянковые и осоковые ас-
социации. Заросли большей частью одновидовые, вы-
сота травостоя – от 100 до 130 см. Общее проективное 

покрытие составляет от 50 до 100 %. С повышением 
уровня берега видовое богатство сообществ повыша-
ется и составляет от 8 до 23. Проективное покрытие 
травостоя в зависимости от местоположения и увлаж-
нения меняется от 5 % до 80 %. Высота травостоя от-
мечена в пределах 40-130 см. В сообществах преоблада-
ют Glyceria triflora (Korsh.) Kom., Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link., Carex vesicaria L., Juncus compressus Jacq., 
Beckmannia syzigachne, Alopecurus arundinaceus. Отме-
чены Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. ssp. langsdorffii, 
Agrostis trinii. Дикорастущие родичи в них встречают-
ся в достаточном количестве – Beckmannia syzigachne  
(2-30), Alopecurus arundinaceus (20), Agrostis trinii (10 %), 
Melilotus officinalis (L.) Pall., Elytrigia repens, Hordeum 
brevisubulatum, Vicia amoena. Также представлены виды 
из дополнительного списка ДРКР: Plantago media (7),  
P. major (4 %), Geranium pratense, Thalictrum minus, 
Achillea millefolium, Iris setosa.

Растительность засоленных мест и залежей рас-
пространена на заброшенных участках построек и па-
шен, днищах понижений, дорогах и т. д.

На южной стороне заозерной части сада на сильно-
засоленном участке заброшенной дороги описан соле-
росовый солончак c Salicornia perennans Willd. (40 %) с 
высотой травостоя 3 см.

На острове озера Ытык-Кель развит солончаковый 
луг с преобладанием солеустойчивых видов Puccinellia 
hauptiana (50), Juncus compressus (40), Glaux maritima L. 
(40), Saussurea amara (L.) DC. (20), Suaeda corniculata 
(C.A. Mey) Bunge (10 %). Травостой почти сомкнут и 
составляет 70-90 %. Флористический состав включа-
ет 18 видов, из них к ДРКР относятся 4 вида: Hordeum 
brevisubulatum, Alopecurus arundinaceus, Lepidium 
densiflorum, Chenopodium album (1 %).

Там же на острове на залежи описана ассоциация с 
горцем птичьим. Выделяются два яруса: первый ярус 
высотой 60 см, второй – 30. Травостой с общим про-
ективным покрытием 50 %. Видовое разнообразие – 10 
видов. В сообществе доминируют Polygonum aviculare 
L. (30), Puccinellia hauptiana (20), Chenopodium album 
(20), Melilotus albus Medik. (10 %), два последних вида 
являются дикими родичами, также к ним относится 
Onobrychis arenaria, дополнительный список ДРКР 
представлен лекарственным Plantago media.

Сорная растительность. Свой вклад в состав ДРКР 
вносят и сорные растения, активно сорничающие на 
участках Ботанического сада Сhenopodium album, Setaria 
viridis ssp. glareosa (V. Petrov) Peschkova, Dracoceрhalum 
nutans.

Заключение
Ведущее место в списке ДРКР долинной части ЯБС 

занимают кормовые (23 вида) и пищевые растения  
(16 видов). Группа кормовых сложена в основном вида-
ми сем. Poaceae и Fabaceae, большинство которых яв-
ляются компонентами луговых и степных сообществ, 
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широко распространенных на долинной территории 
Сада. Пищевые растения большей частью представлены 
в лесных фитоценозах, это виды сем. Grоssulariaceae и 
Rоsaceae. Декоративные, лекарственные, технические 
виды и медоносы немногочисленны, от 2 (технические) 
до 8 (декоративные), как правило, такое использование 
является сопутствующим. Так, Ribes pauciflorum Turcz. 
ex Pojark, являясь в первую очередь пищевым растени-
ем, также представляет интерес как медоносное и ле-
карственное, основное использование Poa annua L. в ка-
честве кормового, но может служить как декоративное. 
Многопланово используется Сhenopodium album L. –  
в качестве кормового, пищевого и технического.

Наиболее богаты дикими родичами культурных рас-
тений степные сообщества, в их состав входит большин-
ство диких родичей (17 видов), составляющих значи-
тельную часть ДРКР Якутского ботанического сада. Так-
же достаточное количество диких родичей культурных 
растений отмечено на лугах, причем здесь они состав-
ляют основу травостоя, являясь доминирующими вида-
ми – Hordeum brevisubulatum, Роа рratensis, Alopecurus 
arundinaceus, Onobrychis arenaria.
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Е. Н. Никифорова, В. И. Захарова

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА НИДЖИЛИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

В Республике Саха (Якутия) в состав системы особо охраняемых природных территорий входят 26 уникальных 
озер. Ниджили является самым крупным природным озером Центрально-Якутской низменности, оно богато запаса-
ми рыбы (карась) и местами гнездования и пролета некоторых редких видов птиц (скопа, стерх, орлан-белохвост). 
Озеро внесено в Перспективный список водно-болотных угодий Рамсарской конвенции. В ботаническом отноше-
нии обширная территория бассейна р. Вилюй освещена не полностью и изучена слабо по сравнению с другими 
районами Якутии и в целом по Сибири и России. В 2012 году впервые был составлен паспорт озера, включающий 
морфометрические, гидрологические, гидрохимические, геоботанические характеристики, сведения о видовом раз-
нообразии флоры и фауны.

Целью работ явилась характеристика основных типов растительных сообществ окрестностей уникального озе-
ра Ниджили. Основные типы растительности представлены характерными сообществами среднетаежной зоны.  
В окрестностях озера разнообразие возникает из-за неравномерного распределения влаги по элементам микро- и 
макрорельефа. В работе впервые даны полные описания растительности окрестностей озера Ниджили. Список со-
судистых растений включает 68 видов из 55 родов и 28 семейств.

Ключевые слова: озеро Ниджили, Лено-Вилюйское междуречье, Центральная Якутия, флора, сосудистые рас-
тения, растительные сообщества, охраняемые территории, инвентаризация, уникальное озеро, окрестности озера.
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[10]. Общие закономерности формирования лесов и рас-
тительности Якутии охарактеризованы в коллективных 
монографиях [11-12]. Растительность тукуланов изуча-
лась Т. А. Работновым [13]. В бассейне р. Лунха в 10 км 
от озера Ниджили исследованы тукуланы Чэртиэкэ, Хо-
тугу Улахан Тукулан, Илин Тукулан, Балаганнах, Бэрэн-
дэ Тукулан и их растительность [14-15].

Физико-географическая характеристика
Озеро Ниджили (географические координаты 63° 

33.019’-63° 39.415’ с. ш. 124° 53.757’-125° 29.656’ в. д.) 
самое крупное природное озеро Центрально-Якутской 
низменности, вытянуто с запада на восток, длина 29,4 км,  
ширина 2,3-5,7 км. Котловина эрозионно-термокарсто-
вого озера находится на поверхности речной террасы, 
сложенной ледниковыми и межледниковыми отложени-
ями среднечетвертичного возраста [16]. Глубины: макси-
мальная – 5,7 м, средняя – 3 м. Измерения глубины озера 
проводили по общепринятой методике с использовани-
ем эхолота Connect Fisherman. В оз. Ниджили, имеющем 
площадь водосбора 1029 км², впадают две речки – Кюн-
кэй и Харыйа-Юрях, берет начало речка Сиэн. Площади 
озер и водосборных бассейнов вычислялись с помощью 
программы OziExplorer, в которых калиброваны карты 
масштаба 1:200 000. Границы озер в картах масштаба 
1:200 000 сравнивались с нынешним видом на космо-
снимках программы Google Earth. Контуры озерной кот-
ловины отчетливо прослеживаются только в юго-запад-
ном, западном и северо-западном направлениях. Склоны 
крутые (15-20º), высотой 5-7 м, покрыты лиственнич-
ным лесом. В северо-восточном и северном направле-
ниях контуры более сглажены и постепенно переходят 
в прилегающую местность. Вдоль наветренного, пре-
имущественно северо-западного и северного берегов и 
в тех местах, где глубины более 0,5 м близко подходят к 

Введение
В Республике Саха (Якутия) в состав системы особо 

охраняемых природных территорий входят 26 уникаль-
ных озер. Озеро Ниджили самое крупное в Центрально-
Якутской низменности, богатое запасами рыбы (карась). 
Оно является местом гнездования и пролета некоторых 
редких видов птиц (скопа, стерх, орлан-белохвост). Озе-
ро внесено в Перспективный список водно-болотных 
угодий Рамсарской конвенции [1]. В ботаническом от-
ношении обширная территория бассейна р. Вилюй ос-
вещена не полностью и изучена слабо по сравнению с 
другими районами Якутии и в целом по Сибири и Рос-
сии. В 2012 году впервые были проведены комплексные 
исследования окрестностей озера Ниджили и составлен 
паспорт, включающий морфометрические, гидрологиче-
ские, гидрохимические характеристики, сведения о ви-
довом разнообразии флоры и фауны.

Целью работы является: 1) изучение флоры окрест-
ностей уникального озера Ниджили; 2) характеристика 
основных типов растительных сообществ. В работе ис-
пользовались стандартные геоботанические методы ис-
следования.

Первые сведения о растительности Вилюйского 
бассейна можно почерпнуть в работе Р. К. Маака [2].  
У В. Л. Комарова [3] приводится 1190 видов высших рас-
тений из 72 семейств и 367 родов. Для Вилюйского окру-
га к тому времени было известно 653 вида сосудистых 
растений. Луга и пастбища района охарактеризованы в 
работах многих авторов [4-6]. В последние годы были 
эпизодические поездки якутских ботаников в отдельные 
точки бассейна р. Вилюй, где проводилось исследование 
растительности аласов [7-9], а также изучение влияния 
антропогенного воздействия в первую очередь алмазо-
добывающей промышленности, на растительный покров 

E. N. Nikiforova, V. I. Zakharova

Vegetation of the Lake Nidzhili (Central Yakutia)

26 unique lakes in the Republic of Sakha (Yakutia) are included in the system of specially protected natural areas. The 
lake Nidzhili is the largest natural lake of the Central Yakut Lowland. It has a rich stock of fish (carp) and provides important 
habitat for some rare nesting and migrating species of birds (osprey, white crane, white-tailed eagle). Nidzhili was included 
in the perspective list on the Wetlands of the Ramsar Convention. In the botanical aspect the vast territory of the Vilyuy river 
basin is poorly studied in comparison with other districts of Yakutia and in the whole in Siberia and Russia. The passport 
of the lake Nidzhili was first compiled in 2012, it includes morphometric, hydrological, hydrochemical, geobotanical 
characteristics and information on species diversity of flora and fauna.

The aim of the work is to characterize the main types of plant communities in the vicinity of the unique lake Nidzhili. 
The standard geobotanical research methods were used in the work. The main types of vegetation are represented by typical 
communities of the middle-taiga zone. Vegetation diversity occurs in the vicinity of the lake because of uneven distribution 
of the moisture through the elements of micro and macro relief. Complete description of vegetation of the Nidzhili lake 
vicinity is given in this paper for the first time. The list of vascular plants includes 68 species of 55 genera and 28 families.

Key words: Nidzhili lake, Lena-Vilyuy interfluve, Central Yakutia, flora, vascular plants, plant communities, protected 
areas, inventory, the unique lake, vicinity of the lake.
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урезу воды, прерывисто тянется прибрежный вал, обра-
зованный механическим воздействием льда в весенний  
период. Обрывистые южный и юго-западный берега вы-
сотой 0,5-1,5 м представлены песчаным грунтом. В от-
личие от них, северный и северо-восточный берега по-
логие, незаметно переходящие в склоны озерной котло-
вины, более илисты и заболочены. В целом опесоченные 
участки занимают зоны до глубины 2 м и часто покрыты 
прибрежной растительностью. Эоловые пески, в част-
ности, привносятся с северо-восточных и северо-запад-
ных тукуланных участков. В южной стороне озера на 
глубинах от 2 м и более распространены илисто-песча-
ные грунты. Они же доминируют и на северной стороне 
напротив мысов. На максимальных глубинах дно озера 
покрыто типичными илистыми отложениями, мощность 
которых достигает нескольких десятков сантиметров 
[17].

Средняя температура воды в июле +18,7 °С. Озеро 
замерзает в конце сентября – начале октября, освобож-
дается ото льда во второй декаде июня. Средняя продол-
жительность ледостава 240 дней [18]. Среднемесячная 
температура воздуха в июне +14,3 °С, в июле +18 °С, 
средняя продолжительность безморозного периода 96 
дней [19]. Воды по показателям минерализации являют-
ся пресными и мягкими, обладают малой минерализа-
цией. В настоящее время уровень воды в озере относи-
тельно стабилен и поддерживается гидротехническими 
сооружениями.

Растительность
Для изучения флоры и растительности окрестностей 

оз. Ниджили использованы маршрутные исследования с 
применением классических методов. При составлении 
геоботанического описания использованы следующие 
методы: выбор пробных площадей и заложение эколо-
гических профилей [20], определение видового состава 
растительных сообществ [21], учёт обилия растений в 
сообществе [22], определение фенологии растений [23], 
определение жизненных форм растений [24].

По геоботаническому районированию исследуемая 
территория относится к Вилюйскому округу Центрально- 
Якутской среднетаежной подпровинции среднетаеж-
ной подзоны. Данный округ характеризуется преобла-
данием брусничных и багульниковых зеленомошных 
лиственничных лесов с сосновыми лесами. Широко 
распространены осоковые и моховые болота с багуль-
никово-брусничными лиственничными лесами в сочета-
нии с ерниками из Betula fruticosa Pall. и B. exilis Sukacz, 
также бруснично-разнотравные лиственничные леса с 
осоковыми, злаковыми (вейниковые и лисохвостовые) 
лугами с Eriophorum vaginatum L. и кустарничковыми 
(Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Ledum palustre 
L.) болотами. На водораздельных участках распростра-
нены луга, в основном лисохвостовые, тростянковые, 
бескильницевые [25].

С северо-запада, с севера и северо-востока про-
странства вокруг окрестностей озера заняты сосновы-
ми лесами и песчаными ландшафтами – тукуланами.  
С южной стороны простираются средневлажные и сы-
рые лиственничные леса в сочетании с мелкодолинными 
березняками.

Лесная растительность
Бруснично-разнотравный лиственничный лес с юж-

ной стороны озера (N 63°34´06˝, E 125°15´44˝). Древо-
стой из Larix cajanderi Mayr сомкнутостью 0,8. Кустар-
никовый ярус сложен из Rosa acicularis Lindl. с проек-
тивным покрытием (далее п/п) 10 %. Травяно-кустарнич-
ковый покров (проективное покрытие 40 %) представлен 
Vaccinium vitis-idaea L., Linnaea borealis L., Calamagrostis 
purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffii (Link) Tzvel, с 
примесью Rubus arcticus L., Pyrola asarifolia Michaux, 
единично встречены Orthilia obtusata (Turcz.) H. Hara, 
Potentilla norvegica L., Trientalis europaea L. В подстилке 
100 % опад и ветошь Larix cajanderi. Из мхов отмечен 
Polytrichum juniperinum Hedw.

Бруснично-багульниково-зеленомошный листвен-
ничный лес (N 63°34´07˝, E 125º15´28˝). Вдоль берега озе-
ра в понижениях происходит заболачивание. Древостой 
тонкоствольный из Larix cajanderi сомкнутостью 0,1-0,9. 
Травяно-кустарничковый ярус дифференцирован на два 
подъяруса. В верхнем подъярусе (проективное покрытие 
50 %) доминирует Ledum palustre L., а также встречается 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench; в нижнем ярусе – 
Vaccinium vitis-idaea (п/п 50 %), в западинах встречаются 
виды рода Carex. Проективное покрытие мхов достигает 
80 %. Из лишайников встречаются Cladonia rangiferina 
(L.) F.H. Wigg., Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt 
et Thell., Cetraria laevigata Rassad., Peltigera malacea 
(Ach.) Funck.

Багульниково-лишайниковый сосновый лес на левом 
берегу рч. Харыйа-Юрях (N 63º35´32˝, E 125°03´01˝), 
впадающей в оз. Ниджили, занимает небольшую пло-
щадь (0,7 км²). В составе древостоя участвует Pinus 
sylvestris L. сомкнутостью 0,3-0,5 и единично Betula 
pendula Roth. Травяно-кустарничковый ярус (общее 
проективное покрытие 40-50 %) представлен Ledum 
palustre и Vaccinium vitis-idaea. Встречаются Arctagrostis 
arundinacea (Trin.) Beal, Carex sp. Участие мхов незначи-
тельно. Лишайниковый покров хорошо развит и дости-
гает 70 % проективного покрытия: Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. ssp. arbuscula, C. cenotea (Ach.) Schaer.,  
C. deformis (L.) Hoffm., C. gracilis (L.) Willd. ssp. gracilis. 
Окружающие озеро сухие сосновые леса на песчаниках, 
в большинстве своем, подвергаются постоянным пожа-
рам. Это хорошо прослеживается на космоснимках.

Березовые леса вдоль берега озера представлены 
Betula pendula (N 63°34´26˝, E 125°11´57˝; N 63°34´18˝, 
E 125°14´53˝). Древостой сомкнутостью 0,6-0,8, еди-
нично встречается Larix cajanderir, редко Salix bebbiana 
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Sarg. Кустарниковый ярус состоит из Rosa acicularis (п/п 
20 %), Lonicera altaica Pall. ex DC. (п/п 5 %), Spiraea 
salicifolia L. (п/п 1 %), Ledum palustre (п/п 1 %). В тра-
вяно-кустарничковом покрове общее проективное  
покрытие колеблется от 20 до 60 %%. В нем отмечены 
из кустарничков Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis. 
Травостой разреженный (проективное покрытие 20 %): 
Rubus arcticus, Orthilia obtusata, Potentilla norvegica, 
Iris setosa Pall. ex Link., Poa palustris L., Calamagrostis 
purpurea subsp. langsdorffii, Equisetum pratense Ehrh., 
Fimbripetalum radians (L.) Ikonn., Petasites frigidus (L.) 
Fries, Sedum telephium L. Моховой покров (проективное 
покрытие 10 %): Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., 
Bryum sp. В подстилке 100 % опад.

Луговая растительность
Осоково-разнотравный ирисовый луг (общее про-

ективное покрытие 90 %) расположен вдоль берега озе-
ра (N 63°34´20˝, E 125°12´31˝). Доминирует Iris setosa 
Pall. ex Link в сочетании с Fimbripetalum radians, Rubus 
arcticus. В травостое немного Carex diandra Schrank, Poa 
palustris L. Встречаются редкие пятна мха Drepanocladus 
aduncus (Hedw.) Warnst.

Разнотравно-моховой луг (антропогенный – вы-
пас крупного рогатого скота и лошадей), возле ручья  
(N 63°34´23˝; E 125°12´12˝). Средняя высота травостоя 
5 см (за исключением тех видов, которые произрастают 
по окраине берега), общее проективное покрытие 70 %. 
В низком травостое произрастают: Juncus bufonius L., 
Bidens radiata Thuill., Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray, 
Iris setosa Pall. ex Link, Stellaria media (L.) Vill., Myosotis 
palustris (L.) L., Poa palustris L. Среди травы много зеле-
ного мха Drepanocladus aduncus (проективное покрытие 
50 %).

Злаковый луг между озером Ниджили и речкой Ха-
рыйа-Юрях (N 63°35´42˝, E 125°03´12˝) общее проектив-
ное покрытие 100 %. Травостой густой (проективное по-
крытие 80 %) и высокий (до 1 м). Преобладает Glyceria 
triflora (Korsh.) Kom. Единично встречаются Carex 
chordorrhiza Ehrh., Comarum palustre L., Stachys aspera 
Michx., Persicaria scabra (Moench) Mold., Cicuta virosa L. 
Моховой покров из Drepanocladus aduncus почти сплош-
ной (проективное покрытие 90 %).

Сенокосные угодья (N 63°35´21˝, E 125°05´11˝) по 
берегу озера в периоды наводнений заливаются водой. 
В травостое доминируют Arctagrostis arundinacea (Trin.) 
Beal и Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii. По окра-
инам растут Spiraea salicifolia, Chamaedaphne calyculata. 
В сложении травостоя участвуют Comarum palustre L., 
Carex rhynchophysa C. A. Mey., Angelica tenuifolia (Pall. 
ex Spreng.) M. Pimen. Моховой покров хорошо развит 
(проективное покрытие 90 %).

Прибрежно-водная растительность
С южного берега, возле пос. Арыктах (N 63°34´23˝,  

E 125°12´12˝) отмечены плавающие островки из 
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray. По берегу озе-
ра наиболее распространены Carex bohemica Schreb., 
Utricularia vulgaris L., Arctophila fulva (Trin.) Anderss.  
С правой стороны поселка, в воде ручья, объединяющего 
озера Арыктах и Ниджили (N 63°34´13˝, E 125°15´15˝), 
встречены Lemna minor L., Sparganium emersum 
Rehm., а в прибрежном поясе Arctophila fulva, Caltha  
palustris L.

На юго-западном берегу озера (N 63°33´15˝,  
E 125°30´03˝) описан злаково-осоковый кочкарник с 
проективным покрытием 90 %. Доминируют виды рода 
Carex, значительное участие принимает Calamagrostis 
langsdorffii, у берега – Arctagrostis arundinacea. Мох 
Sphagnum warnstorfii Russ. занимает 10 % покрова.  
В подстилке старика вейника составляет 90 %.

С северной стороны (N 63°36´07˝, E 125°16´27˝) на 
мысу в воде узкой полосой произрастает Arctagrostis 
arundinacea (п/п 100 %). Далее пространство занято 
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (70 %) с при-
месью разнотравья (20 %). Выше на узкой песчаной 
гриве (1-3 м) растут редкие кусты Betula fruticosa Pall..  
В понижении простирается багульниковая ассоциация с 
Ledum palustre (50 %). Много Chamaedaphne calyculata и 
Rubus chamaemorus L. Участие мхов и лишайников не-
значительно.

К северо-востоку (N 63°37´06˝, E 125°14´16˝) вдоль 
берега озера находится кассандрово-моховое болото. 
Микрорельеф неровный. Повсюду встречаются Betula 
exilis, Ledum palustre. Травяно-кустарничковый покров 
не развит. Рассеянно встречаются Rubus chamaemorus L. 
и Carex sp.

С северной и северо-восточной стороны озеро окру-
жено сосновыми лесами. С северо-востока в 5 км и с 
северо-запада в 3 км простираются эоловые пески (ту-
куланы).

Всего в окрестностях озера отмечено произрастание 
75 видов сосудистых растений. На крупных песчаных 
ландшафтах севернее и восточнее озера Ниджили, по 
неполным данным, флора песков представлена 60-65 
видами. На тукуланах известно произрастание Koeleria 
skrjabinii Karav. & Tzvel., занесенного в Красную кни-
гу Республики Саха (Якутия). Из эндемиков на Улахан-
Тукулане близ озера встречается Artemisia karavaevii 
Leonova – эндемик тукуланов бассейна р. Вилюй [15]. 
Названия видов даны по Конспекту флоры Якутии [26] 
и представлены в следующей таблице в алфавитном по-
рядке.
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Таблица
Список видов сосудистых растений и их распределение 

по основным типам растительных сообществ окрестностей озера

Виды
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Achillea millefolium L.    +   
Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) A. Löve et D. Löve    +   
Androsace filiformis Retz.    +   
Anemone dichotoma L.    +   
Angelica tenuifolia (Pall.ex Spreng.)M.Pimen    +   
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal  +     
Arctophila fulva (Trin.) Anders.    +   
Betula divaricata Ledeb.       
Betula fruticosa Pall.     +  
Betula nana L.     +  
Betula pendula Roth + + +    
Bidens radiata Thuill.    +   
Calamagrostis purpurea (Trin.)
Trin. subsp. langsdorffii (Link) Tzvel.  + + +   
Calla palustris L.      +
Caltha palustris L.    +  +
Carex canescens L.  +  + +  
Carex acuta L.      +
Carex aquatilis Wahlenb.    +   
Carex bohemica Schreb.      +
Carex chordorrhiza Ehrh.    +   
Carex diandra Schrank      +
Carex rostrata Stokes    +   
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench  +   +  
Chamerion angustifolium (L.) Holub    +   
Cicuta virosa L.    +   
Comarum palustre L.    +   
Crepis tectorum L.    +   
Eleocharis palustris (L.) Roem. еt Schult.      +
Epilobium palustre L.    +   
Equisetum arvense L.   +    
Equisetum palustre L.    +   
Equisetum pratense Ehrh.   +    
Fimbripetalum radians (L.) Ikonn.   + +   
Glyceria triflora (Korsh.) Kom.    +   
Iris setosa Pall. ex Link   + +   
Juncus bufonius L.    +   
Larix cajanderi Mayr  + +  +  
Lathyrus palustris L.    +   
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Заключение
Основные типы растительности представлены харак-

терными сообществами среднетаежной зоны. В окрест-
ностях озера разнообразие возникает из-за неравномер-
ного распределения влаги по элементам микро- и макро-
рельефа. Флора сосудистых растений включает 68 видов 
из 55 родов и 28 семейств. Жизненная форма включает 2 
вида деревьев, 7 кустарников, 5 кустарничков и 53 вида 
травянистых растений. 51 вид растений относится к по-
лезным растениям (кормовые – 48 видов, лекарственные 
научной и народной медицины – 38, пищевые – 14 ви-
дов).

Прибрежно-водная растительность представлена 
гидрофитными и мезогидрофитными сообществами 
(Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray, Carex bohemica Schreb.,  

Utricularia vulgaris L., Lemna minor L., Sparganium 
emersum Rehm., Caltha palustris L.). Южная оконечность 
озера подвержена антропогенному влиянию. Возле по-
селка сильно выбита крупным рогатым скотом, а так-
же используется как причал моторных лодок. С запада 
озеро окружают сенокосные угодья, где доминирует 
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. ssp. langsdorffii (Link) 
Tzvel. в примеси с Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal. 
С северной стороны преобладают злаковые и осоковые 
сырые луга. Лесная растительность с юга представле-
на лиственничными лесами средневлажных и сырых 
типов. С северо-запада, севера и северо-востока ши-
роко распространены простираются сосновые сухие и 
средневлажные леса на наносных песчаных дюнах-туку- 
ланах.

Ledum palustre L. + + +  +  
Lemna minor L.      +
Linnaea borealis L.  + +    
Lonicera altaica Pall. ex DC.   +    
Mulgedium sibiricum Cass. ex Less.    +   
Myosotis palustris Lam    +   
Orthilia obtusata (Turcz.) Jutrz.  + +    
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.     +  
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray    +  +
Persicaria scabra (Moench) Mold.    +   
Petasites frigidus (L.) Fries   +    
Peucedanum puberulum (Turcz.) Schischk.    +   
Pinus sylvestris L. +      
Poa palustris L.   + +   
Poa pratensis L.    +   
Poa sabulosa (Roshev.) Roshev.    +   
Polygonum aviculare L.    +   
Potentilla norvegica L.  + + +   
Pyrola rotundifolia L.  + +    
Ribes glabellum (Trautv. et C.A. Mey.) Hedl.   +    
Ribes pauciflorum Turcz. ex Pojark.  +     
Rosa acicularis Lindl.  + +    
Rubus chamaemorus L.     +  
Salix bebbiana Sarg.   +    
Scolochloa festucacea (Willd.) Link    +   
Sedum telephium L.   +    
Spiraea salicifolia L.   + +   
Stachys aspera Michx.    +   
Stellaria media (L.) Vill.    +   
Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.    +   
Thacla natans (Pall. ex Georgi) Deyl et Sojak    +   
Trientalis europaea L.  +     
Urtica angustifolia Fisch.ex Hornem.    +   
Utricularia vulgaris L.      +
Vaccinium vitis-idaea L. + + +  +  
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Г. В. Филиппова, И. А. Прокопьев, 
А. А. Шеин, Д. В. Габышев, Э. В. Филиппов

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ МЕСТООБИТАНИЯ АLLIUM SPLENDENS 
НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА

Рассмотрены особенности влияния типов местообитания Аllium splendens в условиях Центральной Якутии на 
физиологические, биохимические и цитологические характеристики семенного потомства лука блестящего (Аllium 
sрlendens Willd.). Показано, что в зависимости от места произрастания материнских растений созревают семена с 
различной массой и всхожестью, а также отмечены особенности метаболических процессов (фотосинтетический 
аппарат и прооксидантно-антиоксидантные системы) в тканях их проростков. Так, суммарное содержание хлоро-
филлов и каротиноидов в тканях проростков A. sрlendens увеличивалось в ряду: «склон» < «заливной луг» < «сухо-
дольный луг», а накопление малонового диальдегида в клетках проростков в ряду: «заливной луг» < «суходольный 
луг» < «склон». Выявлено повышение в 2,8 и 2,5 раз содержания низкомолекулярных антиоксидантов и в 1,6 и 1,3 
раз – содержания флавоноидов в тканях проростков семенного потомства, сформировавшегося в условиях остепе-
ненных склона и суходольного луга соответственно. Предполагается, что низкая лабораторная всхожесть крупных 
семян, сформированных в условиях заливного луга и склона, может быть связана с появлением высокого количества 
хромосомных аберраций в первых митозах меристематической ткани клеток корешков проростков.

Ключевые слова: Аllium sрlendens, местообитание, адаптация, масса семян, всхожесть, длина корешка, хромосом-
ные аберрации, проростки, антиоксиданты, фотосинтетические пигменты.

G. V. Filippova, I. A. Prokopiev, 
A. A. Shein, D. V. Gabyshev, E. V. Filippov

Influence of Habitat Area Types of Allium Splendens on the Seed Posterity’s 
Physiological-Biochemical and Cytological Characteristics

The features of influence of habitat area types of Allium Splendens in conditions of Central Yakutia on physiological, 
biochemical and cytological characteristics of Allium sрlendens Willd. seed progeny are studied. It is shown that depending 
on the habitats of mother plants seeds ripen with different mass and germination, as well as features of metabolic processes 
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Введение
Известно, что произрастание растительных орга-

низмов на определенной территории обусловлено их 
способностью к адаптации к целому комплексу факто-
ров внешней среды [1]. Природные условия в пределах 
любого географического ареала не бывают однородны-
ми и состоят из ряда типов местности с различными 
особенностями. Например, в лесостепной или степной 
зоне могут быть выделены пойменный, надпойменно-
террасовый, водораздельный и другие типы местности.  
В свою очередь, для каждого типа местности характерны 
небольшие участки с особыми проявлениями местного 
климата. В пойменном типе местности всегда имеются 
участки, занимаемые лугом, озером, болотом, песками 
и т. д. На таких участках создаются свои микроклима-
тические особенности, обусловленные температурными 
колебаниями, засухой, избыточным увлажнением, засо-
ленностью почв и т. д. [2].

Каждое конкретное растение обладает способно-
стью адаптироваться к этим условиям только в пределах,  
обусловленных его генотипом. Чем выше способность 
растения изменять метаболизм (обмен веществ) в соот-
ветствии с изменяющимися условиями, тем шире норма 
его реакции и выше способность к адаптации [3].

Изменения физиологических и биохимических про-
цессов у растительных организмов являются ответными 
реакциями, позволяющими обеспечить устойчивость 
и выживаемость вида в окружающих условиях среды 
произрастания. На клеточном уровне к основным адап-
тивным механизмам реагирования на условия обитания 
и/или стресс относятся изменения функциональной ак-
тивности антиоксидантной системы, молекулярно-гене-
тического, пигментного, цитогенетического аппаратов 
и другие [4]. Например, высокая интенсивность воз-
действия стресс-фактора может приводить к неконтро-
лируемой генерации активных форм кислорода (АФК), 
что существенно отражается на обмене веществ и может 
приводить к снижению продуктивности растений [5]. 
Низкоинтенсивное и/или кратковременное воздействие 
не приводит к существенным видимым нарушениям в 
жизнедеятельности растения, но может отразиться на 
физиолого-биохимическом уровне [6-8].

Цель настоящей работы – изучить физиолого-биохи-
мические и цитологические особенности семенного по-
томства Allium sрlendens, сформированного в различных 
типах природных местообитаний (склон коренного бере-
га, суходольный и заливной луга) Центральной Якутии 
(окрестности г. Якутска).

Материал и методы
Климато-географическая характеристика Централь-

ной Якутии (г. Якутск). Центральноякутская низмен-
ность – равнина с высотами до 400 м над уровнем моря, 
расчлененная сетью речных долин. Город Якутск рас-
положен в равнинной местности, долине реки Лена на 
многолетнемёрзлых породах. Низменность покрыта 
лиственничными и лиственнично-сосновыми лесами 
с вкраплениями берёзовых лесов и луговых степей. На 
территории города имеется много пойменных озер и 
стариц. Левый коренной берег Лены обрывается в доли-
ну Туймаады крутым задернованным уступом, высотой 
около 100 метров, покрытым степной растительностью. 
Якутск отделен от русла реки Лены широкой поймой – 
Зеленым лугом.

Климат резко-континентальный, с небольшим годо-
вым количеством осадков. Для лета характерно неболь-
шое количество осадков и часто – сильная жара (до 40 °C)  
[9, 10]. Относительная влажность воздуха у реки состав-
ляет в среднем 50-70 %, на суходолах – 30 % и ниже [11].

Лук блестящий – Allium sрlendens Willd. ex Schult. et 
Schult. – многолетнее растение с коротким приподнима-
ющимся корневищем. Отрастает в начале мая, цветет с 
конца июня до середины июля. Прекрасно размножает-
ся семенами. Образует самосев и размножается вегета-
тивно. Срок созревания семян – конец августа – начало 
сентября. К вредителям и болезням устойчив [12]. Про-
израстает на степных участках, остепненных лугах, ала-
сах, пойменных лугах, известковых скалах, в сухих со-
сновых и лиственничных лесах [13].

Сбор семенного потомства проводили в конце авгу-
ста 2009 г. в трех природных популяциях, характерных 
для данного вида, в окрестностях г. Якутска:

1) заливной разнотравно-злаковый луг в пойме (Зеле-
ный луг) пологого берега реки Лена;

2) остепненный суходольный злаковый луг на над-
пойменной террасе;

(photosynthetic and prooxidant-antioxidant systems) in the tissues of their seedlings are marked. Thus, the total content 
of chlorophylls and carotenoids in the tissues of A. sрlendens seedlings increased in the row: “slope” < “wet meadow” < 
“dry meadow”, and the accumulation of malondialdehyde in cells of seedlings in a row, “wet meadow” < “dry meadow” < 
“slope”. The increase of 2,8 and 2,5 times of the content of low molecular weight antioxidants, and 1,6 and 1,3 times – the 
flavonoid content in the tissues of seedling seed progeny, formed under steppe slope and dry meadow conditions, respectively 
is revealed. It is suggested that the lowest laboratory germination of large seeds formed under meadows and slope can be 
associated with the appearance of a high number of chromosomal aberrations in the first mitosis meristematic tissue cells of 
roots of seedlings.

Key words: Allium sрlendens, habitat area, adaptation, seed weight, germination, root length, chromosomal aberrations, 
seedlings, antioxidants, photosynthetic pigments.
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3) остепненный склон на левом коренном береге реки 
Лена.

Массу 1000 семян определяли по методике [14], дли-
ну и ширину семян измеряли линейным методом.

Семена проращивали в чашках Петри на фильтрах по 
50 шт. в 4-х повторностях при температуре 20-24 °С и 
16-часовом световом периоде. Лабораторную всхожесть 
семян и длину корешков проростков определяли на 14-й 
день наблюдения с использованием стандартных мето-
дов [15]. Исследование на наличие патологических ми-
тозов проводилось на корешках проростков длиной 0,8-
1,0 см, которые фиксировали смесью 96 %-го этилового 
спирта и ледяной уксусной кислоты в соотношении 3:1 
в течение 12 часов и далее окрашивали ацетоорсеином. 
Препараты просматривали под световым микроскопом 
Axiostar plus фирмы «Carl Zeiss» (Германия). Аберрации 
хромосом (мосты и фрагменты) и нарушения клеточных 
делений (отставание хромосом) учитывали ана-тело-
фазным методом. Для определения активности деления 
клеток использовали показатель митотического индекса 
(%), который определяли отношением числа клеток, на-
ходящихся в митозе от их общего числа [16].

Все спектрофотометрические измерения были вы-
полнены на приборе Cary 3E фирмы «Varian inc.» 
(США). Определение суммарного содержания низкомо-
лекулярных антиоксидантов (НМАО) проводилось по 
методике [17]. Активность супероксиддисмутазы (СОД; 
КФ 1.15.1.1) измерялась на основе модифицированной 
методики [18], пероксидазы (ПОК) – по Лебедевой и др. 
[19], каталазы (КАТ) – по Chandlee, et. al. [20]. Интенсив-
ность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
определяли по [21]. Анализ содержания хлорофиллов 
a (Хл. a), b (Хл. b) и каротиноидов (Кар) в сухой массе 
проростков проводили в 80%-ом ацетоне с максимумами 
поглощения 663, 647 и 470 нм. Долю Хл. a, входящего 
в светособирающий комплекс (ССК), рассчитывали ис-
ходя из факта, что практически весь Хл. b находится в 
ССК и соотношение Хл. a и Хл. b для данного комплекса 
равно 1,2 [22].

Все измерения были выполнены в четырех биоло-
гических и аналитических повторностях. Результаты 

экспериментов представлены в виде средней арифмети-
ческой величины и ее стандартной ошибки. Сравнение 
средних значений выборок проводили методом однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA), значимость 
отличий между средними значениями определяли, ис-
пользуя t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони 
для множественного сравнения при уровне p<0.05. Рас-
чет проводился с помощью пакета AnalystSoft, StatPlus 
– программа статистического анализа, v.2007.

Результаты и обсуждение
Семенной материал. Считается, что семя в самом 

широком смысле является наследником всех влияний, 
которые оказывали на него условия окружающей среды 
до посева. Изменения среды, окружающей материнское 
растение, в зависимости от места произрастания замет-
но влияют, например, на размер, влажность и химиче-
ский состав спелых семян. Известно, что спелые семена 
многих видов растений достигают влажности, равновес-
ной с влажностью окружающего воздуха [23].

В табл. 1 представлены морфофизиологические ха-
рактеристики семян Аllium sрlendens и их проростков, в 
зависимости от места сбора семенного материала. Ли-
нейные измерения размеров собранных семян показали, 
что длина семени увеличивается в ряду «суходольный 
луг» (2,59 мм) < «заливной луг» (2,72 мм) < «склон» 
(2,94 мм). Статистически достоверных отличий в значе-
ниях ширины семян, собранных с растений, произрас-
тающих в условиях двух типов лугов и на склоне корен-
ного берега, не выявлено. Между тем, показатель массы 
1000 семян был на 20 % выше в варианте с заливного 
луга, по сравнению с семенами луков суходольного луга 
и остепненного склона.

Вероятно, основной причиной снижения массы се-
менного потомства A. sрlendens является низкая влаж-
ность воздуха, характерная для суходольных лугов и 
остепненных склонов окрестностей г. Якутска, что со-
гласуется с литературными данными и говорит о воз-
можности снижения средней массы семени в результате 
засухи в период оплодотворения [23].

Всхожесть семян и рост проростков. Отмечено по-
вышение в 1,7 раз показателя лабораторной всхожести 

Таблица 1
Морфофизиологические характеристики семян Аllium sрlendens и их проростков, в зависимости 

от места сбора семенного материала

Место сбора 
семян

Длина семени,
мм

Ширина семени,
мм

Масса 1000 
семян, г

Всхожесть,
%

Длина корешка 
14-дневного 

проростка, см
Склон 2,94±0,04 a 1,14±0,02 a 0,57±0,07 a 30,00±1,16a 4,79±0,36a

Заливной луг 2,72±0,05 b 1,17±0,02 a 0,77±0,05 b 32,00±1,63a 10,4±0,90b

Суходольный луг 2,59±0,04 c 1,20±0,04 a 0,63±0,06 a 53,20±7,55b 4,30±0,16a

Примечание: Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически неразличимы при 
p<0,05
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семян A. sрlendens, собранных с материнских растений, 
произрастающих в условиях суходольного луга, по срав-
нению с вариантами с заливного луга и склона (табл. 1).

С одной стороны, считают, что самые крупные семе-
на могут обладать более низкой лабораторной всхоже-
стью, чем семена промежуточных размеров в результате 
более сильных воздействий неблагоприятных условий 
на крупные семена (например, возникновение генети-
ческих аномалий) или наиболее медленного набухания.  
С другой – способностью хорошо прорастать может об-
ладать только сильное семя, так как дает проросток, об-
ладающий мощным ростом [23]. В связи с этим для опре-
деления активности ростовых процессов были проведе-
ны измерения длины 14-дневных корешков проростков  
A. sрlendens, которые показали, что скорость роста кореш-
ков проростков из семян, собранных с заливного луга, в 
2,3 раза выше, чем у проростков из семян, собранных с 
двух других рассматриваемых типов местообитания.

Цитологические характеристики. При цитологиче-
ском изучении апикальной меристемы корешков в пери-
од начального роста (длина корешков не более 1,0 см) 
статистически достоверных отличий по показателю ми-
тотического индекса у проростков из семян, собранных 
на заливном лугу и склоне, не установлено. Аналогич-
ный показатель у проростков из семян, сформированных 
в условиях суходольного луга, был выше в 1,2 раза по 
сравнению с семенами, собранными на склоне (табл. 2).

Анателофазный анализ делящихся клеток апикаль-
ной меристемы корешков проростков A. sрlendens на 
наличие хромосомных аберраций выявил клетки, пред-
ставленные во всех вариантах, с мостами и отстающими 
хромосомами (рис. 1). По-видимому, выявленные нару-
шения клеточного деления на начальных этапах росто-
вых процессов задерживают цитокинез, вследствие чего 
снижается активность скорости деления клеток в апи-
кальной меристеме корешков проростков, полученных 
из семян со склона и заливного луга (табл. 2). Отмечено, 
что для 14-дневных проростков семян A. sрlendens, со-
бранных с заливного луга, увеличение числа анателофаз 
митоза с нарушениями в клетках корневой меристемы 
проростков, по-видимому, не превышало критических 
значений, поскольку это не отразилось на активации ро-
стовых процессов (длина корешка, табл. 1.) после перио-
да элиминации повреждений.

В целом исследование проростков из семян  
A. sрlendens, произрастающих в условиях различных ти-
пов местообитания, выявило асинхронность редуплика-
ции наследственного материала, так как патологические 
митозы имеют достаточно высокий процент встречае-
мости от 11,8 (суходольный луг) до 14,3 (остепненный 
склон) (табл. 2).

Антиоксидантная система. Во время набухания 
и прорастания семян происходит интенсификация аэ-
робных биоэнергетических процессов, которые могут  

Таблица 2
Митотический индекс и патологические митозы в апикальной меристеме корешков проростков Аllium sрlendens 

в зависимости от места сбора семенного материала

Место сбора
семян

Количество просмот-
ренных клеток, шт.

Митотический индекс,
%

Количество ана-телофаз с 
нарушениями, %

Склон 5204 3,83±0,43a 14,3±0,72a

Заливной луг 5926 4,33±0,55a b 13,2±0,66a b

Суходольный луг 6353 4,51±0,31b 11,8±0,59b

Примечание: Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически неразличимы при 
p<0,05

Таблица 3
Биохимические характеристики проростков семян Аllium sрlendens и соотношение 

их фотосинтетических пигментов в зависимости от места сбора семенного материала

Содержание в тканях проростков
Место сбора семенного материала

Склон Суходольный луг Заливной луг 
МДА, мкмоль/гпр 6,51±0,85a 3,62±0,08b 2,68±0,13c

НМАО, мкг-эквкверц/г пр 3,70±0,24a 3,34±0,08a 1,34±0,09b

Флавоноиды, мкг/гпр 2,09±0,11b 1,77±0,13b 1,34±0,19a

Кар/хл a+b 0,38 0,33 0,53
Хлорофилл a/b 2,21 1,06 4,54
Доля хлорофилла в ССК, % 67,69±3,40 a 84,62±4,70 c 39,72±1,70 b

Примечание: Средние значения с одинаковыми буквенными надстрочными индексами статистически неразличимы при 
p<0,05
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вызывать окислительное повреждение тканей [24, 25]. 
Неконтролируемая генерация активных форм кислорода 
(АФК) может приводить к нарушению протекания про-
цессов транскрипции и репликации, изменять состав 
липидов мембран [26, 27]. Кроме того, в процессе фото-
синтеза избыточная энергия возбуждения может также 
вызывать образование АФК, включая супероксид-ради-
калы, быстрая элиминация которых происходит при уча-
стии супероксиддисмутазы [28].

Показано, что произрастание материнских растений 
A. sрlendens в различных местах обитания отразилось 
на метаболизме семенного потомства на ранних этапах 
прорастания и вызвало накопление малонового диальде-
гида (МДА; мкмоль/гпр) в клетках проростков в ряду «за-
ливной луг» (2,68) < «суходольный луг» (3,62) < «склон» 
(6,51) (табл. 3).

Активация процессов ПОЛ может инициировать 
мобилизацию ответных реакций растения, увеличивая 
антиоксидантный потенциал организма [21]. Известно, 
что общая противорадикальная и противоперекисная 
защита клетки складывается из активности ферментов 
окислительно-восстановительных реакций и содержа-
ния НМАО различной природы [29].

Выявлено повышение в 2,8 и 2,5 раз содержания 
НМАО и в 1,6 и 1,3 раз – содержания флавоноидов в 
тканях проростков семенного потомства, сформировав-
шегося в условиях остепененных склона и суходольно-
го луга соответственно, относительно аналогичных по-
казателей у проростков из семян, сформировавшихся в 

условиях заливного луга (табл. 3). Схожая картина на-
блюдалась для ферментов – возрастание активности пе-
роксидазы в 1,8 и 1,3, каталазы – в 2,3 раза по сравнению 
с вариантом «заливной луг». Отмечено повышение в 1,2-
1,4 раз активности СОД в тканях проростков из семян, 
сформировавшихся в условиях суходольного луга, отно-
сительно данного показателя для проростков из семян, 
собранных с двух других типов местообитания (рис. 2).

В целом отмечена согласованность метаболических 
процессов, протекающих в тканях клеток проростков из 
семян A. sрlendens, сформированных в различных типах 
местообитания, которая выражалась в формировании 
компенсаторного типа адаптации на уровне сбалансиро-
ванной работы прооксидантно-антиоксидантных систем.

Фотосинтетическая система. Известно, что пер-
вичные процессы запасания энергии света имеют обрат-
ные связи с другими процессами метаболизма в расти-
тельной клетке и могут принимать участие в адаптации 
растений к различным факторам окружающей среды. 
Пигментные системы способны адаптироваться к усло-
виям среды путем изменения пигментного комплекса. 
Имеются данные, что при усилении интенсивности воз-
действия какого либо из факторов окружающей среды с 
увеличением интенсивности образования АФК в клет-
ках и активации процессов ПОЛ может происходить 
снижение или повышение общего числа хлорофиллов 
и каротиноидов, а также изменяться их соотношение  
(Хл а/ Хл b) [30].

 А  Б

 В

Рис. 1. Хромосомные аберрации в анателофазах митоза 
апикальной меристемы корешков проростков A. sрlendens.
А – отстающая и забегающая хромосомы;
Б – мост в анафазе;
В – мост и микроядро в телофазе
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Суммарное содержание хлорофиллов и каротино-
идов в тканях проростков A. sрlendens увеличивалось 
в ряду «склон» < «заливной луг» < «суходольный луг» 
(рис. 3). При этом отношение суммарного содержания 
каротиноидов к содержанию зеленных пигментов (Кар/ 
Хл a+b) в тканях проростков увеличивалось в ряду «су-
ходольный луг» (0,33) < «склон» (0,38) <«заливной луг» 
(0,53), что может указывать на большую устойчивость 
фотосинтетического аппарата последних, поскольку 
именно каротиноиды обладают защитными функциями 
от действия АФК [31].

У исследованного семенного потомства наблюдалось 
значимое увеличение соотношения зеленых пигмен-
тов и, следовательно, уменьшение антенны светособи-
рающего комплекса (ССК) в ряду «суходольный луг»  
(84,6 %) > «склон» (67,8 %) > «заливной луг» (39,7 %) 
(табл. 3). Показано, что в тканях проростков семенного 
потомства, сформированного в условиях заливного луга, 
доля хлорофилла, входящего в ССК, составляла 39,7 % 
от общего числа хлорофиллов, что в 1,7 и 2,1 раза меньше, 
чем у проростков семенного потомства, сформированного 
в условиях склона и суходольного луга соответственно.

Заключение
Таким образом, тип местообитания материнских рас-

тений и соответственно условия созревания семян спо-
собны оказывать влияние на физиологические, биохи-
мические и цитологические характеристики семенного 
потомства A. sрlendens на ранних этапах развития.

Установлено, что наиболее крупные семена у  
A. sрlendens формируются в условиях заливного луга и 
склона. Крупные семена характеризовались сниженной 
лабораторной всхожестью в отличие от семян, собран-
ных с суходольного луга. Предполагается, что низкая 
всхожесть крупных семян вызвана повреждением гене-
тического аппарата растений, о чем свидетельствует по-
явление большего количества хромосомных аберраций в 
первых митозах апикальной меристемы корешков про-

ростков из семян с заливного луга и склона.
Ростовые процессы проростков, полученных из се-

мян, сформировавшихся в разных условиях, также име-
ют отличительные особенности. Отмечена задержка 
ростовых процессов у проростков из семян с суходоль-
ного луга и склона, по-видимому, это связано с тем, что 
прорастание на ранних этапах сопровождается значи-
тельным уровнем интенсификации аэробных биоэнер-
гетических процессов. При этом генерируется большое 
количество перекиси и активных форм кислорода, о чем 
свидетельствуют высокие показатели интенсивности 
перекисного окисления липидов и активации всех иссле-
дованных антиоксидантных систем.

В тканях проростков из семян с суходольного луга 
зафиксирована максимальная активность супероксид-
дисмутазы, которая могла явиться результатом ответной 
реакции на избыточную энергию возбуждения фотосин-
тетического аппарата, содержащего самое большое ко-
личество хлорофиллов.
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УДК: 598. 2: 591. 543. 42 (235. 33)

Е. В. Шемякин, Л. Г. Вартапетов, 
Б. З. Борисов, З. З. Борисов, А. П. Исаев

ЛЕТНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ВЕРХНИХ ВЫСОТНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПОЯСОВ АЛДАНСКОГО НАГОРЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРЫ ЭВОТА)

Впервые целенаправленно изучены видовой состав, пространственное распределение и количественные пара-
метры летнего населения птиц верхних высотно-растительных местообитаний Алданского нагорья. В результате 
дешифровки спутниковых снимков Landsat-& ETM+ модельного участка горы Эвота установлено, что альпийские и 
субальпийские местообитания на высокогорной части Алданского нагорья (выше 1200 м  н. у. м.) занимают в 2 раза 
большую суммарную площадь, чем лесные. Учеты проведены в первой половине лета. Орнитокомплексы лесных 
и кустарниковых местообитаний состоят в основном из представителей 2 типов фаун: сибирского и транспале-
арктического. Видовое разнообразие во всех типах местообитаний преимущественно обеспечивают воробьиные 
птицы (от 68 до 81 %% в ряду лесных местообитаний, 77 % в подгольцово-кустарниковых, 67 % в горно-тундро-
вых местообитаниях). Усредненная плотность (численность особей на 1 «объединенный» ос./км²) населения равна  
60 ос./км². Численно преобладают энтомофаги, которые в совокупности с видами, являющимся в гнездовой период 
преимущественно насекомоядными, образуют, 79,5 % населения.

Ключевые слова: птицы, плотность населения, местообитание, высотный, редколесье, кедровый стланик, горная 
тундра, разнообразие, орнитокомплекс, Алданское нагорье.
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The species composition, distribution and quantitative parameters of the birds summer population in upper-altitude plant 
habitats of Aldan plateau were purposefully studied for the first time. As a result of the decryption of satellite images made by 
Landsat-& ETM+ of the model area on Evota mountain it was found that alpine and subalpine habitats at the high-altitude part 
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Введение
Орнитофаунистические наблюдения на Алданском 

нагорье проводились еще во второй половине прошлого 
века [1, 2], но в качестве компонента экосистем птицы 
более или менее целенаправленно стали исследоваться 
лишь в последнее десятилетие [3-6]. Собранные сведе-
ния дают довольно полную картину качественного и ко-
личественного состояния населения птиц долин средних 
горных рек и нижней части лесного пояса примыкающих 
к ним высот. На основе этих данных проведена класси-
фикация орнитокомплексов летнего населения рассма-
триваемого географического района, которая выявила 
некоторые закономерности формирования орнитоком-
плексов в связи с факторами среды обитания [6]. Вме-
сте с тем практически не изученным остается население 
птиц верхних высотно-растительных поясов хребтов и 
отдельных горных сооружений. Отсутствуют сведения 
по местообитаниям и их соотношениям на этих участках 
нагорья, на основе которых можно было бы оценить био-
геоценологическое значение птиц в условиях гор Северо- 
Восточной Азии в целом. Освещение этих вопросов на 
примере горы Эвота, наиболее возвышенного (1600 м  
н. у. м.) горного сооружения центральной части Алдан-
ского нагорья, является основной целью настоящей рабо-
ты. Перед нами были поставлены следующие задачи:

– на основе данных ДЗЗ и топокарт составить карту-
схему модельного участка, отражающую пространствен-
ное размещение выделенных местообитаний, вычислить 
их площадь и количественное соотношение;

– выявить качественный и количественный состав 
летнего населения птиц в выделенных местообитаниях 
модельного участка;

– установить количественное соотношение населе-
ния отдельных типов местообитаний в высотных участ-
ках центральной части Алданского нагорья на примере 
горного образования Эвота;

– выявить соотношение трофических групп летнего 
населения птиц верхних высотно-растительных поясов 
гор центральной части Алданского нагорья в целом.

Материалы и методы
Внешний контур занимаемой горой Эвота террито-

рии проведен по 1200 м изолинии высоты н. у. м. по то-
покарте масштаба 1:200 000. Карта-схема основных ти-
пов местообитаний создана на основе дешифровки спут-
никовых снимков Landsat-& ETM+ и натурных полевых 
наблюдений в 2012 г. В работе использованы данные 
космической съемки за июль 2005 г. Для анализа были 

задействованы практически все каналы этого снимка, за 
исключением 6 теплового канала. В ходе дешифровки 
использовались не только характеристики спектральной 
яркости каждого канала, но и созданный ГИС-слой веге-
тационного индекса NDVI (в растровом формате). Обра-
ботка спутникового снимка производилась в программ-
ной среде ENVI 4.7, дальнейшая работа по векторизации 
проводилась уже непосредственно в ГИС-программе 
ArcGIS 10.1, в этой же программной среде были выпол-
нены все необходимые площадные расчеты.

Птиц учитывали на разовых маршрутах на выделен-
ных типах местообитаний без ограничения дальности 
обнаружения с раздельным интервальным пересчетом 
на площадь по группам заметности и средним даль- 
ностям обнаружения [7]. В приречных елово-листвен-
ничных насаждениях учеты проведены 16 и 24 июня 
(протяженность маршрута – 6 км), на марях – 17 июня 
и 4 июля (9 км), в редколесье с кедровым стлаником – 
15-16 июня (6,5 км), в редколесье со стлаником и ольхой 
– 15-17 июня (11 км), на участках с зарослями кедрового 
стланика – 11 и 13 июня, 3 июля (10,5 км), в горной тун-
дре – 11 и 13 июня (7 км). Всего орнитологические на-
блюдения на горе Эвота заняли 20 календарных дней, об-
щая протяженность пеших маршрутов составила 50 км,  
учтены 433 птицы, принадлежащие 44 видам.

Расчеты плотности населения выполнены с помо-
щью пакета прикладных программ и алгоритмов бан-
ка данных Института систематики и экологии живот-
ных СО РАН. Видовые названия птиц приводятся по  
Л. С. Степаняну [8].

В качестве сравнительного материала по фауне ниже-
лежащих участков нагорья использованы данные, полу-
ченные нами в 2000 г. на участке долины среднего тече-
ния р. Алгамы, расположенном на высоте от 640 до 720 м  
и на прилегающих к нему высотах.

Характеристика основных типов местообитаний
Алданское нагорье расположено на юге Якутии меж-

ду Становым хребтом (56 ̊ с. ш.) и Приленским плато  
(59 ̊ 30 ́ с. ш.) и охватывает большую часть бассейнов 
крупных рек Олекмы и Алдана. Гора Эвота является наи-
более высоким сооружением хр. Западные Янги, зани-
мающего центральную часть рассматриваемого нагорья. 
Высоты на окружающих хребет возвышениях не превы-
шают 1100-1250 м н. у. м. В условиях гор Северо-Восточ-
ной Азии пространственное распределение различных 
типов местообитаний наземных животных обусловлено, 
в основном, высотной поясностью растительного покро-

from two types of the fauna: Siberian and transpalearctic. Species diversity in all habitat types is advantageously provided 
by passerine birds (from 68 to 81 %% in the number of forest habitats, 77 % in the subalpine shrubs habitats, 67 % in the 
mountain-tundra habitats). Average population density (number of individuals per 1 “unified” sq. km.) is 60 ind./ sq. km. 
Numerically insectivorous birds dominate, which together with species that are in the breeding period mainly insectivorous, 
form 79,5 % of the population.

Key words: birds, population density, habitat, height , woodland, elfin cedar, mountain tundra, diversity, ornithological 
complex, Aldan Plateau.
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ва, образующейся при относительно низких абсолютных 
высотах, соответствующих на южных широтах средне-
горью [9]. На Алданском нагорье выделяются 3 типа по-
ясности растительного покрова. В высоких гольцовом и 
подгольцовом поясах различия в растительном покрове 
отмечаются слабо, наибольшие различия проявляются в 
таежном поясе [10]. На части лесного пояса горы Эво-
та, расположенной выше 1200 м н. у. м., нами выделены  
4 типа местообитаний, различающиеся, в основном, пре-
обладанием того или иного растительного сообщества: 
1) приречные лиственничники с елью сибирской, расту-
щие по днищам и относительно пологим склонам долин 
речек и ручьев, а также распадкам до верхней границы 
лесного пояса; 2) ерниковые мари с лиственничным ред-
колесьем, занимающие пологие выровненные склоны; 
3) лиственничные леса и редколесья с кедровым стлани-
ком; 4) лиственничное редколесье с кедровым стлаником 
и ольховником. Последнее занимает наиболее высокое 
положение в лесном поясе и преимущественно граничит 
с субальпийским кустарниковым поясом. В субальпий-
ском поясе рассматриваемого горного сооружения, вы-
деляемого нами в качестве 5-го типа местообитаний под 
названием «каменистые осыпи с зарослями кедрового 
стланика», абсолютно доминирует кедровый стланик, 
поднимающийся по пологим склонам до самых высоких 
отметок, где местами занимает значительные площади. 
Последним, 6-м типом местообитаний является соб-
ственно альпийский пояс, занятый в основном горной 
тундрой и гольцами.

Полученные в результате обработки спутниковых 
снимков контуры границ растительных сообществ на 
горе Эвота и произведенные на их основе площадные 
расчеты показали, что альпийские и субальпийские (от-
крытые и кустарниковые) местообитания на высоко-
горной части Алданского нагорья (выше 1200 м н. у. м.) 
занимают примерно в 2 раза большую суммарную пло-
щадь, чем лесные (рис. 1). Среди лесных местообитаний 
преобладают лиственничные редколесья на ерниковых 
марях и лиственничные редколесья с кедровым стла-
ником, занимающие соответственно 41 и 37 %% лесо- 
покрытых площадей. Лиственничные редколесья с ке-
дровым стлаником и ольховником образуют 16 % лесных 
местообитаний, приречные леса – всего 6 %.

Видовое богатство населения птиц
Исследованный высотный район по сравнению с низ-

лежащими является неблагоприятным для многих эко-
логических групп птиц, что обусловлено малой гетеро-
генностью среды обитания, а также поздним приходом 
теплого сезона года и изменчивой погодой в начале ре-
продуктивного периода. Всего за весь период наблюде-
ний на участках рассматриваемой горы, расположенных 
выше 1200 м н. у. м., отмечены 44 вида, относящихся к 
6 отрядам, что составляет 41 % видового разнообразия 
гнездовой авиафауны Алданского нагорья в районе бас-
сейна среднего течения р. Алгама, на высотах от 640 м 
(пойма реки) до 1285 м (наибольшая отметка окружаю-
щих высот) н. у. м. (табл. 1).

Рис. 1. Пространственное расположение основных местообитаний (А) на горном сооружении «Эвота» 
выше 1200 м над ур. м и их количественное соотношение (Б).

Типы местообитаний: а – приречные лиственничники с елью сибирской; б – ерниковые мари с лиственничным редколесьем; 
в – лиственничные леса и редколесья с кедровым стлаником; г – лиственничное редколесье с кедровым стлаником и ольховни-
ком; д – каменистые осыпи с зарослями кедрового стланика; е – горная тундра. Другие обозначения: 1 – железная дорога «АЯМ»; 
2 – автомобильная трасса М-56; 3 – точки наибольших высот; 4 – ключевые участки учетов
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Летнюю фауну птиц исследованной части горы об-
разуют в основном представители 2 типов фаун: сибир-
ского и транспалеарктического. Первые занимают 45 % 
списка видового состава (тетеревятник, канюк, чеглок, 
черный и трехпалый дятлы, сибирские жулан и завируш-
ка, бурый, краснозобый и оливковый дрозды, пятнистый 
сверчок, таловка, малая мухоловка, юрок, полярная ов-
сянка, чечетка, щур, белокрылый клест, кукша, кедров-
ка), транспалеаркты – 41 % (бекас, сизая чайка, обык-
новенная и глухая кукушки, соловей-красношейка, си-
нехвостка, черноголовый чекан, теньковка, зарничка, зе-
леная, бурая и корольковая пеночки, пищуха, чечевица, 
черная ворона, ворон). Монгольский и тибетский типы 
фаун представлены по одному виду (рогатый жаворонок, 
американский конек соответственно), арктический и ки-
тайский – 2 видами (тундряная, белая куропатки и зе-
леный конек, зеленоголовая трясогузка соответственно).

На горе Эвота констатированы обитания американ-
ского и зеленого коньков, а также рогатого жаворонка, не 
отмеченные как гнездящиеся в бассейне среднего тече-
ния р. Алгама. В то же время на первом отсутствуют та-
кие типичные для Алданского нагорья виды, как горная 
трясогузка, обыкновенная каменка, сибирский вьюрок и 
варакушка.

Относительно большее разнообразие видового со-
става населения отмечено в приречных елово-листвен-
ничных насаждениях и лиственничном редколесье с раз-
витым ярусом из кедрового стланика и ольховника (соот-
ветственно 22 и 21 вид). Видовое разнообразие на всех 
типах местообитаний в целом обеспечивают воробьиные 
птицы (от 68 до 81 %% в ряду лесных местообитаний,  
77 % в подгольцово-кустарниковом и 67 % в горно-
тундровом местообитаниях). На всех обследованных 
участках горы наряду с воробьиными отмечены только 

кукушки; представители остальных систематических 
групп встречены лишь в нескольких типах местообита-
ний (табл. 2).

Орнитокомплесы отдельных местообитаний по видо- 
вому составу заметно отличаются. Простое использо-
вание коэффициента общности Жаккара показало, что 
сходство видового состава орнитокомплексов в ряду 
лесных местообитаний незначительное и практически 
не превышает одной трети списка. Так, общность ка-
чественного состава орнитокомплексов приречных ли-
ственничников и лиственничной редины на марях, при-
речных лиственничников и лиственничного редколесья 
с кедровым стлаником, приречных лиственничников и 
лиственничного редколесья с кедровым стлаником и оль-
хой составляет соответственно 33, 19 и 30 %%. Индекс 
общности видового состава населений лиственничной 
редины на марях и лиственничного редколесья с кедро-
вым стлаником равен 30 %, а лиственничной редины на 
марях и лиственничного редколесья с кедровым стлани-
ком и ольховником – 29 %. Общность орнитокомплек-
сов лиственничного редколесья с кедровым стлаником 
и лиственничного редколесья с кедровым стлаником и 
ольховником, несмотря на близость фитоценологическо-
го состава, а также пространственное высотно-поясное 
размещение, еще ниже и равен всего 23 %.

Видовой состав орнитокомплекса подгольцово-кус-
тарниковых местообитаний относительно близок (48 %)  
к составу населения лишь одного типа лесных место-
обитаний, а именно, лиственничного редколесья с кедро-
вым стлаником и ольхой. В отношении орнитокомплесов 
остальных типов лесных местообитаний индекс общно-
сти видового состава этого местообитания невысок и не 
превышает 25 %. Совершенно обособленно образовано 
население горной тундры. В отношении лесных место-

Таблица 1
Количество гнездящихся видов птиц на разных высотных участках Алданского нагорья

Отряд Бассейн среднего течения р. Алгама;
640-1285 м над ур. м

Гора Эвота;
1200-1600 м над ур. м 

Gaviiformes 2 -
Ciconiiformes 2 -
Anseriformes 9 -
Falconiformes 12 3

Galliformes 6 2
Gruiformes 2 -

Charadriiformes 14 2
Columbiformes 1 -
Cuculiformes 2 2
Strigiformes 6 -

 Coraciiformes 1 -
Piciformes 4 2

Passeriformes 47 33
В с е г о 108 44
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обитаний индекс общности видового состава населе-
ния тундры равен 7,6 % (приречные насаждения), 6,7 % 
(лиственничные мари) и 4,5 % (лиственничник со стла-
ником). В парах: тундра – лиственничное редколесье с 
кедровым стлаником и ольховником и тундра – заросли 
кедрового стланика индекс общности в 2-3 раза выше, 
чем у предыдущего ряда и равен соответственно 17 и  
19 %%. Однако это не меняет общую картину обособлен-
ности качественного состава населения горной тундры.

Плотность населения и доминанты по обилию
Наибольшая суммарная плотность населения в ряду 

лесных типов местообитаний, равная 147 ос./км2, отме-
чается в приречных смешанных елово-лиственничных, 
относительно гетерогенных в фитоценологическом от-
ношении и местами с хорошо развитым кустарниковым 

подлеском насаждениях. Доминантами в данном типе 
местообитания являются 6 видов, на долю которых при-
ходится около 80 % всего населения (бурая пеночка –  
20 %, зеленоголовая трясогузка – 18 %, черноголовый 
чекан – 12 %, полярная овсянка – 11 %, краснозобый 
дрозд – 9 %, зеленая пеночка – 8 %). Довольно заметно 
присутствие юрка (6 %) и обыкновенной чечевицы (4 %).

Суммарная плотность населения в редкостойном 
лиственничнике с ярусом из кедрового стланика равна  
86 ос./км2. К безусловным доминантам можно отнести  
3 вида, представители которых составляют почти две 
трети всего населения (пеночка-таловка – 33 %, юрок 
– 14 %, синехвостка – 12 %). Еще 4 вида (пеночки ко-
рольковая и зеленая, чечевица и кедровка) представляют 
практически всю остальную часть населения.

Таблица 2
Количество видов птиц, отмеченных на разных типах местообитаний

Отряд
Тип местообитания ⃰

а б в г д е
Falconiformes 2 - - 2 1 -
Galliformes - - 1 1 - 1
Charadriiformes 2 1 - - 1 -
Cuculiformes 2 1 1 2 1 1
Piciformes 1 - 1 - - -
Passeriformes 15 8 13 16 10 4
В с е г о 22 10 16 21 13 6

⃰ Обозначения: а – приречные лиственничники с елью сибирской; б – ерниковые мари с лиственничным редколесьем;  
в – лиственничные леса и редколесья с кедровым стлаником; г – лиственничное редколесье с кедровым стлаником и ольховни-
ком; д – каменистые осыпи с зарослями кедрового стланика; е – горная тундра

Рис. 2. Количество видов (1) и плотность (особей / кв. км) летнего населения птиц (2) на основных местообитаниях г. Эвота: 
а – приречные лиственничники с елью сибирской; б – ерниковые мари с лиственничным редколесьем; в – лиственничные 

редколесья с кедровым стлаником; г – лиственничные редколесья с кедровым стлаником и ольховником; д – каменистые осыпи с 
зарослями кедрового стланика; е – горная тундра
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Относительно большая суммарная плотность на-
селения (72 ос./км²) в данном ряду местообитаний на-
блюдается и в лиственничном редколесье с кедровым 
стлаником и ольхой, имеющем в целом наиболее вы-
сотное расположение среди лесных местообитаний рас-
сматриваемой горы. Здесь при относительно богатом 
качественном составе (21 вид) около половины населе-
ния (47 %) образуют представители всего 4 видов (пе-
ночка-теньковка – 23 %, соловей-красношейка – 12 %, 
зеленоголовая трясогузка – 6 %, пеночка-таловка – 6 %). 
Более или менее заметно участие зеленого конька, бурой 
пеночки, зарнички и юрка, образующих в сумме около 
одной пятой части населения.

Наиболее бедный в количественном отношении со-
став населения характерен лиственничным редколесьям, 
развивающимся на марях. Плотность населения здесь 
равна всего около 38 ос./км2. Безусловной доминантой 
является зеленый конек (40 %), к доминантам также от-
носятся лесные виды пухляк (16 %) и юрок (13 %).

В субальпийском поясе, занятом на рассматриваемом 
горном сооружении каменистыми осыпями (курумами) 
с зарослями кедрового стланика, плотность населения 
довольно высока – 61 ос./км2. Более трети населения об-
разует пеночка-таловка (36 %). Другую треть населения 
составляют соловей-красношейка (16 %) и зеленая тря-
согузка (15 %). Заметна роль пеночки-теньковки (10 %). 
Суммарная доля этих 4 видов в населении составляет  
77 %.

Плотность населения на участках горной тундры 
меньше в 2,7 раза, чем на предыдущем типе местооби-
тания – 23 ос./км². Разреженное население образуют в 
основном 3 вида: зеленоголовая трясогузка (39 %), рога-
тый жаворонок (30 %) и чечетка (17 %).

Общая численность населения модельного участка
Если рассматривать высотную часть горы Эвота как 

единый природный комплекс среды обитания назем-
ных животных, отличный от нижерасположенного, соб-
ственно лесного пояса с долинами рек, то наблюдается 
следующая картина птичьего населения. Часть рассма-
триваемого горного сооружения, расположенная выше  
1200 м над ур. м, имеет площадь в 124 ос./км2. Из них 
56,1 % (69,5 ос./км2) занято подгольцово-кустарниковым 
высотным поясом, где и обитает преобладающая часть 
летнего населения птиц – 57,7 %. Приречные насажде-
ния, занимающие всего около 2 % площади, являются 
местом обитания 4,8 % населения. Горная тундра рас-
пространена на 10 % площади горы, но ее население об-
разует всего 4 % от общего числа птиц, обитающих на 
высотной части горы. Роль лиственничных редколесий 
на марях, несмотря на относительно обширную зани-
маемую площадь (14 %), также следует оценивать как 
незначительную. Суммарное население здесь составляет 
всего 8,7 % от общего населения горы. В лиственнични-
ках с кедровым стлаником и лиственничниках с кедро-

вым стлаником и ольховником соответственно обитают 
18,5 и 6,4 %% всего птичьего населения горы.

Усредненная плотность (численность особей на 1 
«объединенный» кв. км) населения равна 60 ос./км2 и, 
следовательно, общее количество птиц на части горы 
Эвота, расположенной выше 1200 м над ур. м (с сум-
марной площадью 124 ос./км2), оценивается примерно в 
7400 особей.

Фоновыми для всего комплекса местообитаний явля-
ются 11 видов, имеющих плотность населения 1 и более 
особей на 1 объединенном кв. км: зеленоголовая трясо-
гузка, зеленый конек, соловей-красношейка, синехвост-
ка, теньковка, таловка, юрок, чечетка, чечевица, щур и 
кедровка. Из них к доминирующим относятся 6 видов, 
имеющих долю в населении более 5 % (таловка – 27 %, 
зеленоголовая трясогузка – 12 %, соловей-красношейка 
– 10 %, теньковка – 7,4 %, зеленый конек – 7,1 %, чечетка 
– 5,4 %). Данная группа воробьиных составляет преоб-
ладающую часть (69 %) всего населения.

По отношению к трофическим связям численно пре-
обладают энтомофаги (бекас, кукушки, дятлы, зеленого-
ловая трясогузка, сибирский жулан, сибирская завируш-
ка, соловей-красношейка, синехвостка, черноголовый 
чекан, пятнистый сверчок, 6 видов пеночек, малая му-
холовка, пухляк, пищуха, чиж), которые в совокупности 
с видами, являющимися в гнездовой период преимуще-
ственно насекомоядными (рогатый жаворонок, зеленый 
и американский коньки, бурый, краснозобый и оливко-
вый дрозды, кукша, черная ворона), в общей сложно-
сти составляют 79,5 % населения верхней части горы. 
Фитофаги (куропатки, юрок, полярная овсянка, чечетка, 
чечевица, щур, белокрылый клест, кедровка) образуют 
19,2 % массы населения. Особи хищных и хищничеству-
ющих птиц (тетеревятник, канюк, чеглок, сизая чайка, 
ворон) составляют всего 1,3 % населения.

Заключение
Впервые изучены видовой состав, пространственное 

распределение и количественные параметры летнего на-
селения птиц верхних высотно-растительных местооби-
таний Алданского нагорья. На основе данных, получен-
ных путем расшифровки спутниковых снимков, уста-
новлено, что подгольцово-кустарниковые и тундровые 
местообитания на верхней части модельного горного 
образования (выше 1200 м над ур. м) занимают в 2 раза 
большую суммарную площадь, чем лесные.

На всех 6 типах местообитаний рассматриваемой 
горы отмечены 44 вида птиц. Видовое разнообразие в 
целом обеспечивают воробьиные птицы, составляющие 
от 68 до 81 %% списка орнитокомплексов в ряду лесных 
местообитаний, 77 % – субальпийского и 67 % – альпий-
ского местообитаний.

Значения птиц в биогеоценозах верхних высотно-
растительных поясах Алданского нагорья на примере 
горы Эвота определяются следующими параметрами:
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а) суммарная плотность населения равна: в приреч-
ных смешанных елово-лиственничных лесах – 147 ос./
км2 в редкостойном лиственничнике с ярусом из кедро-
вого стланика – 86 ос./км2; в лиственничном редколесье с 
кедровым стлаником и ольхой – 72 ос./км2; в лиственнич-
ном редколесье, на марях – около 38 ос./км2; в субаль-
пийском поясе, занятого на рассматриваемом горном 
сооружении каменистыми осыпями (курумами), пере-
межающимися с зарослями кедрового стланика – 61 ос./
км2; на участках горной тундры – 23 ос./км2;

б) усредненная плотность населения птиц на один 
«объединенный» кв. км равна 60 ос./км2;

в) фоновыми для всего комплекса местообитаний яв-
ляются 11 видов. Из них к доминирующим относятся 6 ви-
дов: таловка, зеленоголовая трясогузка, соловей-красно- 
шейка, теньковка, зеленый конек, чечетка, составляю-
щие более двух третей населения;

г) численно преобладают энтомофаги, которые в со-
вокупности с видами, являющимися в гнездовой период 
преимущественно насекомоядными, составляют 79,5 % 
населения верхней части горы; фитофаги образуют 19,2 %  
общей массы населения.

Представленные данные могут быть использованы 
в качестве базовых для оценки биогеоценологической 
роли птиц, осваивающих верхние высотно-растительные 
пояса гор Южной Якутии. Однако их следует принимать 
как предварительные, отражающие на данном этапе из-
учения лишь тенденцию основных качественных и коли-
чественных параметров населения птиц в условиях гор 
Южной Якутии. Необходимы, в первую очередь, допол-
нительные сведения по массовым видам, численность 
которых на высоких широтах имеет цикличность с боль-
шой амплитудой колебания в зависимости от урожая 
основных видов кормов (кедровка, чечетка) или иных 
биотических и абиотических условий (белая и тундря-
ная куропатки).

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 13-04-
00265 А.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.388.2

А. Е. Степанов, Л. Д. Филиппов

НАКЛОННОЕ РАДИОЗОНДИРОВАНИЕ СУБАВРОРАЛЬНОЙ ИОНОСФЕРЫ 
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ДИГИЗОНДОВ И МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

Исследуется прохождение радиоволн коротковолнового диапазона на субавроральной односкачковой трассе 
Якутск – Жиганск (620 км) с использованием на концах радиотрассы цифровых переносных ионозондов. Временная 
синхронизация режимов передачи и приема радиосигналов позволяет провести одновременное наклонное зонди-
рование ионосферы с обеих сторон трассы наряду с хорошим обеспечением данными вертикального зондирования 
ионосферы. Такое совмещение вертикального и наклонного зондирований в одном радиотехническом устройстве 
значительно расширяет возможности исследования динамики и структуры ионосферы. Выявлено, что на типичные 
ионограммы вертикального зондирования накладываются дополнительные характерные следы наклонного радио-
зондирования ионосферы. Анализ дополнительных следов отражений показал, что наклонные сигналы наблюдают-
ся почти круглосуточно, за исключением периодов больших ионосферных возмущений. Периоды одностороннего 
прохождения радиоволн сопровождаются появлением на трассе спорадического Es слоя. Проведено сопоставление 
наклонных следов на ионограммах с расчетами распространения радиоволн на параболической модели. В основу 
численных расчетов положены реальные параметры субавроральной ионосферы и не учтено геомагнитное поле 
Земли. Показано, что наиболее близкое соответствие с наблюдаемыми наклонными радиоотражениями на ионограм-
мах наблюдается при горизонтально-стратифицированной ионосфере между конечными пунктами.

Ключевые слова: распространение радиоволн, наклонное и вертикальное зондирование, моды распространения, 
односкачковая радиотрасса, ионосфера, ионограмма, следы отражений, геомагнитные условия, критическая часто-
та слоя, высоты основания и максимума слоя,параболический слой, модельные расчеты.
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Oblique-Incidence Ionospheric Radio Sounding Measurements 
Using Digisondes Data and Model Calculations

The propagation of high frequency radio waves at subauroral one-hop Yakutsk – Zhigansk (620 km) padiopath with the 
usage of the digital portable ionosondes is researched. Time synchronization of transmission and reception modes of radio 
signals allows holding of simultaneous oblique sounding of the ionosphere on both sides of the path, along with a good data 
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Введение
С конца ноября 2002 г. ионосферная станция Якутск 

(62.0N, 129.8E) и с ноября 2003 г. станция Жиганск 
(66.8N, 123.4E), входящие в Якутскую меридиональную 
цепочку Якутск – Жиганск – Тикси, были оснащены ди-
гизондами (цифровыми ионозондами) DPS-4, выпускае-
мыми Центром атмосферных исследований при Масса-
чусетском Университете, Лоуэлл, США [1-4]. Дигизонд 
DPS-4 представляет собой фазово-когерентную про-
граммно-управляемую систему, снабженную 4-мя при-
емными антеннами, и соединяет в себе практически все 
известные достижения систем вертикального зондиро-
вания: цифровая регистрация и автоматическая обработ-
ка данных, поляризационное разделение обыкновенной 
и необыкновенной компонент, возможность измерения 
доплеровского сдвига частоты и углов прихода на произ-
вольной сетке частот, имеет внутриимпульсное фазовое 
кодирование, цифровое сжатие импульса и доплеровское 
интегрирование. Сбор данных, управление, обработка 
сигналов, хранение и автоматические функции анализа 
данных сконцентрированы в многозадачной и много-
процессорной компьютерной системе. Более подробную 
информацию о характеристиках и параметрах дигизонда 
можно получить на сайте производителя [5].

Аппаратура, данные и методика эксперимента
Зондирование ионосферы в Якутске и Жиганске 

дигизондами DPS-4 ведется в диапазоне 1-14 МГц по 
стандартной 15-минутной программе. Синхронизация 
работы ионозондов поддерживается спутниковыми дат-
чиками времени типа GPS, что дало возможность начать 
регулярные синхронные измерения методом наклонно-
го зондирования ионосферы (НЗИ) на субавроральной 
радиотрассе Якутск – Жиганск. В качестве передающих 
антенн в Якутске использовались скрещенные антенны 
типа «ромб вертикальный», а в Жиганске скрещенные 
антенны типа «дельта». Диаграммы направленности ан-
тенн позволяют излучать радиоволны в вертикальном 
направлении и наклонном до 60-70 градусов от зенита. 
Совершенно одинаковые приемные системы антенной 
решетки в Якутске и Жиганске, ориентированные по 
магнитному полю, обеспечивают прием сигналов со 
всех направлений. Как показали наблюдения, синхрон-

ность работы ионозондов достаточна для получения на 
ионограммах одновременных устойчивых наклонных 
отражений в Жиганске – от якутской DPS-4, а в Якутске 
от жиганской. Таким образом, сформировалась уникаль-
ная система НЗИ, когда на обоих концах радиотрассы-
функционируют и передатчики, и приемники, работаю-
щие в синхронном режиме.

На рис. 1 представлены ионограммы дигизондов в 
Якутске и Жиганске с разделенным по времени запуском 
передатчиков (разделение 1 минута) в 00.30 UT 5 мая 
2004 г. и одновременном синхронном зондировании в 
02.00 UT. (Отметим, что местное время в Якутске и Жи-
ганске равно мировому времени плюс 9 часов). Рисунок 
показывает, что при разделенном по времени зондиро-
вании на ионограммах присутствуют следы только вер-
тикальных отражений от ионосферы (рис. 1 А, Б), а при 
синхронном зондировании появляются дополнительно 
характерные следы наклонных отражений (рис. 1 В, Г).

Такие следы в согласии с [6-8] видны на дальностях, 
которые соответствуют расчетам для односкачковых 
трасс от E, F1 и F2 слоев ионосферы. В нашем случае 
дальность радиотрассы составляет около 620 км, что со-
ответствует односкачковой трассе. Во многих случаях 
хорошо просматриваются «верхние» и «нижние» лучи у 
обыкновенной и необыкновенной компонент наклонных 
отражений.

Для обработки сигналов НЗИ на ионограммах стан-
ций Якутск и Жиганск брались плоская часть нижних 
лучей каждой из мод распространения и точка схожде-
ния нижнего и верхнего лучей обыкновенной компонен-
ты. Пример фрагмента ионограммы, где видны наклон-
ные следы 1Е, 1F1 и 1F2, показан на рис. 2. Их низко- и 
высокочастотные пределы отмечены стрелками. Здесь 
также видны следы вертикальных отражений от Е, F1 и 
F2 слоев ионосферы.

На рис. 3 приведены примеры ионограмм вертикаль-
ного зондирования, наверху – ст. Якутск, внизу – ст. Жи-
ганск, где зарегистрированы следы наклонных радио-
отражений. На ионограммах отражения от регулярных 
слоев области F отмечены как E, F1 и F2, а наклонные 
следы как 1F2. Нередко на ионограммах регистрируются 
следы 1E, 1F1 и даже 2F2.

of vertical sounding of the ionosphere. Such a combination of vertical and oblique sounding in one-radio devices greatly 
expands the possibilities for investigating the dynamics and structure of the ionosphere. It was revealed that the typical 
vertical sounding ionograms impose additional characteristic traces of oblique sounding ionosphere. Analysis of additional 
trace reflections showed that oblique signals are under observation almost day and night, except during periods of large 
ionospheric disturbances. In the period of one direction waves passing the sporadic E layer occurs. A comparison of oblique-
incidence traces on ionograms with calculations of radio wave propagation on a parabolic model was made. The basis of 
the numerical calculations on real parameters of the subauroral ionosphere, the Earth’s geomagnetic field was not taken 
into account. It is shown that the closest match to the observed curve of radio reflections on ionograms can be revealed in 
horizontally stratified ionosphere between endpoints.

Key words: radio wave expansion, oblique and vertical sounding, expansion modes, single hop radio paths, ionosphere, 
ionogram, reflection traces, geomagnetic conditions, the critical frequency of the layer, heights of the foundation and the 
maximum layer, parabolic layer, model calculations.
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Рис. 1. Ионограммы вертикального зондирования без наклонных отражений (А, Б – разделение 1 мин) 
и с наклонными отражениями (В, Г – разделения по времени нет)

Рис. 2. Пример ионограммы, где зарегистрированы наклонные следы 1Е, 1F1 и 1F2. 
Для наглядности восприятия они обведены маркером

Рис. 3. Примеры зимних и летних ионограмм вертикального зондирования, 
где зарегистрированы наклонные следы радиоотражений
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Методика обработки наклонных сигналов на ионо-
граммах заключается в следующем: фиксируются на-
чальная частота нижних лучей и точка схождения ниж-
них и верхних лучей обыкновенной компоненты (пре-
дельная частота нижних лучей), т. е. берется частотный 
диапазон регистрации нижних лучей.

Анализ результатов наблюдения и обсуждение
Влияние ионосферы на распространение радиоволн 

представляет самостоятельный практический интерес и 
используется для исследования динамики и структуры 
ионосферы. Совместное использование вертикально-
го и наклонного зондирования расширяет возможности 
изучения ионосферы, тем более если они совмещены в 
одном радиотехническом устройстве. Следует отметить, 
что при больших возмущениях на авроральных и суб-
авроральных радиотрассах часто наблюдается полное 
или частичное поглощение радиоволн коротковолнового 
диапазона. Поэтому наши исследования касаются спо-
койных и средне-возмущенных уровней геомагнитной 
активности.

На рис. 4 приведены зависимости частотного диа-
пазона сигналов НЗИ от изменений частотных параме-
тров ионосферы 9 мая и 13 мая 2004 г., отдельно для 
Жиганска (а, в) и Якутска (б, г). В геомагнитном от-
ношении 9 мая был магнитоспокойным днем – сумма 
трехчасовых индексов Кр за сутки составляла 10. Вид-
но, что сигналы НЗИ регистрируются круглосуточно на 
обоих концах радиолинии. В течение суток дальности  

наклонных отражений хорошо согласуются с появлени-
ем и исчезновением ионосферных слоев и с изменения-
ми их действующих высот. Здесь вертикальными отрез-
ками на часовых значениях нанесены диапазоны частот 
сигналов НЗИ для нижних мод распространения следа 
1F2, точками – критические частоты cлоя F2 (foF), свет-
лыми кружочками – критические частоты слоя Е (foE), 
а темными квадратиками – наименьшая частота отраже-
ний от ионосферы (fmin).

Из рисунка можно видеть, что в Якутске и Жиган-
ске сигналы НЗИ наблюдаются почти круглосуточно,  
т. е. на обоих концах радиотрассы. Частотные диапазоны 
соответствующих мод распространения, наблюдаемых 
в Якутске и в Жиганске, приблизительно совпадают, за 
исключением единичных случаев одностороннего про-
хождения (например, в 03.00 часа UT). Суточный ход 
верхней границы частотного диапазона наклонных отра-
жений от слоя F2 следует суточным изменениям макси-
мальных значений foF. По-видимому, на ход его нижней 
границы оказывает значительное влияние критическая 
частота foE, поэтому ширина дневного диапазона, со-
ставляющая 0.5-1.0 МГц, расширяется к ночным часам 
до 4-5 МГц. Частоты сигналов НЗИ от слоев Е и F1 со-
ответствуют суточному ходу их критических частот для 
спокойных условий. Суточный ход значений fmin не кор-
релирует с ходом нижних частот всех наблюдаемых мод 
распространения радиосигнала.

Рис. 4. Зависимость частотного диапазона сигналов НЗИ от изменений частотных параметров ионосферы: 
9 мая (а, б) – спокойный день и 13 мая 2004 г. (в, г) – средне-возмущенный день
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При средне-возмущенных условиях 13 мая 2004 г. 
(рис. 2 в, г), когда сумма Кр = 19, сигналы НЗИ хоть и 
наблюдаются почти круглосуточно, но они в основном 
односторонние, а иногда (в 19.00 UT) исчезают совсем, 
по-видимому, из-за экранирующих свойств слоя Es.  
С другой стороны, возможно наблюдение наклонных от-
ражений при полном поглощении вертикальных отраже-
ний (05.00 UT, Жиганск). Это может свидетельствовать о 
слабом влиянии слоя D на прием сигналов НЗИ.

Еще один пример такого случая виден в 05.45 UT. Он 
интересен тем, что при слабых вертикальных отражени-
ях (fmin=3.7 Мгц) четко видны моды 1Е, 1F1, 1F2 и ред-
ко наблюдаемая мода 2F2 (650 км, 5.7-6.0 Мгц). Здесь же 
можно видеть часто наблюдаемый факт существенного 
расхождения высотных и частотных характеристик ио-
носферы, измеряемых при вертикальном зондировании 
лучами с положительной и отрицательной поляриза- 
цией.

Наряду с этим следует отметить, что наблюдается 
ряд таких особенностей распространения радиоволн, 
которые, возможно, связаны с точкой отражения в сере-
дине радиотрассы:

− часто в вечернее время сигналы НЗИ от слоев Е и 
F1 могут отсутствовать, хотя обе станции показывают 
наличие слоев, дающих в иное время хорошие наклон-
ные отражения;

− наклонные отражения от Es в ночное время часто 
односторонние, т. е. если одна станция их регистрирует, 
другая не регистрирует. Их частотный диапазон не ста-
билен.

Анализ азимутальных характеристик принимаемых 
радиосигналов НЗИ на обоих концах радиотрассы за ис-
следованный период показывает, что траектории распро-
странения радиоволн в дневное время, когда ионосфе-
ра не возмущена, объясняется простыми траекториями 
распространения радиоволн [9]. В интервалы же пере-
стройки ионосферы или во время геомагнитных воз-
мущений наблюдается распространение радиоволн по 
несимметричным траекториям – многомодовые за счет 
рассеяния, с отклонением траектории от дуги большого 
круга и т. п. [10-13]. Такое распространение наблюда-
ется, в основном, в вечернее и ночное время, когда за 
счет высыпаний мягкоэнергичных частиц формируется 
спорадическая ионизация в слое F2 или когда появляется 
дополнительный след F2s – след отражений от полярной 
стенки главного ионосферного провала [14].

Численные расчеты распространения радиоволн
Для расчетов по моделированию распространения 

радиоволн принимались следующие допущения: радио-
трасса односкачковая, длина трассы составляет D = 620 
км (расстояние от Якутска до Жиганска), слой параболи-
ческий, магнитное поле Земли не учитывается. Параме-
тры, определяющие параболический слой следующие: 
максимальная концентрация слоя, т. е. критическая ча-
стота слоя F, начальная частота отражений от F-слоя, вы-
сота основания слоя и высота максимума слоя F [6; 12]. 
Все эти параметры снимались с реальных ионограмм 
вертикального зондирования.

На рис. 5 приведены сопоставления расчетов распро-
странения радиоволн на параболической модели с реаль-

Рис. 5. Сопоставление наклонных следов на ионограммах и результатов численного расчета за 3 и 22 июня 2005 г.



64 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 65

А. Е. Степанов, Л. Д. Филиппов. НАКЛОННОЕ РАДИОЗОНДИРОВАНИЕ СУБАВРОРАЛЬНОЙ ИОНОСФЕРЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ 
ДИГИЗОНДОВ И МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

ными следами наклонных отражений на ионограммах. 
Видно, что 3 июня (верхняя панель) в Жиганске наблю-
даются наклонные отражения только от одного слоя F2, 
тогда как 22 июня на ионограмме (нижняя панель) за-
регистрированы следы от трех слоев ионосферы – E, F1 
и F2. Такое различие в следах отражений четко характе-
ризует физические условия распространения радиоволн 
– вечерне-ночной и дневной секторы местного времени 
соответственно.

На рисунке 5 также приведены основные параметры 
регулярных слоев, наклонных отражений и модельных 
вычислений. Видно хорошее соответствие расчетных 
следов с наклонными следами, зарегистрированными на 
ионограммах.

Наиболее близкие к наблюдаемым наклонным отраже-
ниям расчетные кривые получаются при горизонтально- 
стратифицированной ионосфере между конечными пун-
ктами радиотрассы.

Заключение и выводы
Анализ ионограмм вертикального зондирования  

ионосферы и наблюдений методом наклонного зонди-
рования ионосферы на субавроральной радиотрассе 
Якутск-Жиганск, оснащенной на обеих концах цифро-
выми ионозондами DPS-4, привел к следующим выво-
дам:

− на односкачковых трассах дигизонд DPS-4 являет-
ся перспективным инструментом для проведения изме-
рений характеристик радиоволн методом НЗИ и условий 
их прохождения;

− сигналы НЗИ наблюдаются круглосуточно, за ис-
ключением периодов значительных ионосферных воз-
мущений;

− случаи одностороннего распространения сопрово-
ждаются появлением на трассе спорадических Es отра-
жений. Существенного влияния значений fmin на изме-
нения условий прохождения сигналов НЗИ на субавро-
ральной трассе Якутск – Жиганск не обнаружено, а ход 
значений foE отслеживает суточный ход низкочастотно-
го конца наблюдаемого диапазона частот;

− расчеты на параболической модели показали близ-
кое соответствие с наблюдаемыми наклонными радио-
отражениями на ионограммах.

Проведенный анализ также подчеркнул, что усло-
вия распространения радиоволн и их траектории в зоне 
главного ионосферного провала зависят от уровня гео-
магнитной активности. Для понимания нестандартных 
ситуаций распространения радиоволн необходимы до-
полнительные численные расчеты на нестационарных 
моделях ионосферы.

Настоящая работа частично выполнена при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант № 12-05-98518-р_восток_а) и Программы 
Президиума РАН № 16 часть 3.
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М. А. Федотова, Г. Д. Евстафьева,
А. А. Платонов, Г. Н. Ефремов, С. П. Леонтьев,

П. П. Тарасов, С. Н. Махарова

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИСТАЛЛОВ 
ПРИРОДНОГО АЛМАЗА КАЧЕСТВА REJECTION STONE

Кристаллы алмаза, относящиеся к кубической сингонии, в подавляющем большинстве проявляют аномальное 
двойное лучепреломление. Картины аномального двупреломления в алмазе, наблюдаемые между поляризацион-
ными фильтрами, свидетельствуют о наличии внутренних напряжений, возникающих из-за несовершенств кри-
сталлической решетки алмаза. В работе определены количественные значения остаточных напряжений на гранях 
природных кристаллов алмаза октаэдрического габитуса по методу рентгеноструктурного анализа. Исследованные 
кристаллы природного алмаза подвергались двухэтапному отжигу в вакууме 7∙10-³ мм рт. ст. при температурах  
200 ° и 500 °С. Показано изменение значений остаточных напряжений на гранях кристаллов алмаза в результате 
двухэтапного отжига. Наблюдались изменения картин аномального двупреломления в исследованных кристаллах 
алмаза. Также вычислена плотность дислокаций в начальном состоянии кристаллов алмаза и после каждого этапа 
температурного воздействия. Показано, что поверхностные остаточные напряжения на гранях, а также внутренняя 
напряженность исследованных кристаллов в результате температурного воздействия изменяются. Температурное 
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Введение
Аномальное двупреломление в кристаллах алмаза 

возникает из-за напряженного состояния и связано с де-
фектами различного характера: дислокациями, измене-
нием параметров решетки, включениями, пластической 
деформацией, внутренними напряжениями, трещинами 
[1]. Внутренние напряжения являются нежелательным 
явлением не только непосредственно при производстве 
бриллиантов, но также и при синтезе алмаза и алмазо-
подобных покрытий. Поэтому поиск методов снижения 
напряжений в кристаллах алмаза является актуальной 
задачей.

Термическая обработка в виде отжига, как метод 
снижения напряжений, используется не только для ме-
таллов [2], но также и для покрытий из алмазоподобных 
веществ [3]. Материал при отжиге может претерпевать 
изменения структуры и химического состава. Отмечает-
ся, что алмаз не теряет своих физических характеристик 
и не изменяет своих механических свойств до темпера-
туры нагрева до 1000 °С в вакууме [4-7]. При этом каче-
ство кристаллов в известной степени играет определен-
ную роль в изменении свойств алмаза при нагреве. Но в 
настоящее время отсутствует достаточная теоретическая 
и экспериментальная база для описания влияния про-
цесса термической обработки на напряженное состояние 
кристаллов алмаза. В связи с этим целью данной работы 

является изучение влияния отжига на изменение напря-
женного состояния кристаллов алмаза.

Описание исследованных образцов
Исследованные четыре кристалла алмаза представля-

ли собой монокристаллы октаэдрического габитуса раз-
мерно-весовой группы +11-3 gr и +4-6 gr, сильно дефект-
ные, преимущественно прозрачные. По классификации 
Геммологического института Америки (GIA) образцы 
относились к положению Rejection Stones (RejSt) перво-
го и второго качества (1q и 2q) [8]. Приведем описание 
исследованных образцов.

Образец 1Т. Масса – 1,41 карат, размерно-весовая 
группа +4-6 gr. Целый кристалл октаэдрического габи-
туса. Поверхность рельефная с отрицательной верши-
ной, относится по классификации GIA к позиции RejSt 
2q. Кристалл имеет большой скол на одной из вершин. 
В кристалле имеется система трещин, переходящая от 
периферийной зоны в центральную зону алмаза, и боль-
шое количество черных включений (предположительно, 
включений графита) во всех зонах (рис. 1, а).

Образец 2Т. Масса – 0,58 карат, размерно-весовая 
группа +4-6 gr. Кристалл октаэдрической формы, распи-
ленный. Поверхность рельефная, относится к позиции 
RejSt 2q. Алмаз непрозрачный, не просматривается на-
сквозь. Имеется скол на одной из вершин. Наблюдаются 
мелкие черные включения в периферийной зоне и боль-

воздействие также оказывает влияние на дефектное состояние кристаллической решетки. Выявлено, что характер 
распределения остаточных напряжений, изменение картин аномального двупреломления и плотности дислокаций в 
целом и распиленных по плоскости куба в исследованных кристаллах алмаза отличается.

Ключевые слова: кристаллы, природный алмаз, октаэдрический габитус, рентгеноструктурный метод, дифрак-
тометр, остаточные напряжения, термическая обработка, отжиг, картины аномального двупреломления, плотность 
дислокаций.

M. A. Fedotova, G. D. Evstafieva,
A. A. Platonov, G. N. Efremov, S. P. Leontiev,

P. P. Tarasov, S. N. Makharova

Annealing Effect on the Stress State of Natural Diamond Crystals
of Rejection Stone Quality

The vast majority of diamond crystals belonging to the cubic system exhibit an anomalous birefringence. With a help of 
anomalous birefringence patterns in a diamond, observed between polarizing filters the presence of internal tensions arising 
in consequence of imperfections in the diamond lattice is indicated. In this paper, the quantitative values of residual stresses 
on the faces of natural octahedral diamond crystals by X-ray diffraction method were determined. Investigated natural 
diamond crystals were subjected to a two-step annealing treatment in vacuum of 7 ∙ 10 -6 mm. Hg. Art. at temperatures of 
200 ° and 500 °C. It is shown, that the change in the quantitative values of residual stresses on the faces of diamond crystals 
are resulted from a two-stage annealing. Changes in the patterns of an anomalous birefringence in the diamond crystals were 
observed. Dislocation densities in the initial state of the diamond crystals and after each stage of a thermal treatment were 
also calculated. The surface residual stresses on the crystal faces, as well as internal tensions inside of studied crystals due 
to thermal effects were varied. Temperature also influences the defective condition of the crystal lattice. It was revealed, 
that the pattern of the residual stress distribution, changes of anomalous birefringence pattern and the dislocation densities 
values in the entire octahedral diamond crystal and sawn on the plane of the cube plane crystals of diamond are different.

Key words: crystals, natural diamond, octahedral habit, X-ray diffraction method, diffractometer, residual stresses, heat 
treatment, annealing, anomalous birefringence patterns, dislocations density.
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шая трещина, идущая от скола на вершине в централь-
ную зону алмаза (рис. 1, б).

Образец 3Т. Масса – 0,49 карат, размерно-весовая 
группа +4-6 gr. Поверхность рельефная, образец относит-
ся к позиции RejSt 2q. Кристалл правильной октаэдриче-
ской формы, распиленный. Имеется небольшая трещина 
на периферийной зоне на вершине алмаза. Во всем объ-
еме алмаза наблюдаются трещины среднего размера с 
черными включениями в форме «тарелочек» (рис. 1, в).

Образец 4Т. Масса – 0,39 карат, размерно-весовая 
группа +11-3 gr. Поверхность гладкогранная, относится 
к позиции RejSt 1q. Кристалл правильной формы, рас-
пиленный. Имеется механический скол, идущий от вер-
шины по ребру. Наблюдаются система средних трещин, 
идущих от скола, и большая трещина в центральной 
зоне, а также небольшое единичное включение черно-
го цвета, похожее на характерное для алмаза включение 
графита (рис. 1, г). 

Термическая обработка в два этапа проводилась в ва-
куумной электропечи сопротивления СНВЭ 1.3.1/16ИЗ. 
Вакуум в электропечи составлял 7∙10-³ мм рт. ст. Первый 
этап отжига проводился при 200 °С в течение 5 часов, 
второй этап – при 500 °С в течение 5 часов. Остывали 
кристаллы алмаза после каждого этапа термообработки 
в течение 50 минут в печи, затем на воздухе при комнат-
ной температуре.

Измерение остаточных напряжений и плотности 
дислокаций на гранях природных кристаллов алмаза

Измерение значений напряжений на гранях прово-
дилось на дифрактометре общего назначения ДРОН-3М 
[9, 10]. Были получены дифрактограммы с исследуемых 
граней (111) каждого образца до термической обработ-
ки и после каждого этапа термообработки. Вычисление 
остаточных и плотности дислокаций напряжений на гра-
нях исследованных кристаллов алмаза проводилось по 
методике, использованной в работе [11].

а б

в г

Рис. 1. Общий вид образцов: а – образец 1Т; б – образец 2Т; в – образец 3Т; г – образец 4Т
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На рисунках 2-5 приведены дифрактограммы с гра-
ней исследованных образцов. На каждом образце выби-
ралась наиболее гладкая грань для получения наиболее 
объективных значений измерений при данном методе.

До нагрева рентгенограмма образца 1Т (рис. 2, а) 
представляет собой размытую линию с едва выражен-
ным Кα2-дуплетом, полуширина которого составляет 
0,52 °. Угол дифракции 2θ равен 67,61 °. Профиль рентге-
новской линии характерен для неоднородной дефектной 
структуры. После первой стадии термообработки (рис. 
2, б) Кα2-дуплет стал заметнее, профиль рентгеновской 
линии сузился, полуширина профиля линии составила  
0,21 °. Угол дифракции 2θ равен 67,60 °. Уменьшение 
полуширины профиля рентгеновской линии свидетель-
ствует об уменьшении плотности дислокаций. Угол 
дифракции уменьшился на 0,01 °, что свидетельствует 
о некотором уменьшении значения остаточных поверх-
ностных напряжений.

После второй стадии термообработки (рис. 2, в) Кα2 
дуплет имеет более «размытый» характер. Профиль 
рентгеновской линии расширился, полуширина про-
филя линии составила 0,61 °. Угол дифракции 2θ равен  
67,22 °. Увеличилась плотность дислокаций, что видно 
по увеличению полуширины профиля рентгеновской ли-
нии. Уменьшение угла дифракции на 0,38 ° показывает 
изменение характера остаточных напряжений, т. е. пере-
ход сжимающих остаточных поверхностных напряже-
ний к растягивающим.

До нагрева рентгенограмма образца 2Т (рис. 3, а) 
представляет собой линию с неярко выраженным Кα2-
дуплетом (дифракционный профиль рентгеновской 
линии «размытый»), полуширина которого составляет  
0,18 °. Угол дифракции 2θ составлял 67,48 °. После пер-
вой стадии термообработки (рис. 3, б) Кα2-дуплет стал 
заметнее. Профиль рентгеновской линии стал шире, по-
луширина профиля линии составила 0,36 °. Угол диф-

а б

Рис. 2. Дифрактограммы образца 1Т: 
а – до термообработки; б – после первой стадии 
термообработки; в – после второй стадии термообработки

в
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ракции 2θ равен 67,42. Увеличение полуширины профи-
ля рентгеновской линии свидетельствует об увеличении 
плотности дислокаций. Уменьшение угла дифракции на 
0,08 ° показывает увеличение значения растягивающе-
го поверхностного напряжения. После второй стадии 
термообработки (рис. 3, в) Кα2-дуплет проявился еще 
больше. Профиль рентгеновской линии сузился, полу-
ширина профиля линии составила 0,33 °. Угол дифрак-
ции 2θ равен 67,30. Уменьшение полуширины профиля 
рентгеновской линии свидетельствует об уменьшении 
плотности дислокаций. Уменьшение угла дифракции на 
0,12 ° свидетельствует об увеличении растягивающих 
остаточных напряжений.

Рентгенограмма образца 3Т до нагрева (рис. 4, а) пред-
ставляет собой линию с едва заметным Кα2-дуплетом, 
полуширина которой составляет 0,25 °. Угол дифракции 
2θ имеет значение 67,55°. После первой стадии термо-
обработки (рис. 4, б) Кα2-дуплет незаметен. Профиль 
рентгеновской линии стал шире, полуширина профиля 
линии составила 0,32 °. Угол дифракции 2θ равен 67,56 °.  

Увеличение полуширины профиля рентгеновской линии 
свидетельствует об увеличении значения плотности дис-
локаций. Угол дифракции уменьшился незначительно – 
на 0,01°. После второй стадии термообработки (рис. 4, в)  
проявился Кα2-дуплет. Профиль рентгеновской линии 
сузился, полуширина профиля линии составила 0,22 °. 
Угол дифракции 2θ равен 67,42 °. По уменьшению полу-
ширины профиля рентгеновской линии можно судить об 
уменьшении плотности дислокаций. Уменьшение угла 
дифракции на 0,14 ° свидетельствует о переходе харак-
тера остаточных напряжений от сжимающих к растяги-
вающим.

В начальном состоянии образца 4Т рентгенограмма 
(рис. 5, а) представляет собой размытую линию без ярко 
выраженного Кα2-дуплета, полуширина которой состав-
ляла 0,24 °. Угол дифракции 2θ составлял 67,52°. По-
сле первой стадии термообработки (рис. 5, б) характер 
профиля линии не изменился, Кα2-дуплет не выражен, 
полуширина профиля рентгеновской линии составила  
0,28 °. Угол дифракции 2θ равен 67,54 °. Увеличение 

а б

Рис. 3. Дифрактограммы образца 2Т: 
а – до термообработки; б – после первой стадии 
термообработки; в – после второй стадии термообработки

в



72 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 73

ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 3

72 73

полуширины профиля рентгеновской линии свидетель-
ствует об увеличении плотности дислокаций. Увели-
чение угла дифракции в 0,02 ° привело к релаксации 
сжимающего поверхностного напряжения. После вто-
рой стадии термообработки (рис. 5, в) Кα2-дуплет стал 
заметен. Профиль рентгеновской линии сузился, полу-
ширина профиля рентгеновской линии составила 0,20 °.  
Угол дифракции 2θ равен 67,78 °. Уменьшение полуши-
рины профиля рентгеновской линии свидетельствует об 
уменьшении плотности дислокаций. Увеличение угла 
дифракции на 0,24 ° привело к резкому увеличению зна-
чения сжимающего остаточного поверхностного напря-
жения.

После обработки полученных дифрактограмм вычис-
лены значения поверхностных остаточных напряжений 
на гранях исследованных кристаллов алмаза. Значения 
поверхностных остаточных напряжений на октаэдриче-
ских гранях исследованных кристаллов алмаза приведе-
ны в таблице 1. Данные обобщены в виде зависимости 
значений поверхностных остаточных напряжений от 
состояния термообработки исследованных образцов и 
представлены на рисунке 6 .

Значения остаточных напряжений на гранях (111) 
исследованных природных кристаллов алмаза имели 
как сжимающий, так и растягивающий характер. Мак-
симальное значение остаточного напряжения растягива-
ющего характера составило 3,21 ГПа на грани образца 
1Т после второго этапа отжига. Наибольшее значение 
сжимающего напряжения было -2,41 ГПа также после 
второго этапа отжига. Для образцов 1Т и 3Т напряжения 
из сжимающего перешли в растягивающие после отжи-
га при 500 °С. Для образца 4Т после отжига при 500 °С 
напряжения из растягивающих перешли в сжимающие. 
Значение остаточных поверхностных напряжений после 
отжига при 200 °С осталось неизменным для образца 3Т, 
а для образца 2Т увеличилось. Остаточные напряжения 
на грани (111) образца 2Т не изменили характер, остава-
ясь растягивающими, но увеличивая свои значения по-
сле каждого этапа отжига. Остаточные поверхностные 
напряжения на грани (111) полностью снялись для об-
разца 4Т после первого отжига, затем после отжига при 
500 °С увеличили свое значение, но уже в отрицательной 
области.

а б

Рис. 4. Дифрактограммы образца 3Т: а – до термообработки; 
б – после первой стадии термообработки; в – после второй 
стадии термообработки

в
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Отжиг при 200 °С позволил снизить абсолютные зна-
чения остаточных напряжений у образцов 1Т и 4Т, в то 
время как у образца 2Т они увеличились, а у образца 4Т 

а б

Рис. 5. Дифрактограммы образца 4Т: а – до термообработки; 
б – после первой стадии термообработки; в – после второй 
стадии термообработки

в

Таблица 1
Значения остаточных поверхностных напряжений на гранях (111)

природных кристаллов алмаза

№ 
образца

Положение максимума
θ, град.

Δθ,
град.

Напряжение
σ, ГПа

В нач. 
состоянии

После 
отжига 

при 
200 °С

После 
отжига 

при 
500 °С

В нач. 
состоянии

После 
отжига при 

200 °С

После 
отжига 

при 500 °С

В нач. 
состоянии

После 
отжига 

при 200 °С

После 
отжига при 

500 °С

1Т 33,805 33,8 33,61 0,035 0,03 -0,16 -0,70 -0,60 3,21
2Т 33,74 33,71 33,65 -0,03 -0,06 -0,12 0,60 1,21 2,41
3Т 33,78 33,78 33,71 0,01 0,01 -0,06 -0,20 -0,20 1,21
4Т 33,76 33,77 33,89 -0,01 0 0,12 0,20 0 -2,41

наблюдалась релаксация напряжений. Последующий от-
жиг при 500 °С привел к увеличению абсолютных значе-
ний напряжений для всех образцов.
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Вычисленные значения плотности дислокаций на тех 
же гранях приведены в таблице 2. Анализ изменения 
плотности дислокаций показал, что в целом кристалле 
первый этап отжига привел к уменьшению плотности 
дислокаций, но после следующего этапа отжига зна-
чения плотности дислокаций увеличились, превышая 
первоначальное значение. В остальных образцах в рас-
пиленных кристаллах алмаза значения плотности дисло-
каций уменьшились после отжига при 200 °С, однако по-
сле отжига при 500 °С значения плотности дислокаций 
снова снизились. Определенной корреляции между зна-
чениями остаточных напряжений на гранях исследован-
ных кристаллов со значениями плотности дислокаций, 
а также с картинами двупреломления в поляризованном 
свете не установлено.

Изменение картин двойного лучепреломления по-
сле двухэтапного отжига в исследованных кристал-
лах алмаза

В производственных условиях напряжения в алмаз-
ном сырье обнаруживаются при просмотре кристаллов 
при скрещенных поляризационных фильтрах поляриско-
па при выявлении разнообразных картин двупреломле-

ния (КД). Интенсивность картин двупреломления прямо 
пропорциональна величине внутренних напряжений, 
что учитывается на этапе производственного исследова-
ния алмазного сырья при обработке его в бриллиант [12].

При просмотре исследованных кристаллов алмаза в 
исходном состоянии в поляризованном свете наиболь-
шая по размеру картина двупреломления наблюдалась 
у образца 1Т. Напряженный участок занимал 2/3 всего 
объема кристалла и локализовался от трещин, отходя-
щих от поверхности со сколом. В картине двупрелом-
ления преобладали синий и голубой составляющие 
спектра. Фиолетовый, желтый, красный составляющие 
располагались вокруг участков КД преимущественно с 
синей составляющей. Цветовые компоненты КД были 
распределены по зонально-секториальному типу. После 
первой стадии термообработки интенсивность и раз-
мер картины двупреломления заметно уменьшились. 
Картина двупреломления стала более локализованной, 
наблюдается она в области большой трещины в центре 
кристалла алмаза. После второй стадии термообработки 
в образце 1Т КД раздвоилась, но цветовые составляю-
щие самой картины не изменились, т. е. цвета картины  

Рис. 6. Значения поверхностных остаточных напряжений на гранях (111) исследованных образцов 
в начальном состоянии и после термической обработки

Таблица 2
Значения плотности дислокаций в исследованных кристаллах алмаза

 №
об-

разца

Полуширина В,
10-³, рад

Истинная ширина В,
10-³, рад

Величина уширения β, 
10-³, рад

Плотность дислокаций ρ, 
10¹², м-²

В 
нач. 
сост.

После 
отжига 

при 
200 °С

После 
отжига 

при 
500 °С

В 
нач. 
сост.

После 
отжига 
при 200 

°С

После 
отжига 

при 
500 °С

В нач. 
сост.

После 
отжига 

при 
200 °С

После 
отжига 

при 
500 °С

В нач. 
сост.

После 
отжига 

при 
200 °С

После 
отжига 

при 
500 °С

1Т 9,1 3,7 10,6 8,67 3,03 10,18 7,11 1,61 8,55 467 23,88 674,74
2Т 3,14 6,28 5,76 2,48 5,84 5,3 1,04 4,32 3,76 10,02 172,49 130,73
3Т 4,36 5,58 4,36 3,79 5,13 3,79 2,31 3,64 2,31 44,16 122,68 49,44
4Т 4,19 4,88 3,49 3,6 4,39 2,84 2,13 2,9 1,39 41,96 77,42 17,85
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преимущественно голубого и синего составляющих, во-
круг которых расположены все остальные цветовые ком-
понеты КД.

У образца 2Т поверхность кристалла рельефная с 
очень большим сколом на одной из граней, поверхность 
кристалла практически непрозрачна, и в связи с этим 
сложно было увидеть в этом кристалле какую-либо кар-
тину двупреломления. После первого этапа термообра-
ботки заметных изменений при просмотре в поляризо-
ванном свете не наблюдалось, так как образец также не 
просматривался. Заметное изменение произошло у об-
разца 2Т после отжига при 500 °С. Появилась большая 
степень прозрачности. С одной из граней можно было 
посмотреть внутрь кристалла, просматривался очень 
большой напряженный участок с четкой КД с интерфе-
ренционными окрасками.

Образец 3Т представлял собой кристалл с большими 
трещинами в характерной форме, которую принято обо-
значать термином «тарелочки». Трещины, заполненные 
черными выделениями, располагались во всем объеме 
кристалла. Картину двупреломления небольшого раз-
мера в этом кристалле можно было увидеть через ма-
ленькую трещину на вершине кристалла. Цвет КД был 
преимущественно голубой. После первой стадии термо-
обработки заметных изменений в интерференционной 
картине двупреломления не произошло, кроме проявле-
ния еле заметной голубой и фиолетовой составляющих 
интерференционной картины вокруг включений черного 
цвета. После второй стадии термообработки цветовые 
составляющие проявились ярче, и в целом КД приобрела 
более интенсивную цветовую окраску с преимуществен-
но оранжевой составляющей.

Образец 4Т представлял собой гладкогранный кри-
сталл с отсутствующей вершиной. Сквозь трещину в 
сколе можно было наблюдать картину двупреломления 
с голубым, желтым и оранжевым цветами. После пер-
вой стадии термообработки произошло заметное уве-
личение интенсивности интерференционной картины 
двупреломления. После второй стадии термообработки 
характер КД сильно изменился. Наблюдался не один 
участок напряжений, а локализованные в трех местах 
отдельные участки в объеме кристалла. В центральной 
зоне кристалла алмаза появился очень большой напря-
женный участок с преобладающей оранжевой цветовой 
составляющей с ярко выраженным сине-голубым цен-
тром. Два других участка расположены в периферийной 
зоне кристалла.

Обобщая описание КД в исследованных кристаллах 
алмаза, можно утверждать, что термическая обработка 
вызывает заметное изменение формы, размеров и цве-
товых характеристик интерференционных картин, сви-
детельствующих о степени внутренней напряженности 
кристалла. Визуальное наблюдение показало, что отжиг 
при 200 ºС не привел к изменениям внешнего вида ис-

следованных кристаллов позиции RejSt. После нагрева 
до 500 ºС наблюдалось небольшое потемнение поверх-
ности граней кристаллов.

Заключение
В результате проведенных исследований выявлено, 

что у целого кристалла алмаза октаэдрического габитуса 
наблюдалось уменьшение интенсивности картин дву-
преломления после каждого этапа ТО, т. е. происходила 
некоторая релаксация внутренних напряжений, но при 
этом значения поверхностных напряжений возраста-
ли. У распиленных кристаллов интенсивность и размер 
картин двупреломления увеличивались после каждого 
этапа терической обработки (ТО), количественные зна-
чения остаточных поверхностных напряжений на гранях 
(111) также возрастали. У целого кристалла в результате 
отжига при 200 ºС плотность дислокаций уменьшилась, 
последующий отжиг при 500 ºС привел к увеличению 
значения плотности дислокаций. Отжиг при 200 ºС при-
вел к увеличению плотности дислокаций у распиленных 
кристаллов, последующий отжиг при 500 ºС – к умень-
шению. Таким образом, можно предположить, что на-
пряженное состояние природных кристаллов алмаза 
возможно в некоторой степени регулировать путем тер-
мической обработки.
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С. С.-Б. Барадиева, Е. В. Сундуева

МЕТАФОРИЗАЦИЯ В ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Рассмотрены случаи переноса значений из сферы соматической лексики в сферу гидрографической лексики в 
монгольских языках. Почти все анализируемые термины также активно функционируют в сфере орографии. Нали-
чие терминологической лексики с метафорическим осмыслением водных объектов иллюстрирует степень их важно-
сти в жизни субъекта номинации. Переход из сферы соматической терминологии в гидрографическую происходит 
несколько реже, однако зафиксированные случаи свидетельствуют о том, что реки также являлись духовно близким 
компонентом окружающей природы.

Привлечение топонимов Бурятии с рассматриваемыми гидрографическими терминами позволяет исследовать 
термины в диахроническом аспекте, поскольку в топонимах зафиксированы не только фонетико-морфологические 
особенности термина, но и география его распространения. В силу особой устойчивости географических названий 
отражение в них терминов свидетельствует об их древности, архаичности. Историко-географическая характеристи-
ка объекта, называющего топоним с гидрографическим термином, позволяет уточнить семантику этого термина и 
показать возможности его семантического развития.

Изучение данного пласта географической номенклатуры имеет не только историко-лексикологическую, но и 
историко-культурную значимость как отражение развития духовной культуры монголов, истории социальных и 
экономических отношений в обществе, языковых, хозяйственных и культурных связей с другими народами. Не-
обходимость сбора и изучения терминов, обозначающих элементы водного рельефа, определяется еще и тем, что 
они могут дать ценнейший материал о лексико-семантическом и структурном развитии лексических единиц мон-
гольского языка.

Ключевые слова: гидрография, орография, монгольские языки, семантический переход, метафора, антропомор-
физм, мировидение, познание, номинация, словообразование, этимология.
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Cases of definitions transferring from the sphere of somatic lexis into the sphere of hydrographic lexis in Mongolian 
languages are observed. Most of the analyzed terms also function actively in the sphere of orography. Terminological 
lexis with metaphorical comprehension of water objects illustrates degree of their importance in life of the enactor of 
the nomination. Transition from the sphere of somatic terminology to the hydrographic happens less often, however the 
described cases testify that the rivers also acted as a spiritually close component of the surrounding nature.
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Введение
В географической терминологии метафоризации 

подвергаются слова, обозначающие части тела челове-
ка и животных, отражающих признаки практической 
деятельности монголов. При этом применение антро-
поморфного кода более применимо к отдельным возвы-
шенностям, зооморфного кода – к горным хребтам. Пе-
реход из сферы соматической терминологии в гидрогра-
фическую происходит несколько реже, однако зафикси-
рованные случаи свидетельствуют о том, что реки также 
являлись духовно близким компонентом окружающей 
их природы. Цель данной работы состоит в рассмотре-
нии переходов в поле гидрографической терминологии 
лексем из других семантических полей.

Изучение данного пласта географической номенкла-
туры имеет не только историко-лексикологическую, но и 
историко-культурную значимость как отражение разви-
тия духовной культуры монголов, истории социальных и 
экономических отношений в обществе, языковых, хозяй-
ственных и культурных связей с другими народами. Не-
обходимость сбора и изучения терминов, обозначающих 
элементы водного рельефа, определяется еще и тем, что 
они могут дать ценнейший материал о лексико-семан-
тическом и структурном развитии лексических единиц 
монгольского языка.

Географическая терминология в монгольских язы-
ках становилась объектом исследований таких ученых, 
как В. А. Казакевич, В. Э. Очир-Гаряев, М. Н. Мельхе-
ев, Л. В. Шулунова, Ц. Б. Жамсаранова. В. А. Казаке-
вичем впервые была освещена основная нарицательная 
географическая номенклатура Монголии с указанием 
ареала распространения термина [1]. Особо необходимо 
отметить исследования В. Э. Очир-Гаряева [2], рассмо-
тревшего влияние географической среды на семантику 
терминологии, описавшего культ гор и водных объектов 
у монгольских народов.

Материал по географической терминологии ак-
тивно задействован в топонимических исследованиях  
Р. Г. Жамсарановой, О. Ф. Золтоевой, А. В. Ринчино-
вой, Ю. Ф. Прокопьевой, И. А. Дамбуева и др. В число 
монгольских исследователей, занимавшихся пробле-
мами географической терминологии, входят Х. Пэрлээ,  

Ш. Шагдар, Ч. Догсурэн, Э. Равдан, О. Сухбаатар и др. 
Однако гидрографическая лексика монгольских языков, 
в частности, способы её образования, ещё не станови-
лась предметом детального научного изучения.

Перспективы исследования видятся в изучении сло-
вообразовательной структуры инвентаря лексем, обозна-
чающих элементы водного рельефа в монгольских язы-
ках, с целью определения общих тенденций формирова-
ния гидрографической терминологии, выявления типо-
логических характеристик лексических единиц, а также 
уточнения ряда закономерностей в процессе номинации. 
В представленной работе используются описательный, 
сравнительно-сопоставительный методы, метод компо-
нентного анализа, а также метод содержательной интер-
претации материала.

Метафорические термины в монгольской гидро-
графии

Соматический термин монг. ам(ан) ‘рот, уста; пасть, 
зев’ в современной гидрографии функционирует в двух 
значениях ‘устье дельты; бухта’: голын ам ‘место вы-
хода реки или долины с возвышенности, устье, верхо-
вье’, далайн ам ‘залив, морской порт; бухта’ [3, c. 83]. 
Калм. амн ‘рот, уста’ выступает только как ‘устье реки’: 
Тең һолын амн ‘устье реки Дона’ [4, с. 40]. В «Бурятско- 
русском словаре» нет конкретного значения аман 
‘устье’, однако указывается: «по значению определя-
емого переводится разными словами для обозначения 
предметов, напоминающих или похожих на рот: Ангара 
мүрэнэй аман ‘устье реки Ангары’» [5, c. 59]. В орогра-
фической терминологии монг. ам имеет значение ‘падь, 
долина, устье пади, ущелья, впадина горная’, бур. хадын 
аман ‘горный проход’. У О. М. Ковалевского также дано  
п.-монг. ama(n) ‘проход, жерло’, однако не указано зна-
чение ‘устье реки’ [6, р. 95].

Тюрк. ағыз ‘рот, уста’ функционирует в значении 
‘устье (реки)’ в турецком, башкирском, узбекском, уй-
гурском, алтайском, хакасском, тувинском и чувашском 
языках, в киргизском языке представлено значение ‘ис-
ток’, в уйгурском – ‘голова арыка’ [7, с. 81-82]. В якут-
ском языке семема ‘устье’ репрезентируется лексема-
ми тамах ‘горло’ и төрүт ‘начало, происхождение’.  
В тунгусо-маньчжурских языках также наблюдается 

Attraction of toponyms in Buryatia with considered hydrographic terms allows investigating these terms in diachronic 
aspect as in the toponyms not only phonetic-morphological features of the term, but also geography of its distribution is 
noted. Functioning of terms in stable place names testifies their archaic form. The historical and geographical characteristic 
of object, denoted by toponym with hydrographic term, allows to specify semantics of this term and to show possibilities of 
its semantic development.

Studying of this layer of the geographical nomenclature has not only historical and lexicological, but also the historical 
and cultural importance as a reflection of development of spiritual culture of Mongols, history of social and economic 
relations in society, language, economic and cultural connections with other peoples. Need of collecting and studying of the 
terms designating elements of a water relief, is also defined by the fact, that they can give the most valuable material about 
lexical-semantic and structural development of lexemes of the Mongolian languages.

Key words: hydrography, orography, Mongolian languages, semantic shift, metaphor, anthropomorphism, mentality, 
cognition, nomination, word-formation, etymology.
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сдвиг в гидрографическую номинацию: эвенк. амңа, 
ороч. амма, ульч. аңма, маньчж. аңға ‘устье реки’, ңег. 
амңа ‘устье озера’ [8, с. 38-39].

Два соматических термина выступают в значении 
‘изгиб, лука, излучина реки’. Монг. шанаа ‘скула’ ис-
пользуется как в орографии: ‘вершина, гребень, хребет 
горы’, так и в гидрографии: ‘лука, изгиб реки’ [9, с. 339]. 
У О. М. Ковалевского снова находим лишь орографиче-
ское значение, которое при этом занимает первую пози-
цию, в то время как соматическое значение – второсте-
пенную: п.-монг. sina ‘вершина горы, покрытая лесом; 
край челюсти’, sinaγ-a ‘вершина горы, покрытая лесом, 
круглая сопка; оконечность челюсти’ [6, р. 1457]. Со-
гласно определению Э. Равдана, термином шанаа обо-
значаются западный и восточный склоны горы от санчиг 
‘виска’ до эрүү ‘подбородка’ [10, с. 60]. В калм. шана 
‘скула’ развилось значение ‘грань’ [4, с. 664], в то время 
как соматический термин бур. шанаа ‘скула’ [11, с. 604] 
не обладает переносным значением. Возможно, термин 
заимствован из тюркских языков: др.-тюрк. jaŋaq ‘щека; 
сторона’ [12, с. 233].

В основе соматического термина тохой ‘локоть 
(часть руки от локтя до кисти)’ лежит образный ко-
рень *toq/tok ‘нечто изогнутое, кривое’ (бур. тохигор ‘не 
разгибающийся, скрюченный (например, о руке); сгорб-
ленный’, тохиихо ‘изгибаться, искривляться’), также 
давший п.-монг. toqunaγ, мо. тохоног, бур. тохоног ‘ло-
коть (внешняя угловая сторона)’ [13, с. 34]. Монг. тохой 
‘локоть’ перешло в сферу гидрографии: тохой ‘излучи-
на, изгиб, лука реки; залив’ [14, с. 235]. Ср. рус. колено 
‘резкий крутой изгиб реки, лука, меандра’. В калм. тоха 
усн развилось только последнее значение ‘залив’ (тоха 
арл ‘полуостров’) [4, с. 509].

В «Бурятско-русском словаре» указаны только пере-
носные значения ‘излучина, изгиб, лука реки’ [11, с. 251],  
хотя в бурятском языке слово тохой также самосто-
ятельно функционирует в значение ‘залив’: Хахад 
аралай урда талада Баргажанай ехэ тохой оршодог  
(С. Доржиев) [15] ‘К югу от полуострова [Святой Нос] 
находится большой Баргузинский залив’ (пер. Е. С.).

Кроме того, оно образует парное слово тохой булан 
‘залив’, где бур. булан ‘угол; залив’ [5, с. 150]: Далайн 
тохой булан онгосоороо гаталжа, модо тухай саашаа 
ябагалаад, алирһашад майханаа табяа бэлэй (С. Доржи-
ев) [15] ‘Переправившись через залив озера на лодке, 
сборщики брусники прошли около километра [вглубь 
леса] и разбили палатку’ (пер. Е. С.). Бур. булан тохой 
действует и в сфере орографической номинации: Ар-
дан олон юумэ шэбшэнгүй, Улаан хадые дабажа гара-
ад, бүглүү бүтүү шэрэнгиин булан тохойгоор моридоо 
бэдэрбэ (М. Осодоев) [15] ‘Ардан, долго не раздумывая, 
перевалил через гору Улан-Хада и принялся искать сво-
их лошадей в глухих закоулках чащобы’ (пер. Е. С.). То 
же наблюдается в монг. булан ‘угол; залив, бухта, губа, 
затон, мыс; впадина, котловина, глухое место’ [3, с. 283]. 

По определению В. А. Казакевича, монг. булан также оз-
начает ‘излучина; изгиб реки’ [1, с. 17].

У О. М. Ковалевского приведено ещё одно значение 
лексемы toqui – ‘рукав’, не характерное для современ-
ных монгольских языков: п.-монг. toqui ‘локоть; залив, 
рукав’: usun-u toqai, toqai usun ‘рукав реки, подле ней 
текущий’ [6, р. 1797-1798]. Это свидетельствует о том, 
что семантические сдвиги имеют место не только в про-
странстве, ограничивающемся группой языков, но и во 
времени: в процессе развития языка происходят измене-
ния в семантике слова.

Значение тюркской лексемы колтук ‘подмышка’, 
очевидно, также связано с образом ‘нечто изогнутое’ 
(ср. другие значения ‘внутренний угол, закоулок; под-
локотник; деталь одежды подмышкой’). А. В. Дыбо, не 
связывая *koltuk с kol ‘рука’, возводит лексему к тунг.-
маньчж. *xoldō-n ‘бок’; эвенк. олдōн ‘бок; сторона; бе-
дро; пола шубы’, эвен. олдāн, нег. олдон, удэг. огдо, ульч. 
холдо(н), орок. холдо(н) с реконструкцией праалтайской 
формы *koldo. По предположению исследователя, в пра-
тюркском редуцировался второй гласный и добавлен ос-
новообразующий джокерный суффикс -yk, часто встре-
чающийся в названиях частей тела (ср. *erŋek ‘большой 
палец’) [16, с. 243]. Той же точки зрения относительно 
семантического пути развития лексемы придерживается 
В. И. Цинциус [17, с. 96-97].

В гидрографии термин култук обозначает ‘залив 
моря или озера, преимущественно узкий, мелкий, за-
крытый’ и широко представлен в ландшафтной лексике 
других народов. «В Поволжье ‘залив, его угол; затон’, 
‘ильмень’ на Волжском побережье Каспия, в Сибири в 
районе Нерчинска ‘овраг, затон, старица, одним концом 
соединяющаяся с рекой’. В Казахстане колтык ‘защи-
щенная от ветра горная долина’, в Томской области кул-
тук ‘полуостров в излучине реки’. Кумык. и ног. колтык 
‘залив; лука’, узб. култик ‘залив, бухта’, азерб. голтуг 
‘узкий, мелкий залив’, туркм. голтук ‘бухта, заливчик’» 
[18, с. 312].

Монг. хоолой ‘горло, глотка’ также действует в двух 
сферах: орографии – ‘широкая долина между двух 
горных хребтов, ущелье; самое низкое место долины 
(по которому стекают дождевые воды)’ и гидрогра-
фии – ‘проток, соединяющий два озера, пролив, канал’  
[9, c. 108]. Бур. хоолой имеет значения ‘перешеек; приток, 
рукав реки; пролив’ (хоолойгоор гаталха ‘переезжать че-
рез приток реки’), элементы рельефа не обозначает [11,  
с. 445], калм. хол ‘пролив’ [4, с. 593]. Сходный мотив но-
минации наблюдается в кирг. богоз ‘горло; горный про-
ход, место схождения ложбин; узкий пролив’, укр. гирло 
‘рукава или протока в дельтах крупных рек, впадающих 
в Чёрное и Азовское моря’.

В халха-монгольском языке очевидна связь значений 
нуруу ‘спина; горный хребет’, бур. нюрган ‘спина; гор-
ный хребет’, калм. нурһн ‘спина, позвоночник; хребет’ 
(уулын нурһн ‘горный хребет’) [4, с. 386]. В бурятском 
языке также представлена лексема нюруу, передающая 

С. С.-Б. Барадиева, Е. В. Сундуева. МЕТАФОРИЗАЦИЯ В ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ
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то же самое значение ‘гребень’: һүриин нюруу ‘гребень 
стога’, долгиной нюруу ‘гребень волны’ [5, с. 631]. Ис-
пользуется она и в орографии: Химниин голой урдуур нэ-
лэнхы ой модоор бүрхөөгдэһэн намхан шэлэ нюруунууд 
хүхэрэн сэнхиинэ (Д.-Д. Дугаров) [15] ‘Южнее реки Хам-
ней синеют невысокие горные хребты, покрытые сплош-
ным лесом’ (пер. Е. С.).

Нам интересно другое значение слова нюруу ‘поверх-
ность чего-л.’: уһанай нюруу ‘уровень воды’, газарай 
нюрууһаа ‘с поверхности земли’, которое свидетельству-
ет о том, что водные объекты тоже могут обладать ‘спи-
ной’: Нуурай уһанай хэлбэлзэһэн нюруу дээгүүр, эндэ 
тэндэ арюун һайханууд, барихада хүйтэн сэсэгүүд сай-
байн һуунад (Ч. Цыдендамбаев) [15] ‘Над волнистой по-
верхностью озера там-сям белеют красивые, холодные 
на ощупь цветы’ (пер. Е. С.). В калмыцком языке также 
нурһн имеет значение ‘верхняя часть чего-л., поверх-
ность’ (һазрин нурһн ‘поверхность земли’) [4, с. 386].  
Следует отметить, что в словаре О. М. Ковалевского ука-
зан только переход п.-монг. niruγu(п) в сферу бытовой 
лексики: ‘середина спины, крестец, стан, талия; мати-
ца, перекладина, верхнее поперечное бревно у палатки; 
кровля, крыша’ [6, р. 672].

Также в бурятском языке берега реки передают-
ся словом бэе ‘тело’: Үе-үе болоод лэ, мүрэнэй баруун 
бэедэ таршаганаһан автомат пулемёдой абяан зэдэ-
лээд, гэнтэ замхажа, дахяад шэмээгүй байдал ерэнэ  
(Г.-Д. Дамбаев) [15] ‘Время от времени на правом бере-
гу реки раздаётся треск автомата, затем снова наступает 
тишина’ (пер. Е. С.).

Наконец, монг. хөл ‘нога’ имеет переносные значения 
‘подножие горы’ и ‘брод’: усны хөл ‘дно водоёма’, хөл 
орох ‘стать доступной для брода, обмелеть (о реке), спа-
дать (о воде)’ [9, с. 132]. Как видно из последнего слово-
сочетания, здесь перенос значения произошел безотно-
сительно к самой реке, а относительно человека – ‘войти 
ногами в воду’. В тюркских языках айақ ‘конец; устье, 
низовье реки’ – результат метафоризации центрального 
значения ‘нога’, «образующего вместе со своим анто-
нимом баш ‘голова; начало’ … обозначения для систе-
мы пространственных и отчасти временных коорди-
нат, происходящие от названий частей тела» [7, с. 104].  
Др.-тюрк. adaq ‘нога человека и животных; нижняя 
часть, основание; подножие; устье рек’, по мнению  
В. И. Рассадина, перешло в монгольские языки в фор-
ме адаг ‘конец; устье реки; последний, худший по каче-
ству’ [19, с. 222]. Кроме того, метафорический перенос 
наблюдается в др.-тюрк. qol ‘рука; ответвление, рукав’, 
oprї qolu ‘ответвление долины’ [12, с. 453].

Лексем, обозначающих части тела только животных, 
в сфере монгольской гидрографии нами не обнаруже-
но. Хотя в фольклоре и художественной литературе, 
безусловно, встречаются случаи отождествления рек, 
в частности, со скакуном. Так, монгольская загадка о 
реке звучит следующим образом: Дэлгэр зуны улиралд 
хурдан хүлэг шиг жирийнэ. Тэсгим өвлийн цагт дардан 

зам шиг толийно ‘В благодатное летнее время, подобно 
быстрому скакуну, мчится. В холодную зимнюю стужу, 
подобно торной дороге, блещет’. В якутской легенде о 
прародителе якутов Эллэе, плывущем вниз по реке Лена, 
говорится: «в струях воды рисуется ему жеребец с яркой 
блестящей шерстью на крупе, который показывается ему 
впереди, как бы показывая дорогу» [20, с. 328].

Предметы быта, хозяйства, являясь неотъемлемой 
частью кочевого образа жизни, также нашли отражение 
в монгольской географической терминологии. В основ-
ном это орографические термины, восходящие к обозна-
чениям частей одежды человека (монг. энгэр ‘лацканы; 
южный склон горы’, хормой ‘подол; подножие горы’), 
предметов домашней утвари (ойр. таваг ‘большая чаша, 
тарелка; подошва, основание горы’). В гидрографии за-
фиксирован лишь один случай: монг. өрх ‘четырёхуголь-
ная кошма, прикрывающая дымовое отверстие юрты; 
скважина; воронка, яма’: усны өрх ‘водоворот’, газрын 
өрх ‘топь’ [13, с. 44]. Такое развитие значения продикто-
вано тем, что, согласно воззрениям бурят, мир состоит 
из трёх слоев: в виде водоворотов или топей на болоте в 
средний мир людей выходит дымник подземного мира. 
В русском языке название детали одежды рукав обо-
значает также ‘проток реки; отделившееся русло, ниже 
вновь впадающее в реку; дельтовый проток’.

По замечанию М. М. Содномпиловой, речная система 
в традиционном мировоззрении бурят также отождест-
влялась с деревом: «её притоки, реки и родники были 
схожи с ветвями дерева, а главное русло – со стволом». 
Исследователь опирается на значения лексем: һалаа ‘ру-
кав, протока главной реки’ и һалаа [мүшэр] ‘ветвь дере-
ва’; гол ‘основное русло реки’ и гол ‘ствол дерева’ [21,  
с. 112]. Однако, на наш взгляд, гидрографическое значе-
ние hалаа ‘протока главной реки’ развивалось незави-
симо от ‘ветви дерева’. П.-монг. salaγa, монг. салаа ‘от-
ветвление; приток реки; углубление между пригорками; 
балка; отрог, ответвление основной горной цепи’ [14, 
с. 75]; п.-монг. salburi, мо. салбар ‘отделение; приток; 
отрог горы’ [14, с. 77] образованы непосредственно от 
глагольной основы сал- ‘отделяться, удаляться, откло-
няться’. Бур. һалаа ‘ответвление’ используется только в 
гидрографии ‘рукав у реки, приток’, һалбар – не функ-
ционирует ни в оро-, ни в гидрографии [11, с. 541, 542]. 
В калм. сала представлены значения ‘развилина; рукав 
реки; балка, лощина, ложбина’, но нет ‘отрога’ [4, с. 436].

Топонимы с гидрографическими терминами- 
метафорами

Почти все рассмотренные выше гидрографические 
термины функционируют в сфере бурятской топонимии. 
При этом в основном они переходят в разряд топони-
мов в чистом виде, некоторые участвуют в образовании 
сложных географических наименований, выступая в 
роли детерминатива. Как правило, онимизация детерми-
нативов происходит в тех случаях, когда из нескольких 
объектов выделяется один объект, противопоставленный 
остальным как наиболее яркий представитель рода, во-
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площающий в себе основные качества и свойства этих 
объектов, а также когда обозначаемые географическими 
терминами реалии встречаются в данной местности в 
единственной числе.

Так, в собранных нами материалах по топонимии Бу-
рятии зафиксированы названия мыса Чана на Гусином 
озере, МТФ Шана (Селенгинский район), ороним Ша-
натский хребет (граница между Заиграевским и Хорин-
ским районами), однако они мотивированы значением 
бур. шанаа ‘вершина, гребень, хребет (горы)’. Известны 
названия сёл Тохой в Джидинском и Селенгинском рай-
онах, зимника Тохой, расположенного у излучины реки 
Улзыта в Окинском районе. Тюркский термин култук 
представлен в названиях залива на Байкале, ветра, ду-
ющего со стороны этого залива, станции Восточно-Си-
бирской железной дороги Култушная, а также реки Кул-
тукский Ключ в Кабанском районе Республики Бурятия.

Высокой топонимической активностью обладает тер-
мин хоолой ‘горло; перешеек; приток, рукав реки, про-
лив’. Известны названия рек: Холой – левый приток реки 
Зун-Харлун, правый приток реки Чикой (Бичурский  
район); Холой – правый приток реки Витим (Еравнин-
ский район), название острова Холой на реке Селенга 
(Селенгинский район) и название села Холой (Кяхтин-
ский район).

Термин адаг ‘устье’ используется в качестве бурят-
ского названия села Усть-Ималка (Ононский район За-
байкальского края), а также участвует в образовании 
ойконима Муртой-Адаг (Селенгинский район) и бурят-
ского названия села Эгита – Эгэтын Адаг (Еравнинский 
район). Термин бэе ‘тело; берег’ представлен лишь в со-
ставных названиях местностей: Барун-Бэе (бур. баруун 
бэе) ‘правый берег’ (МТФ в Хоринском районе), Дзун-
Бэе (бур. зүүн бэе) ‘левый берег’ (ОТФ в Селенгинском 
районе), Зун-Бэе ‘левый берег’ (ОТФ в Окинском рай-
оне), Хойто-Бэе ‘северный берег’ (село в Иволгинском 
районе).

Термин хүл, очевидно, представлен в гидрониме Мо-
донкуль (Закаменский район), где модон ‘деревянный’. 
Наконец, названия реки Газар-Аман досл. ‘рот земли’, 
карстового озера Газар-Аманай-Нур (Окинский район) 
связаны с представлениями бурят о подземном мире. 
То же можно сказать о названиях озёр в Монголии Хөх 
нүдэн ‘голубой глаз’, Нүдэн нуур ‘озеро-глаз’. Следует 
отметить, что в монгольских языках в гидрографическую 
терминологию не перешла лексема п.-монг. nidün, монг. 
нүд, бур. нюдэн, калм. нүдн ‘глаз’. Хотя в ряде тюркских 
языков лексема гөз ‘глаз’ имеет географическое значение 
‘родник, ключ; исток ручья’. Э. М. Мурзаев также приво-
дит примеры использования лексем со значением ‘глаз’ в 
гидрографической терминологии других языков: армян. 
акн ‘глаз; дыра; источник, родник; исток реки’; лит. akis 
‘глаз; ключ; незамерзающее место в реке, озере’ и др.  
В русской терминологии глаз ‘окно воды на болоте;  
место выхода мощного источника’ [18, с. 6, 143]. Из-
вестно использование рус. глаз в значении ‘кочка в тря-

сине, покрытая зеленым мхом или травяным покровом’. 
В действительности такая кочка может легко уйти под 
воду, в некоторых случаях глубина болота в этом месте 
может достигать десятка метров.

В целом определение специфики процесса пропри-
альной номинации в бурятском языке и выявление ее 
типологических черт дает возможность получить пред-
ставление о взаимосвязи языка и мышления, соотноше-
нии словотворчества и мыслительной деятельности че-
ловека.

Заключение
Таким образом, в монгольских языках, равно как и 

во многих других языках мира, функционирует ряд ме-
тафорических терминов, возникших в результате пре-
ломления зрительного восприятия внешних признаков 
географических реалий сквозь образное осмысление 
мира. Исследование показало, что группа метафориче-
ских терминов в гидрографии, как и вся географическая 
терминология, не является замкнутой. Некоторые слова 
могут выступать в одном языке в качестве речных наи-
менований, в другом – горных, что свидетельствует о 
подвижности семантических границ. Нами выявлено 7 
случаев перехода из сферы соматической терминологии 
в гидрографию: 1) aman ‘рот’ → ‘устье’; 2) sinaγa ‘ску-
ла’ → ‘излучина реки’; 3) toqui ‘локоть’ → ‘лука; залив’;  
4) qoγulai ‘горло’ → ‘проток; пролив’; 5) niruγu ‘спина’ 
→ ‘поверхность’; 6) bey-e ‘тело’ → ‘берег’; 7) köl ‘нога’ 
→ ‘брод’. При этом лишь два соматических термина 
(toqui ‘локоть; излучина’ и qoγulai ‘горло; пролив’) не 
функционируют в сфере орографии.

Почти все гидрографические термины представле-
ны в материалах топонимии Республики Бурятия. Лишь 
один термин (niriγu ‘поверхность воды’) не участвует в 
образовании топонимов. Три термина (aman, bey-e, köl) 
не могут самостоятельно выступать в роли топонима и 
принимают зависимый компонент. В целом определе-
ние специфики процесса проприальной номинации в 
бурятском языке и выявление ее типологических черт 
дает возможность получить представление о взаимосвя-
зи языка и мышления, соотношении словотворчества и 
мыслительной деятельности человека.

Условные сокращения языков
азерб. – азербайджанский язык,
армян. – армянский язык,
бур. – бурятский язык,
калм. – калмыцкий язык,
кумык. – кумыкский язык,
лит. – литовский язык,
маньчж. – маньчжурский язык,
монг. – халха-монгольский язык,
нег. – негидальский язык,
ног. – ногайский язык,
ойр. – язык ойратов Синьцзяна,
орок. – орокский язык,
ороч. – орочский язык,
п.-монг. – старописьменный монгольский язык,
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тунг.-маньчж. – тунгусо-маньчжурские языки,
туркм. – туркменский язык,
тюрк. – тюркские языки,
удэг. – удэгейский язык,
узб. – узбекский язык,
ульч. – ульчский язык,
эвен. – эвенский язык,
эвенк. – эвенкийский язык.

Л и т е р а т у р а

1. Казакевич В. А. Современная монгольская топонимика. 
– Л.: АН СССР, 1934. – 30 с.

2. Очир Гаряев В. Э. Географические термины в наречиях 
монгольских языков: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Эли-
ста, 1983. – 19 с.

3. Большой академический монгольско-русский словарь в 
4-х т. / отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. Т. 1. А-Г. – М.: Academia, 2001. 
– 520 с.

4. Калмыцко-русский словарь / Под ред. Б. Д. Муниева. – 
М.: Изд-во «Русский язык», 1977. – 765 с.

5. Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Бурятско-русский сло-
варь в 2-х т. – Т. I. А-Н. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республикан-
ская типография», 2006. – 636 с.

6. Kowalewski J. E. Dictionnaire mongol-russe-français. V. 
I-III. – Kasan: Imprimerie de l’Université, 1849. – 2690 p.

7. Этимологический словарь тюркских языков: Обще-
тюркские и межтюркские основы на гласные / авт. сл. статей  
Э. В. Севортян. – М.: Наука, 1974. – 768 с.

8. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. 
– Л.: Наука, 1975. – Т. I. – 672 с.

9. Большой академический монгольско-русский словарь в 
4-х т. Т. 4. Х-Я / отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. – М.: Academia, 2002. 
– 532 с.

10. Равдан Э. Монгол орны газар нутгийн нэрзүй. – Улаан-
баатар: NovaPrint, 2008. – 534 с.

11. Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Бурятско-русский 
словарь. В 2-х т. – Т. II. О-Я. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Респу-
бликанская типография», 2008. – 708 с.

12. Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – 677 с.
13. Сундуева Е. В. Топонимия Ольхона и Приольхонья. – 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. – 128 с.
14. Большой академический монгольско-русский словарь в 

4 т. – Т. 3. Ө-Ф / отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. – М.: Academia, 2001. 
– 440 с.

15. Произведения бурятских писателей [Электронный 
ресурс] // Бурятский корпус: [сайт], [2013]. URL http://web-
corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru (дата 
обращения: 05.11.2013).

16. Сравнительно-историческая грамматика тюркских язы-
ков. Лексика: 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2001. – 822 с.

17. Цинциус В. И. Этимологии алтайских лексем с анла-
утными придыхательными смычными губно-губным *п` и за-
днеязычным *к` // Алтайские этимологии. – Л.: Наука, 1984. –  
С. 17-129.

18. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических тер-
минов. – М.: Мысль, 1984. – 654 с.

19. Рассадин В. И. О монгольском влиянии на казахский 
язык // Народы Прикаспийского региона: Диалог культур: ма-
териалы междунар. науч.-практ. конф. – Элиста: Изд-во Калм. 

гос. ун-та, 2009. – С. 221–224.
20. Окладников А. П. История Якутии. Прошлое Якутии до 

присоединения к Русскому государству. – Т. 1. – Якутск: Якут-
госиздат, 1949. – 440 с.

21. Содномпилова М. М. Мир в традиционном мировоз-
зрении и практической деятельности монгольских народов. – 
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. – 366 с.

R e f e r e n c e s 

1. Kazakevich V. A. Sovremennaja mongol’skaja toponimika. – 
L.: AN SSSR, 1934. – 30 s.

2. Ochir-Garjaev V. Je. Geograficheskie terminy v narechijah 
mongol’skih jazykov: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. – Jelista, 
1983. – 19 s.

3. Bol’shoj akademicheskij mongol’sko-russkij slovar’ v 4-h t. / 
otv. red. G. C. Pjurbeev. T. 1. A-G. – M.: Academia, 2001. – 520 s.

4. Kalmycko-russkij slovar’ / Pod red. B. D. Munieva. – M.: 
Izd-vo «Russkij jazyk», 1977. – 765 s.

5. Shagdarov L. D., Cheremisov K. M. Burjatsko-russkij slovar’ 
v 2-h t. T. I. A-N. – Ulan-Udje: Izd-vo OAO «Respublikanskaja 
tipografija», 2006. – 636 s.

6. Kowalewski J. E. Dictionnaire mongol-russe-français.  
V. I-III. – Kasan: Imprimerie de l’Université, 1849. – 2690 p.

7. Jetimologicheskij slovar’ tjurkskih jazykov: Obshhetjurkskie 
i mezhtjurkskie osnovy na glasnye / avt. sl. statej Je. V. Sevortjan. 
– M.: Nauka, 1974. – 768 s.

8. Sravnitel’nyj slovar’ tunguso-man’chzhurskih jazykov. – L.: 
Nauka, 1975. – T. I. – 672 s.

9. Bol’shoj akademicheskij mongol’sko-russkij slovar’ v 4-h t. 
T. 4. H-Ja / otv. red. G. C. Pjurbeev. – M.: Academia, 2002. – 532 s.

10. Ravdan Je. Mongol orny gazar nutgijn njerzүj. – 
Ulaanbaatar: NovaPrint, 2008. – 534 s.

11. Shagdarov L. D., Cheremisov K. M. Burjatsko-russkij 
slovar’. V 2-h t. – T. II. O-Ja. – Ulan-Udje: Izd-vo OAO 
«Respublikanskaja tipografija», 2008. – 708 s.

12. Drevnetjurkskij slovar’. – L.: Nauka, 1969. – 677 s.
13. Sundueva E. V. Toponimija Ol’hona i Priol’hon’ja. – Ulan-

Udje: Izd-vo BNC SO RAN, 2010. – 128 s.
14. Bol’shoj akademicheskij mongol’sko-russkij slovar’ v 4 t. – 

T. 3. Ө-F / otv. red. G. C. Pjurbeev. – M.: Academia, 2001. – 440 s.
15. Proizvedenija burjatskih pisatelej [Jelektronnyj resurs] 

// Burjatskij korpus: [sajt], [2013]. URL http://web-corpora.net/
BuryatCorpus/search/?interface_language=ru (data obrashhenija: 
05.11.2013).

16. Sravnitel’no-istoricheskaja grammatika tjurkskih jazykov. 
Leksika: 2-e izd., dop. – M.: Nauka, 2001. – 822 s.

17. Cincius V. I. Jetimologii altajskih leksem s anlautnymi 
pridyhatel’nymi smychnymi gubno-gubnym *p` i zadnejazychnym 
*k` // Altajskie jetimologii. – L.: Nauka, 1984. – S. 17-129.

18. Murzaev Je. M. Slovar’ narodnyh geograficheskih terminov. 
– M.: Mysl’, 1984. – 654 s.

19. Rassadin V. I. O mongol’skom vlijanii na kazahskij jazyk 
// Narody Prikaspijskogo regiona: Dialog kul’tur: materialy 
mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Jelista: Izd-vo Kalm. gos. un-ta, 
2009. – S. 221-224.

20. Okladnikov A. P. Istorija Jakutii. Proshloe Jakutii 
do prisoedinenija k Russkomu gosudarstvu. T. 1. – Jakutsk: 
Jakutgosizdat, 1949. – 440 s.

21. Sodnompilova M. M. Mir v tradicionnom mirovozzrenii i 
prakticheskoj dejatel’nosti mongol’skih narodov. – Ulan-Udje: Izd-
vo BNC SO RAN, 2009. – 366 s.



82 83

УДК: 811.512.157:398.22(=512.157)(=512.31)

Ю. П. Борисов

ПАРАЛЛЕЛИЗМЫ В ЯКУТСКОМ ОЛОНХО «СЫЛГЫ УОЛА ДЫЫРАЙ БУХАТЫЫР» 
И БУРЯТСКОМ УЛИГЕРЕ «АЛАМЖИ МЭРГЭН»

Посвящена сравнительно-типологическому анализу ритмико-синтаксических параллелизмов в якутском олонхо 
и бурятском улигере. Актуальность работы заключается в том, что подобный анализ ранее не производился.

Автором поставлена цель выявить схожие и различные черты якутского олонхо «Сын лошади Богатырь Дыырай» 
И. И. Бурнашева-Тонг Суоруна и бурятского улигера «Аламжи Мэргэн» Е. Шалбыкова. В качестве исследователь-
ской задачи автором была определена попытка обнаружения в рассматриваемых материалах возможных связей на 
уровне эпического синтаксиса или же их опровержение. При этом основным методом исследования является срав-
нительно-типологический анализ.

На основании анализа автор приходит к выводу, что синтаксический строй параллелизмов в рассмотренных 
эпосах является в основном схожим: совпадают их структурная организация и семантическая нагрузка. Также уста-
новлено, что в обоих эпосах параллелизм образуется методами дословного повторения лексем, словосочетаний и 
предложений, аналитическими и антонимическими противопоставлениями.

Выводы наталкивают автора к предположению о том, что данные эпосы в древности могли иметь некие контак-
ты, которые происходили достаточно долгое время для того, чтобы сохраниться в синтаксисе рассмотренных произ-
ведений устного народного творчества.

По мнению автора, проблема параллелизма является весьма перспективной и многогранной и при глубоком срав-
нительно-сопоставительном анализе с другими тюрко-монгольскими эпосами может дать интересные результаты с 
точки зрения определения генезиса олонхо.

Ключевые слова: олонхо, улигер, вариантные синонимы, контекстуальные синонимы, дословное повторение, 
аналитическое противопоставление, антонимическое противопоставление, параллелистическая единица, ритмико-
синтаксический параллелизм, двучленный параллелизм, последовательный параллелизм.

Yu. P. Borisov

Parallelism in Yakut Olonkho “Sylgy Uola Dyyrai Bukhatyyr” 
and in Buryat Uliger “Alamzhi Mergen”

The article is devoted to comparative-typological analysis of rhythmic-syntactical parallelisms in Yakut olonkho and 
Buryat uliger. Significance of the work is based on the fact that such research was not performed before.

The author aims at identifying both similar and distinctive features of parallelism in Yakut olonkho “Dyyrai Warrior, 
the Horse’s Son” by I. I. Burnashev-Tong Suorun and Buryat uliger “Alamzhi Mergen” by E. Shalbykov. Primary task set 
by the author is either to distinguish or to dispute the presence of possible interconnections in epic syntax. Central method 
employed in the presented research is comparative-typological analysis.

The results obtained through the analysis allow concluding that syntactic structure of parallelisms in the given epic texts 
is generally similar; parallels of structural organization and semantic capacity coincide with each other. It has also been 
stated that parallelism of both epic texts is formed by literal repetition of lexical items, word combinations and sentences, as 
well as analytical and antonymic oppositions.

The author therefore suggests that certain contacts could have existed between the epic texts in question. These contacts 
could have been taking place over a time period long enough to be preserved by the syntax of the given pieces of oral folklore.

In author’s opinion parallelisms represent a highly perspective and multi-faceted problem. An in-depth analytical 
comparison of these structures in other Turkic-Mongol epic texts could result in valuable conclusions related to the problem 
of the genesis of olonkho.

Key words: olonkho, uliger, variant synonyms, contextual synonyms, literal repetition, analytic opposition, antonymic 
opposition, parallelistic unit, rhythmic-syntactical parallelism, binominal parallelism, consecutive parallelism.
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Введение
Актуальность работы заключается в том, что подоб-

ный сравнительно-типологический анализ ранее не про-
изводился. Между тем Р. Якобсон пишет, что «при всей 
своей сложности структура параллелистических поэти-
ческих произведений становится отчетливо видна, если 
их подвергнуть сплошному лингвистическому анализу, 
рассматривая при этом как параллельные двустишия, 
так и взаимосвязанность последних в развернутом кон-
тексте» [1, с. 123].

Целью данной статьи является выявление схожих и 
различных черт ритмико-синтаксического параллелиз-
ма в якутском олонхо и в бурятском улигере. Тем самым 
установление возможных связей на уровне эпического 
синтаксиса рассматриваемых текстов или же их опро-
вержение.

Ввиду того, что параллелизм имеет свойство сохра-
няться в том виде, в котором существовал в древности, 
не меняя свою форму и содержание, его можно оценить 
как уникальное средство сохранения эпического произ-
ведения. Так, В. М. Жирмунский пишет, что «синтак-
сический параллелизм как принцип композиционной 
структуры допускает словесное повторение, как эквива-
лент рифмы, слов, одинаковых по своей синтаксической 
функции и морфологической структуре. При этом чем 
архаичнее поэтический стиль, тем чаще в нем такие по-
вторения» [2, с. 45].

Г. М. Васильев утверждает, что «как и всякий дру-
гой эпос, олонхо отличается прочно установившимися 
традициями и канонами. Особенно развиты в нем эпиче-
ские формулы, которые в готовом виде без коренных из-
менений переходят из одного олонхо в другое» [3, с. 11].

Такой же точки зрения придерживается В. В. Илла-
рионов и утверждает, что «якутская эпическая поэзия 
имеет свои традиции создания эпических формул, от-
работанных веками народом-сказителем, хранителем 
богатой эпики олонхо. В создании эпических формул, 
во-первых, широко используется аллитерация, которая 
является почти единственным стихообразующим сред-
ством, во-вторых, синтаксический параллелизм как мо-
делирующее изобразительное средство, облегчающее 
якутским сказителем выбор соответствующего слова в 
стихе» [4, c. 71].

В свою очередь Н. В. Покатилова пишет: «В жанре 
якутского олонхо, как наиболее архаичном жанровом об-
разовании, последовательно выраженный параллелизм 
становится не только основой ритмизации всего текста, 
но и организующим композиционным принципом пове-
ствования, когда о параллелизме можно говорить, как об 
основной структурной единице повествования» [5, с. 74].

Также следует указать на наблюдения Т. В. Иллари-
оновой, в которых она констатирует, что «в якутском 
эпосе значительное место занимают синтаксические 

параллелизмы, иначе говоря, синтаксический паралле-
лизм, под которым мы понимаем одинаковое граммати-
ческое построение двух или нескольких рядом стоящих 
предложений, имеющих между собой образно-смысло-
вую связь и включающих в себя лексические параллели.  
В олонхо параллельными могут быть как отдельные 
строки, так и целые эпические формулы» [6, с. 64].

Из истории изучения вопроса
В научном кругу существует широко распространен-

ное мнение о том, что якуты в древности имели некие 
связи с монгольскими народностями, в частности с бу-
рятами. Г. В. Ксенофонтов считает, что продолжателями 
якутской истории в Прибайкалье выступают буряты – 
самое северное ответвление монгольского племени, рас-
селившееся по обе стороны озера Байкал [7].

Данное мнение также разделяет А. П. Окладников, 
сравнив якутский олонхо с древними эпосами патри-
архально-родового строя разных народов и подчеркнув 
близость с бурятским «Аламжи Мэргэном», в подтверж-
дение своего мнения пишет: «Сюда же следует отнести 
чисто палеолитический по возрасту мотив о жене-обо-
ротне, покидающей мужа, как только он получает свое 
прежнее, звериное или птичье платье» [8, с. 276].

Следует отметить, что указанное А. П. Окладнико-
вым фактическое явление имеется в сюжетно-компо-
зиционном строе сравниваемых нами бурятском эпосе 
«Аламжи Мэргэн» и «Сылгы уола Дыырай Бэргэн».  
В бурятском эпосе в роли оборотня выступает Агуй Го-
хан – родная сестра главного героя Аламжи Бэргэна. А в 
якутском эпосе в роли оборотня выступает Айталы Куо 
(иногда в тексте Арылы Куо) – жена Дыырай Бэргэна, 
предназначенная высшими небожителями Айыы. Но 
если в якутском олонхо она превращается только в одно 
животное – щенка, то в бурятском улигере Агуй Гохан 
превращается в разных животных, а также в мужчину  
(в Аламжи Мэргэна).

В свою очередь автор вводной статьи бурятского 
эпоса «Аламжи Мэргэн» М. И. Тулохонов утверждает, 
что улигеры, записанные у бурят Кудинской долины и 
в верховьях Лены, составляют группу так называемых 
эхирит-булагатских улигеров. По структуре сюжета и по 
ряду типологических признаков они относятся к эпосу 
догосударственному [9].

Далее он пишет: «Елбон Шалбыков (Шалбагай), 
от которого в 1903 г. Ц. Ж. Жамцарано записал улигер 
«Аламжи Мэргэн», вырос и сформировался как скази-
тель в краю, богатом фольклорными, эпическими тра-
дициями. Улусы Кудинской долины издавна славились 
сказителями-улигершинами. Исследователи героическо-
го эпоса, форм его современного бытования отмечают 
живучесть и преемственность исполнительских тради-
ций. Искусство сказителей Кудинской долины и верх-
ней Лены (ареал распространения эхирит-булагатских 
улигеров) последовательно передавалось от поколения 
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к поколению, и эта непрерывность обусловила сохран-
ность и устойчивость художественной системы эпоса и 
стабильность исполнительских традиций» [9, с. 20].

О поэтике улигера М. И. Тулохонов отмечает: «Не-
редко в стихах встречается образный параллелизм. Не-
которые исследователи бурятского стиха считают его не 
только поэтическим приемом, но и метрическим сред-
ством. Параллелизм выражен совпадением двух пред-
ложений или их частей в синтаксической структуре и 
смысловом содержании» [9, с. 37].

Также поэтику бурятского улигера «Аламжи Мэр-
гэн» более подробно проанализировала С. Ц. Санга-
жапова в диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук «Поэтика бурятского 
эпоса «Аламжи Бэргэн»» (2009 г.). Она пишет: «Бурят-
скому эпосу, как и эпосам других народов, свойственны 
устойчивые элементы стиля: эпические формулы. Они 
выступают составными элементами типических мест 
эпоса. Основной и главной чертой формулы является ее 
повторяемость. Сказитель, отлично знающий эпическую 
традицию, в ее пределах может допустить варьирования 
и видоизменения» [10, с. 92]. Далее С. Ц. Сангожапова 
разбирает ритмическую организацию текста на состав-
ляющие: «Средством ритмической организации стиха 
эпоса является синтаксическое членение, которое «слу-
жит фундаментом стихотворной речи». Наиболее рас-
пространенными в улигере «Аламжи Мэргэн» являются 
определительные группы» [10, с. 116].

Что касается ритмико-синтаксического паралле-
лизма, то С. Ц. Сангажапова констатирует: «Нередко в 
стихах улигера «Аламжи Мэргэн» встречается паралле-
лизм, который, по утверждению Г. О. Туденова, «являет-
ся не только поэтическим приемом, но и метрическим 
средством». Параллелизм выражен совпадением двух 
предложений или их частей в синтаксической структуре, 
в смысловом содержании» [10, с. 119]. Она утверждает, 
что в рассматриваемом улигере имеются синонимич-
ные и лексические параллелизмы, отличающиеся друг 
от друга. В большинстве случаев слова, составляющие 
предложение в параллельных стихах, характеризуют 
различные факты и явления и вместе с тем выражают 
одни и те же понятия или близкие друг другу представ-
ления.

Вместе с тем, мы не можем согласиться с выводами 
С. Ц. Сангажаповой, относительно того, что она рассма-
тривает ритмико-синтаксический параллелизм только 
как поэтический троп, в то время, как по мнению мно-
гих исследователей (В. М. Жирмунского, Р. Якобсона,  
Е. М. Мелетинского, В. В. Илларионова и др.), именно 
параллелизм является организующей основой для по-
строения произведений фольклора. Из этого следует, 
что указанные выше, используемые в большом объеме 
в исследуемом тексте эпические формулы и типические 
места в основе своей состоят из параллелизмов.

Сравнительно-типологический анализ паралле-
лизмов в якутском олонхо «Сын лошади богатырь 
Дыырай» и в бурятском улигере «Аламжи Мэргэн»

В ходе изучения текста бурятского улигера сказителя 
Елбона Шалбыкова «Аламжи Бэргэн» (5297 поэтических 
строк, издано в 1991 г.) мы нашли в общей сложности 
284 параллелизма. При этом учитывали абсолютно все 
параллелизмы, включая повторяющиеся несколько раз. 
Таким же образом, методом сплошной выборки в тексте 
олонхо сказителя И. И. Бурнашева-Тонг Суоруна «Сын 
лошади Богатырь Дыырай» (6687 поэтических строк, из-
дано в 2013 г.), мы обнаружили 489 параллелизмов.

Далее для более детального анализа основных сход-
ных и различных черт параллелизма в якутском олонхо 
и в бурятском улигере рассмотрим конкретные примеры 
их употребления в текстах. Для упрощения восприятия 
в примерах использованы жирный шрифт, курсив и под-
черкивание. Например:

Далан долоон тэнгэрын 
Далин дорон түрүбө, 
Ерэн долоон тэнгэрын, 
Ебэр дорон түрүбө.          

[9, с. 56].
Под крыльями семидесяти семи тэнгриев
Он родился,
Под крыльями девяноста семи тэнгриев
Он родился.

[9, с. 57].
Сэттэ уон иэнигийэн түһэр 
Иэйэхсит биэрэгин айаҕар 
Дьиэлэнэн үөскээбит, 
Аҕыс уон айыыһыт 
Ахталыйан түһэр 
Дьаарбаҥын ааныгар 
Арҕахтанан үөскээбит, 
Тоҕус уон суккуллан түһэр 
Хотой айыыһыт оппуоһун ааныгар 
Олоҕуран төрөөбүт... 

[11, с. 36].
Под берегом, по которому
Семьдесят духов Иэйэхсит
Спускаются с вышины,
Под трактом, по которому
Восемьдесят духов Айыысыт
Приходят на землю,
Под высотой, где девяносто
Духов орла-прародителя
Имеют пристанище
Возник, оказывается, он...

[11, с. 210].

В данном примере параллелизмы являются элемен-
тами именной формулы, описывающей главного героя 
– богатыря. А. Н. Данилова пишет, что «формула имени 
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эпического персонажа представляет собой особый канон 
передачи его образа. Структурно-семантическая модель 
именной формулы состоит из трех определительных ря-
дов, показывающих место обитания, родовое происхож-
дение, маркировку персонажа. Определительные ряды, 
следуя друг за другом, стоят перед собственным именем 
– ядерным словом формулы» [12, с. 71]. Таким образом, 
в нашем случае параллелизмы являются определитель-
ными рядами, показывающими место обитания главного 
героя. Кроме того, оба последовательных параллелизма 
образованы дословным повторением, их семантическая 
нагрузка почти одинакова и может обозначать, что бо-
гатырей оберегают добрые духи. В бурятском примере 
повторяются лексические единицы тэнгэрын, түрүбө, а 
в якутском параллелизме – лексические единицы түһэр, 
үөскээбит. Отличие заключается в том, что не совпада-
ют размеры конструкций: бурятский параллелизм дву-
членный, якутский – трехчленный. Также в якутском 
примере в последней параллелистической единице вме-
сто сказуемого үөскээбит (возник) употребляется сино-
ним данной лексемы төрөөбүт (родился).

Следует отметить, что в бурятском улигере в основ-
ном используется двучленный параллелизм, а в якутском 
олонхо параллелизм многочленный. Например:

Айлхан хүнхэн хэлсэхэл, 
Алаг нохой хусахал! 
Зонхон буряад хэлсэхэл, 
Зольбо нохой хусахал!... 

[9, с. 150].
Народ улусный осудит меня,
Пегий пес облает меня!
Все буряты осудят меня,
Бродячий пес облает меня!...

[9, с. 151].
Хойут утуйар дьон 
Хоһоон оҥосто сылдьыахтара, 
Эрдэ турар дьон 
Элэк гына сылдьыахтара, 
Күөрт ыттар 
Күлүү гына сылдьыахтара, 
Эриэн ыттар 
Элэк гына сылдьыахтара

[11, с. 46].
Допоздна спящие люди
Сочинят побасенки об этом,
Рано встающие разнесут
Такую позорную молву,
Стану я посмешищем
Собак называемых кёрт,
Стану притчей пестрых собак...

[11, с. 219].

В приведенных примерах параллелизм строится по 
одному и тому же методу – дословным повторением, а 

также в якутском варианте антонимическим противо-
поставлением словосочетаний хойут утуйар – эрдэ ту-
рар. Это дает основание для увеличения параллелизма 
до четырех параллелистических единиц, в то время как 
параллелизм в улигере передается двумя параллелисти-
ческими единицами. Весьма примечательно, что семан-
тическая нагрузка данных параллелизмов тождественна, 
то есть оба несут одну и ту же мысль. Мысль заключа-
ется в том, что основные персонажи обоих эпосов раз-
думывают о последствиях своего бездействия.

Особое значение в рассматриваемых эпосах выделя-
ется гиперболичному описанию хода боевых коней. На-
пример:

Айлаар айлаар гэшхүүлбэ – 
Аягандали дэгнүһэн
Урда хойнон мухарьба, 
Түргү түргүн гэшхэлнэ – 
Түрбөөри шинээн дэгнүһэн 
Эндэ тэндэ мухарына 

[9, с. 92].
Тихо-тихо шагает –
[Куски] дерна с чашку
Спереди-сзади катятся.
Быстро-быстро скачет –
[Куски] дерна величиною с котел
Туда-сюда катятся

[9, с. 93].
Ити сылгы элгээн күөл курдугу 
Эмти тэбэн кэбистэ. 
Тыымпы күөл курдугу 
Тыыра тэбинэн кэбистэ. 
Көлүйэ күөл курдугу 
Көҥү үктээн кэбистэ. 
Алаас-сыһыы саҕаны
Хайа тэбинэн кэбистэ

[11, с. 73].
Передние копыта
Оставляют за собой
Пруды на лугу,
От задних копыт
Образуются озера

 [11, с. 243].

Как видно из примеров, якутский вариант паралле-
лизма более гиперболичен, чем в бурятском улигере.  
И передается четырехчленным последовательным па-
раллелизмом. А в бурятском улигере пример выражен 
двучленным последовательным параллелизмом, обра-
зованным аналитическим противопоставлением: тихо-
тихо / быстро-быстро. При этом типы ритмико-син-
таксической конструкции одинаковые. То есть паралле-
листические единицы связаны между собой дословным 
повторением лексических единиц и словосочетаний.

В исследуемых нами текстах существуют примеры, 
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Тарилдажи уналайл... 
Барилдаһан газарһаан 
Баримаар миха абаши
Хаялсажи байбал-даа!
Атхалдажи уналай, 
Ахталдаһан газарһаан 
Ахтар миха абаши 
Хаялдажи байбал-даа! 

[9, с. 130].
Сцепились они:
С места их битвы
Вырванное [из тел их] мясо
Кусками прочь отлетает.
Схватились они:
С места их схватки
Вырванное [из тел их] мясо
Кусками прочь отлетает.

[9, с. 131].

Чэгиэн эттэрэ сэймэктэнэн барда, 
Үрүҥ эттэрэ үөрэҕэстэнэн истэ, 
Кыһыл эттэрэ кырбастана турда, 

[11, с. 128].

Здоровое тело покрывается ранами,
Белые тела полосуются,
Красные тела расходятся кусками.

[11, с. 292].

Как видно, борьба между богатырями двух миров 
описывается гиперболичными, устрашающими зрителя 
параллелизмами. По семантическим признакам данные 
примеры почти одинаковы, но синтаксическое оформ-
ление различается структурными показателями. Если в 
бурятском улигере двучленный параллелизм передается 
сочетанием дословно повторяющихся лексических еди-
ниц, а также вариантными синонимами, то в якутском 
олонхо трехчленный параллелизм образован точно так-
же, только с той разницей, что в ней содержатся контек-
стуальные синонимы. Здесь уместно отметить наблю-
дения А. П. Окладникова: «Борьба великих богатырей 
равносильна мировой катастрофе, она приводит в изум-
ление не только обитателей среднего мира, но и жителей 
остальных двух миров вселенной» [8, с. 274].

Заключение
Таким образом, сравнив бурятский улигер и якут-

ский олонхо можно отметить, что синтаксический строй 
параллелизмов в рассмотренных эпосах является в ос-
новном схожим. Совпадают параллели структурной ор-
ганизации и семантической нагрузки между параллелиз-
мами.

Следует отметить, что в обоих эпосах параллелизм 
образуется методом дословного повторения лексем,  
словосочетаний и предложений, аналитическими и анто-
нимическими противопоставлениями.

связанные с верованиями народов. Рассмотрим более 
подробно параллелизмы, описывающие заклинания 
стрелы главными героями Аламжи Мэргэном и Богаты-
рем Дыырай (Бэргэном):

Үхүхү заяатай хадамни 
Үйхэн түмү гарьяарай, 
Ажи ябаха хадамни 
Ёргоон хулан галуунай
Тологойеын таһар харбаад-ла... 

 [9, с. 134].
Если мне суждено умереть,
Улети, [стрела], в безвестную тьму,
Если мне суждено жить,
Снеси головы
Шести диким гусям.

[9, с. 135].
Нохтолоох тойон сүрэҕэ буолуо диэн, 
Тобулу түһэн көрүҥ эрэ, 
Хайҕахтаах хара быара буолуо диэн, 
Хайа түһэн көрүҥ эрэ, 
Чиккэйэр сиһин үөһэ буоллун диэн,
Оттотунан быһа түһүөххүтүн
Төһөлөөх-хаччалаах буолуой!

[11, с. 136].
Пронзите сердце большое,
Расприте печень черную,
Порвите главную аорту! 

[11, с. 299].

В данном случае в бурятском улигере двучленный па-
раллелизм образован антонимическим противопоставле-
нием: умереть – жить. Аламжи Мэргэн заклинает свою 
стрелу для того, чтобы она снесла головы шести диким 
гусям, которые, в свою очередь, являются душой его вра-
га – Мангадхая. А в якутском олонхо соответствующий 
пример передается последовательным параллелизмом, 
который образован методом дословного повторения лек-
сем и словосочетаний, а также сочетанием вариантных 
отглагольных синонимов. Богатырь Дыырай заклинает 
свою стрелу, чтобы та, повредив жизненно важные ор-
ганы, убила его врага. Следует подчеркнуть, что данные 
примеры несут в себе идентичные семантические на-
грузки, но передаются параллелизмами, отличными друг 
от друга формальным оформлением.

О подобных параллелизмах Е. М. Мелетинский пи-
сал: «Полистадиальность фольклора и сама техника 
устного исполнения способствуют поэтической стерео-
типии, сохранению повторяющихся формул, в конечном 
счете восходящих к мифологии» [13, с. 16].

Вне всякого сомнения, описание эпического сра-
жения сил доброго и злого начал в героическом эпосе 
является одной из ее основных особенностей. Поэтому 
следует рассмотреть описывающие их ритмико-синтак-
сические параллелизмы:
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В бурятском улигере преимущественно используют-
ся параллелизмы двучленные, образованные дословным 
повторением. А в якутском эпосе используется весь ши-
рокий спектр параллелизма во всем его многообразии.

Конструкции параллелизмов в количественном от-
ношении (размер стиха, величина параллелистических 
единиц, их количество) являются одинаковыми лишь с 
той единственной оговоркой, что в якутском олонхо па-
раллелизмы используются почти вдвое больше, чем в 
бурятском улигере.

Проведя анализ параллелизмов в текстах бурятско-
го улигера и якутского олонхо, можно прийти к выводу, 
что рассмотренные примеры параллелизмов в сравни-
ваемых эпосах в большинстве случаев соответствуют в 
формальном и структурно-семантическом плане, а также 
в них наблюдаются общие архаические черты, что на-
талкивает на мысль о том, что данные эпосы в древно-
сти могли иметь некие контакты, которые происходили 
достаточно долгое время для того, чтобы сохраниться 
в синтаксисе рассмотренных произведений устного на-
родного творчества.

Таким образом, подтверждаются заключения многих 
исследователей о том, что в древности, еще до прибытия 
на Среднюю Лену, предки якутов имели тесные куль-
турные связи с западными бурятами (эхирит-булагата-
ми), проживавшими в одной и той же локальности – в 
Прибайкалье. Если учесть выводы некоторых исследо-
вателей (Н. К. Антонова [14], И. В. Константинова [15],  
А. И. Гоголева [16]), то можно констатировать, что 
здесь может идти речь о взаимопроникновении, взаимо- 
влиянии языков данных народностей. В пользу этого 
свидетельствует сюжетно-композиционный строй рас-
смотренных эпосов, который можно оценить как вариа-
цию одного и того же сюжетно-композиционного строя в 
пределах единого ареала распространения.

По нашему мнению, проблема параллелизма с точки 
зрения генезиса олонхо является весьма перспективной 
и многогранной для дальнейших исследований и требует 
особого внимания, так как может дать интересные ре-
зультаты при сравнительно-сопоставительном изучении 
параллелизма в якутском олонхо и в тюрко-монгольских 
эпосах.
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИНВАРИАНТОВ 
КРЫЛАТЫХ ЕДИНИЦ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ 

“DOLCE VITA / DAS SÜßE LEBEN’’)

Описан топологический подход к системному исследованию крылатых единиц немецкого языка в единстве их 
формальной (структурной), содержательной и функциональной сторон инварианта. Анализ проводился на примере 
крылатой единицы “Dolce vita / Das süße Leben’’, ориентированной на массовую культуру и средства массовой ин-
формации.

Целью работы является изучение примеров реализаций крылатой единицы с позиции филологической тополо-
гии, так как топологический подход предполагает системное исследование единицы с выделением среди реально 
бытующих в речи вариантов главного, относительно постоянного, социально-лингвистически и общественно-исто-
рически значимого, т. е. инвариантного.

Методологической основой исследования является полипарадигматический подход к крылатым языковым еди-
ницам, учитывающий их системную значимость, структурные, семантические и функциональные особенности, 
коммуникативно-прагматическую заданность. В работе используются общие и частные лингвистические методы 
исследования: метод лингвистического описания и наблюдения, метод идентификации, метод компонентного ана-
лиза и метод контекстуального анализа. В качестве дополнительного метода исследования используется метод линг-
вистического эксперимента, опроса информантов-носителей немецкого языка. Составной частью лингвистического 
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Введение
Крылатые единицы (КЕ) немецкого языка, ставшие 

объектом нашего анализа, являются непосредственными 
или косвенными свидетелями XX-XXI вв., социальных 
изменений в жизни немецкоязычного общества. Этот 
термин был введен С. Г. Шулежковой и объединяет соб-
ственно крылатые слова и крылатые выражения, кото-
рые обладают пятью дифференциальными признаками: 
1) связь с источником (автором, персонажем, реальным 
событием); 2) раздельнооформленность (состоят из двух 
или более компонентов, связанных по грамматическим 
законам языка); 3) воспроизводимость (не создаются в 
процессе общения, а воспроизводятся как готовые це-
лостные единицы); 4) устойчивость компонентного со-
става и грамматической структуры (не исключающей ва-
риантности); 5) устойчивость семантики, закрепленной 
за данным выражением [1].

КЕ отражают социальное самосознание членов язы-
кового коллектива, особенности национального миро-
ощущения и самоидентификации, а также их наднацио-
нальные взгляды и представления.

В 2008 г. вышел в свет новый переработанный и до-
полненный словарь Дудена [2], который содержит КЕ, 
появившиеся в последние два десятилетия. Дуден фик-
сирует некоторые названия фильмов, рекламные слога-
ны, цитаты из выступлений современных политиков и 
отмечает их популярность и использование носителями 
немецкого языка. Рассмотрим следующие цитаты, зафик-
сированные в словаре Дудена из выступлений Герхарда 
Шредера: “Ein lupenreiner Demokrat”(русс.: Кристаль-
ночистый демократ) – цитата из ответа на вопрос о  
В. Путине 22 ноября 2004 г. в телепрограмме “Beckmann”, 
позднее в интервью австрийской газете “Standard”  
11 декабря 2006 г. [2, S. 344], или “Wir werden es machen. 
Basta!” (русс.: Мы это сделаем. Баста!) – этими слова-
ми бундесканцлер закончил свою речь 5 ноября 2000 г. 
на конгрессе по поводу пенсионной реформы [2, S. 609]. 
“Ich bin drin” означает «Я в online» или «Я нахожусь в 
Интернете». Именно с этим рекламным слоганом ин-
тернет-провайдера America Online c октября 1999 года 
в течение 4 месяцев на экранах немецкого телевидения 
появлялся теннисист Борис Бейкер. Словарь Дудена  

Выявлены содержательная, структурная и функциональная доминанты крылатой единицы, лежащие в основе 
инвариантного представления о нем в сознании современных носителей немецкого языка.

Работа вносит определенный вклад в решение проблем влияния средств массовой коммуникации на формирова-
ние и обновление фразеологического фонда немецкого языка, в установление закономерностей процесса возникно-
вения и архаизации крылатых выражений.

Ключевые слова: немецкий язык, немецкая лексикология, немецкая фразеология, крылатое слово, крылатое вы-
ражение, крылатая единица, топологическая филология, топологический подход, инвариант, вариант.

T. G. Varchenko

Topological Approach of Studying Invariants of German Catchwords
(on the Example of “Dolce Vita / Das Süße Leben”)

A topological approach to system research of German catchword units in the unity of their formal (structural), substantial 
and functional parties of an invariant is described. The analysis was carried out on the example of the catchword unit “Dolce 
vita / Das süße Leben” focused on mass culture and mass media.

The purpose of this work is to study some examples of catchword units’ realization from a position of philological 
topology as the topological approach assumes some system research of the unit with allocation among really occurring in the 
speech variants of main, rather constant, social linguistically and socio-historical significant, i. e. invariant.

Methodological basis of the research is polyparadigmatic approach to the catchwords language units, considering their 
system importance, structural, semantic and functional features, and communicative and pragmatically valuable importance. 
In this work the general and private linguistic methods of the research are used: method of the linguistic description and 
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In the article the substantial, structural and functional dominants of catchword units are revealed. They are cornerstone 
of invariant idea of its consciousness of modern native German speakers.

This work makes a certain contribution into the solution of problems of influence of mass media on formation and 
updating of phraseological fund of German language; establishment of regularities of process of emergence and obsolete of 
catchword expressions.
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отмечает огромную популярность этого рекламного сло-
гана, который быстро стал крылатым для входа в Интер-
нет [2].

Данная статья – это попытка изучения примеров этих 
реализаций с позиции филологической топологии, так 
как топологический подход предполагает системное ис-
следование КЕ и примеров ее реализации в единстве с 
ее формальной (структурной), содержательной и функ-
циональной сторонами с выделением среди реально 
бытующих в речи вариантов главного, относительно по-
стоянного, социально-лингвистически и общественно-
исторически значимого, т. е. инвариантного [3].

Термин «топология» заимствован из математики. 
Топология – это раздел математики, который изучает 
свойства различных объектов, сохраняющихся при их 
«деформациях», т. е. занимающийся вопросами непре-
рывности и инвариантности. В 50-х гг. XX века термин 
«топология» впервые использован в работах о языковом 
варьировании и инвариантности Р. О. Якобсона [4]. Дан-
ная область исследования развилась в самостоятельное 
направление филологии, получившее название «филоло-
гической топологии».

«Филологическая топология – это наука о филологи-
ческом тождестве/различии, о филологическом инвари-
анте и методах его установления», задачей которой яв-
ляется изучение соотношения генетически родственных 
и/или филологически сопоставимых текстов, выступа-
ющих в качестве вариантов, на основе которых проис-
ходит постепенное выделение главного, относительно 
постоянного семиологического значимого – т. е. инвари-
анта [5].

Инвариант – это «абстрактное обозначение одной и 
той же сущности (например, одной и той же единицы) 
в отвлечении от ее конкретных модификаций – вариан-
тов», в то время как вариант – это «разные проявления 
одной и той же сущности, например, видоизменения 
одной и той же единицы, которая при всех изменениях 
остается сама собой» [5, с. 80-81]. Проблема инвариант-
ности состоит в том, чтобы применительно к конкретно-
му объекту филологической науки определить, что мо-
жет меняться и каким образом, а что должно оставаться 
неизменным при таких допустимых изменениях. «Когда 
мы говорим о варьировании, неизбежно встает вопрос 
об инварианте всех вариантов» [6, с. 338].

Топологический подход к исследованию инварианта 
“Dolce vita / Das süße Leben” (русс.: Сладкая жизнь) по-
зволит, на наш взгляд, определить оптимальную форму 
представления КЕ в словарях и понять закономерность 
ее функционирования в речи.

Обратимся к анализу текстов, содержащих КЕ XX-
XXI вв., и рассмотрим в качестве примера КЕ “Dolce 
vita” [2, c. 136; 7: Böttcher, Küpper 1970, 1990 фиксируют 
и немецкий вариант “Süßes Leben”].

Duden – Diese Bezeichnung für ein Leben im Luxus, das 
nur aus Müßiggang und Vergnügen besteht, stammt aus dem 

Italienischen und bedeutet “süßes Leben”. Sie wurde durch 
den 1959 gedrehten Film “La dolce vita” des italienischen 
Regisseurs Federico Fellini populär, in dem das Leben 
und Treiben der römischen High Society der Fünfzigjahre 
kritisch beleuchtet wird. – Sowohl “das süße Leben” als auch 
“Dolce vita” sind heute als bildlich gebrauchte Ausdrücke 
üblich [2, S. 136].

Это обозначение для жизни в роскоши, которая 
состоит только из праздности и удовольствия, заим-
ствовано из итальянского языка и обозначает «сладкую 
жизнь». Оно стало популярно благодаря вышедшему 
на экраны в 1959 году фильму итальянского режиссера 
Федерико Феллини “La dolce vita”, в котором критиче-
ски освещается житье – бытье римского высшего све-
та пятидесятых годов. – Как “das süße Leben”, так и 
“Dolce vita” сегодня употребляются как образные вы-
ражения (Варченко Т. Г.).

Данные словаря подтверждают проведенный нами 
посредством личного контакта и сети Интернет социо-
лингвистический опрос 50 респондентов-немцев: 22 
мужчин и 28 женщин. Средний возраст – 30 лет. Нами 
исследовались степень известности, показатели ассоци-
ативных связей с источником происхождения и частот-
ность употребления КЕ “Dolce vita / Das süße Leben” 
носителями языка в речи.

Исследуемая единица имеет следующие показатели: 
известность – 95 %, связь с источником – 81 %, употре-
бление в речи – 57 %. КЕ была предложена респондентам 
в материальной форме языка-источника и подтверждает 
данные словаря об известности и употребляемости этой 
единицы с сохранением графики и орфографии языка-
источника.

Как показывает собранный материал, КЕ расширила 
сферу своего функционирования, употребляется в ре-
кламе и является названием многих видов продуктов на 
рынке Германии: часов, мороженого, духов и т. д., а так-
же весьма часто употребляется в наше время в печатных 
и Интернет-изданиях:

“Dolce vita mit Prosecco” [7, S. 12] (русс.: Dolce vita 
с Prosecco) используется как заголовок большой статьи 
о винных сортах винограда в Италии или в другом при-
мере как заголовок статьи о строительстве дороги че-
рез Альпы в Австрию: “Mehr Schillinge fürs Dolce Vita”  
[8, S. 21].

Русс.: Больше шиллингов для Dolce Vita.
La Dolce vita – Das süße Leben
Das Modeevent in Tegernsee!
Tauchen Sie ein in die wunderbare Modewelt, präsentiert 

von den Modeboutiquen TENDENZ und ALPENPRACHT. 
Lassen Sie sich von ganz besonderen Kollektionen der 
beiden führenden Boutiquen aus Tegernsee inspirieren und 
verzaubern [9] – приглашение на показ коллекции мод-
ных бутиков.

Русс.: La Dolce vita – Сладкая жизнь
Вечер моды в Tegernsee!
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Окунитесь в чудесный мир моды, представленный 
модными бутиками TENDENZ u ALPENPRACHT. По-
звольте себя вдохновить и околдовать особым коллек-
циям обеих ведущих бутиков из Tegernsee.

Willkommen bei la-dolce-villa! Wie der Name schon 
klingt: Genießen Sie “la dolce vita” in der eigenen Villa 
oder Wohnung in südlicher Atmosphäre. Ein Leben in einem 
herrlich-gesundem Klima und in der Geborgenheit der neu 
erworbenen Immobilie [10] – реклама виллы на юге Гер-
мании.

Русс.: Добро пожаловать в la-dolce-villa! Как уже 
гласит название: Наслаждайтесь “la dolce vita” на соб-
ственной вилле или в квартире на юге. Жизнь в чудесном 
здоровом климате и в безопасности новой недвижимо-
сти.

Das süße Leben des Grafen Bobby ist eine österreichische 
Filmkomödie der Sascha-Produktion aus dem Jahr 1962 
[11] – название австрийской комедии.

Русс.: Сладкая жизнь графа Bobby – австрийская ко-
медия 1962 года, снятая телестудией “Sascha”.

DAS SÜßE LEBEN BEGINNT MIT VIERZIG
Nicht so in Bayerns Metropole. Hier waltet in 

angestammter Fülle, was ein ehemaliger Münchner Stadtrat, 
Michael Schattenhofer mit Namen, als “leichtbehäbige 
Daseinsfreude” und “breiten, beschaulichen Lebensgenuss” 
gepriesen hat und was ortsansässige Klatschkolumnisten der 
Mühsal enthebt, eigenschöpferisch tätig zu sein. Hier gibt 
sich la dolce vita familiär, kunstverständig und graumeliert 
[12] – статья о жизни высшего света Мюнхена.

Русс.: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С СОРО-
КА.

Не так в мегаполисе Баварии. Здесь бывший город-
ской советник Мюнхена по имени Михаэль Шаттенхо-
фер господствует в родовом богатстве, которое он 
считал «беспечной радостью бытия» и «блаженным 
наслаждением жизнью» и которого местная толпа 
сплетников освободила от заботы трудиться самому. 
Здесь la dolce vita проходит непринужденно, монотон-
но, в понимании искусства.

David Roccos Dolce Vita [13] – статья об итальянской 
кулинарной телевизионной программе.

Русс.: Dolce Vita Дэвида Рокко.
Das erwartet die Grenchner am diesjährigen 

Fastnachtsumzug
Zweiter Halt, Dolce-Vita-Zunft [14] – статья о цехе по 

производству пива марки Grenchner Bier.
Русс.: Это ожидает Grenchner в масленичной про-

цессии в этом году
Вторая остановка, цех-Dolce-Vita.
Примеры реализаций показывают, что исследуемая 

единица следует источнику происхождения дословно, но 
при ее воспроизведении вставляются дополнительные 
слова, а также целые фразы. Примеры реализаций вклю-
чают оба варианта употребления: на языке оригинала и 
на немецком языке.

Структура рассматриваемой КЕ – это адъективное 
словосочетание, словосочетание со стержневым словом 
прилагательным. Обе гномические цитаты “La dolce vita 
/ Das süße Leben” со сходной синтаксической структу-
рой воплощают в себе инвариантное значение всего вы-
сказывания, а потому, в первую очередь, сохраняются в 
памяти носителей языка и присутствуют в различных 
контекстах употребления. Данные слова-образы доста-
точны, чтобы вызвать в памяти ассоциативные связи с 
источником.

Итак, что касается формы данной КЕ, то язык употре-
бления является несущественным. Важную роль играют 
оба слова-концепта dolce-vita и süßes-Leben, которые и 
составляют ее структурный инвариант, единовремен-
ное присутствие обоих слов обязательно. Несомненным 
является также тот факт, что в этих словах заключено 
основное понятийное содержание всей КЕ, т. е. содер-
жанием этих слов-образов определяется онтология ана-
лизируемой единицы.

Исследуемая КЕ подвергается также количественным 
изменениям. При данном типе трансформаций увеличи-
вается или сокращается количество самих компонентов 
оборота, например, вводится дополнительный компо-
нент, носящий локальную, темпоральную или специ-
ально характеризующую нагрузку. Мы наблюдаем вкли-
нивание, т. е. распространение отдельных компонентов 
или сочетаний компонентов КЕ словами «свободного 
употребления» [8, S. 23]. Вклиниваемые элементы рас-
ширяют лексический состав и структуру анализируемой 
единицы:

В качестве рекламы книги итальянской кухни ис-
пользуется цитата “La dolce vita für alle” [15, S. 167]. 
Создается антитеза: “la dolce vita” – «für alle” (русс.: для 
всех), поскольку “dolce vita” изначально предполагала 
жизнь элиты. Ввод компонентов “für alle” нарушает сте-
реотип восприятия.

В следующем примере: “Dolce-Vita-Zunft, David 
Roccos Dolce Vita, das süße Leben beginnt mit vierzig, Das 
süße Leben des Grafen Bobby, dolce vita mit Prosecco, mehr 
Schillinge fürs Dolce Vita”. Вклинивание отдельных ком-
понентов рассчитано на известность анализируемой КЕ, 
на прочную укорененность в сознании носителей языка 
слов-концептов. Стремление говорящего (пишущего) 
указать на фоновые знания носителей языка с контек-
стом первоисточника усиливают тем самым эмоцио-
нально-экспрессивную сторону примера реализации.

В связи с этим при анализе вариантов употребления 
этой КЕ вырисовывается вполне устойчивый содержа-
тельный инвариант. В сознании носителей языка выра-
жение “Dolce vita” ассоциируется, как уже отмечалось 
раньше, с богатством, роскошью, беззаботной жизнью.

Основной корпус реализаций этой КЕ – рекламные 
тексты, рекламодатели, используя КЕ + фоновые знания 
носителей языка, предлагают вместе с товаром (услу-
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гой) приобрести роскошный образ жизни, стиль, вызы-
вающий ощущение респектабельности, престижности, 
ультрамодности. При этом уже имеющийся образ КЕ 
“Dolce vita / Das süße Leben” подкрепляется икониче-
скими средствами, а также средствами других семиоти-
ческих кодов (цветом, шрифтом и т. д.).

Остановимся на анализе КЕ “Dolce vita / Das süße 
Leben” в креолизованном тексте, в котором иконические 
средства, участвуя в построении рекламного образа, со-
относятся и вступают во взаимодействие как со всей 
вербальной частью рекламного текста, так и устанавли-
вают непосредственные образно-ассоциативные связи с 
исследуемой КЕ:

1) “Dolce vita” в рекламе путешествий.
In Rom wurde das Dolce vita erfunden. Wo es besonders 

dolce ist, zeigt Ihnen MERIAN live!
Piazzas, Pizzerien, Papagallos. In Rom pulsiert das Leben. 

Eingebettet in die legendären sieben Hügel, geschmückt 
mit den steinernen Monumenten einer großen Geschichte. 
Merian live! Informiert Sie so schnell und kompakt über 
alles Wissenswerte der Stadt und führt Sie zu ausgewählten 
Adressen und Tipps für Unterkunft, Essen, Unterhaltung 
und Einkaufen, inklusive Sprachführer, Essdolmetscher und 
Stadtplan. Genießen Sie das Dolce Vita von seiner schönsten 
Seite. Merian live! – der kleine Reiseführer mit dem großen 
Wissen [16, S. 133-134].

Русс.: В Риме выдумана Dolce vita. Там, где особенно 
dolce, покажет Вам MERIAN live!

Пицца, пиццерии, Papagallos. В Риме пульсирует 
жизнь. Расположенный на легендарных семи холмах, 
украшенный каменными монументами великой исто-
рии. Merian live! Информирует Вас быстро и кратко о 
городе и приведет Вас к выбранным адресам и месту 
проживания, еде, развлечениям и покупкам, включая 
разговорник, «столовый» переводчик и план города. На-
слаждайтесь Dolce Vita. Merian live! – маленький гид с 
большими знаниями.

Рис. 1. Реклама путешествий туристической фирмы “Merian”

Тривиальное клише, закрепленное за выражением, 
реализуется в рекламной «картинке» фирмы “Merian” 
(рис. 1). Поскольку “Dolce vita” – это, прежде всего, бо-
гатство, содержание выражения подкрепляется изобра-
жением денежных банкнот, чеков, кредитных и телефон-
ных карточек с надписью “La Dolce Vita”, т. е. атрибутов 
роскошной жизни. Организуя путешествия по Италии, 
фирма использует для своей рекламы итальянское вы-
ражение, выделяя реалии, характерные для этой страны: 
Piazzas, Pizzerien, Papagallos, die legendären sieben Hügel 
как составные части «сладкой жизни» путешественника. 
Ассоциации, закрепленные за КЕ, реализуются в данном 
случае полностью.

2) КЕ “Dolce vita” в рекламе женской одежды.
Под КЕ, написанной крупными буквами, следует 

уточнение:
Die neue Mode kann richtig sexy sein: eng am Körper, 

mit schönen Dekolleté – und unbedingt schwarzweiß [17,  
S. 63-64].

Русс.: Новая мода может быть по-настоящему сек-
суальной: облегающей тело, с красивым декольте – и 
обязательно черно-белой.

Рис. 2. Реклама женской одежды магазина “Rippenstrickfeld”

На наш взгляд, данная реклама была задумана как 
антитеза между КЕ и изображением. В сознании носи-
телей языка выражение “Dolce vita” ассоциируется, как 
уже отмечалось раньше, с богатством, роскошью, безза-
ботной жизнью. Создатели рекламы одежды дают изо-
бражение девушки на фоне дома (рис. 2), приходящего 
в упадок (о чем свидетельствуют его окна и мрачные 
высокие стены). Фон за спиной девушки соответствует 
ее грустному настроению. Противопоставлением фону 
и настроению девушки выступает содержание цитаты, 
подкрепляемое изображением ее одежды: элегантной, 
сексуальной, богатой, о чем свидетельствуют роскош-
ные украшения. Употребляя КЕ в данном контексте, 
создатели рекламы частично отходят от стереотипа ее 
восприятия: жизнь не всегда бывает беззаботной, в ней 
много проблем и неприятностей, но одежда должна быть 
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безупречна. Ассоциации с КЕ “Dolce vita” как символом 
красивой, роскошной жизни не теряются, а, по нашему 
мнению, даже усиливаются благодаря созданной анти-
тезе: роскошь на фоне обыденности.

3) Полностью реализуются ассоциации, закреплен-
ные за КЕ в рекламе виллы на юге Германии.

Willkommen bei la-dolce-villa! Wie der Name schon 
klingt: Genießen Sie “la dolce vita” in der eigenen Villa 
oder Wohnung in südlicher Atmosphäre. Ein Leben in einem 
herrlich-gesundem Klima und in der Geborgenheit der neu 
erworbenen Immobilie [18].

Русс.: Добро пожаловать в la-dolce-villa! Как уже 
гласит название: Наслаждайтесь “la dolce vita” на соб-
ственной вилле или в квартире на юге. Жизнь в чудесном 
здоровом климате и в безопасности новой приобретен-
ной недвижимости.

Рис. 3. Реклама виллы на юге Германии

Море, солнце, пальмы, отдых, праздность как атрибу-
ты «сладкой жизни» лишь усиливают образно-визуаль-
ный прессинг на потребителя, облегчая декодирование и 
интерпретацию КЕ (рис. 3).

«Применение иконических и других паралингвисти-
ческих средств в тексте не только придают ему зритель-
ную чувственную наглядность, но и являются неисся-
каемым источником его информационного насыщения, 
расширения его прагматических потенций» [19, с. 118]. 
Однако, несмотря на изобретательность авторов анали-
зируемых нами рекламных текстов, их ассоциативное 
поле достаточно ограничено, что обусловлено содержа-
тельным инвариантом исследуемой КЕ.

Функциональный инвариант КЕ “Dolce vita / Das 
süße Leben” не допускает широкого спектра возможно-
стей ее употребления. КЕ используется в основном в ре-
кламных текстах, светской хронике.

Заключение
Благодаря методам филологической топологии мы 

рассмотрели структурно-содержательно-функциональ-
ный инвариант КЕ “Dolce vita / Das süße Leben”. С уве-
ренностью можно констатировать, что она не порвала 
со своим источником, активно функционирует и соот-
ветствует всем пяти дифференциальным признакам КЕ, 
выделенным С. Г. Шулежковой [1, с. 23]:

1) связь с источником (автором, персонажем, реаль-
ным событием): КЕ стала популярной благодаря вы-
шедшему на экраны в 1959 году фильму итальянского 
режиссера Федерико Феллини “La dolce vita”;

2) раздельнооформленность (состоят из двух или бо-
лее компонентов, связанных по грамматическим законам 
языка): структура рассматриваемой КЕ – это адъектив-
ное словосочетание. Обе цитаты “La dolce vita / Das süße 
Leben” обладают сходной синтаксической структурой;

3) воспроизводимость (не создаются в процессе об-
щения, а воспроизводятся как готовые целостные еди-
ницы): Как “das süße Leben”, так и “Dolce vita” сегодня 
употребляются как образные выражения. Данные слова-
образы достаточны, чтобы вызвать в памяти ассоциатив-
ные связи с источником;

4) устойчивость компонентного состава и грамма-
тической структуры (не исключающей вариантности): 
исследуемая единица следует источнику происхожде-
ния дословно, но при ее воспроизведении вставляются 
дополнительные слова, а также целые фразы. Примеры 
реализаций включают оба варианта употребления: на 
языке оригинала и на немецком языке;

5) устойчивость семантики, закрепленной за данным 
выражением: “La dolce vita / Das süße Leben” – это обо-
значение для жизни в роскоши, которая состоит только 
из праздности и удовольствия, заимствовано из итальян-
ского языка и обозначает «сладкая жизнь».
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Введение
На современном этапе развития фразеологии про-

блема языковой семантики (специфика значения единиц, 
структура значения, парадигматические и синтагматиче-
ские свойства значений и т. д.) остаётся в центре внима-
ния лингвистов. В круг этих проблем входит и синони-
мия фразеологических единиц (ФЕ).

Изучение фразеологических синонимов (ФС) имеет 
полувековую историю. Оно основывается на теоретиче-
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лями собран и зафиксирован довольно обширный материал, который послужит надежной основой для системного 
анализа явления фразеологической синонимии якутского языка, его разграничения с фразеологической вариант- 
ностью. Предпринята попытка установить различие между синонимами и вариантами. Основным критерием разгра-
ничения фразеологических синонимов от фразеологических вариантов автор считает образность фразеологической 
единицы (ФЕ). Фразеологические синонимы распределены по лексико-грамматическим разрядам: субстантивные, 
глагольные, адъективные, адвербиальные фразеологические синонимы (ФС). Среди глагольных фразеологических 
синонимов особо выделяются тематические группы, выражающие эмоциональное состояние, физические действия 
человека. Субстантивные ФЕ представлены фразеологизмами с конкретным значением, которые, в свою очередь, 
подразделены на ФЕ, обозначающие лицо и зоонимы, ФЕ с абстрактным значением. Большинство адъективных 
ФЕ составляет ФС, характеризующих человека. Адвербиальные ФС группируются в разряды, обозначающие образ 
действия, время, количество и меру, степень проявления действия. Синонимический ряд строится на базе семанти-
ческой общности двух и более фразеологизмов. В якутском языке чаще всего он состоит из двух членов.

Ключевые слова: якутский язык, фразеология, фразеологизм, семантика, синоним, вариант, образность, лексико-
грамматические разряды, синонимический ряд.

L. M. Gotovtseva

Some Issues on the Phraseological Synonymy in Yakut Language

Some issues of the phraseological synonymy in the Yakut language are observed. A review on the reflection of 
phraseological synonymy in the lexicographic and phraseographic sources is provided. It is noted that the compilers collected 
and recorded quite an extensive material, which will be used as a reliable basis for a systematic analysis of the phraseological 
synonymy phenomenon in the Yakut language, its distinction with the phraseological variety. The attempt to establish the 
difference between synonyms and variants was made. The author considers the phraseological units (PhU) figurativity as a 
basic criterion in dividing phraseological synonyms from phraseological variants. Phraseological synonyms are distributed 
according to the lexical-grammatical categories: substantive, verb, adjective, adverb phraseological synonyms (PhS). 
Among verb phraseological synonyms thematic groups, expressing emotion, physical actions can be marked. Substantive 
phraseological units are presented by idioms with a specific meaning, which, in turn, were subdivided into PhU, denoting the 
person and zoonyms; PhU with an abstract meaning. Most of adjective PhU are the phraseological synonyms characterizing 
a human being. Adverb PhU are grouped into the categories, according to the way of action, tense, quantity and measure, 
the degree of activity. Synonymic line is constructed on the basis of semantic generality of two or more idioms. In the Yakut 
language most often it consists of two members.

Key words: Yakut language, phraseology, phraseologism, semantic, synonym, variant, figurativity, lexico-grammatical 
classes, synonymic lines.
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[6, с. 137]. Иногда с помощью пометы кѳр см. (смотри) 
показаны варианты: тараах иэннээбит см. кулугур кулга-
ахтаабыт – ‘жестоко, беспощадно обращаться с кем-л., 
букв. он его сделал с отвислыми ушами и с полосатой 
спиной’ [6, с. 176].

В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарский при 
подаче ФЕ с близким значением использовал знак равен-
ства: сүрэҕим айахпар таҕыста (= сүрэҕим хайынна) ‘я 
испугался’, айаҕа суох киһи (= дьалаата суох киһи) ‘бол-
тающий зря, не стесняющийся в болтовне’ [7, с. 56].

В «Русско-якутском словаре» под редакцией  
П. С. Афанасьева русским фразеологизмам подбирают-
ся соответствующие эквиваленты в виде синонимичных 
оборотов: собственной персоной – ирон. ‘сирэй бэйэти-
нэн, илэ бэйэтинэн’ [8, с. 419]; битый час – ‘устар чаас, 
тоҥ күѳс быстыҥа’ [8, с. 38].

Составители словарей также широко практикуют 
способ отсылки для сравнения синонимических фра-
зеологизмов, фразеологизмов с близким значением, 
вариантных фразеологизмов, ими используются поме-
ты тэҥн. ср., кѳр см. буор айах ‘прожора, вор (ср. хара 
бэлэс )’ [7, с. 56], хара бэлэс ‘жадюга, вор’ [7, с. 428], 
айаҕын булунар ср. айаҕын ииттэр ‘аһыыр аһын булу-
нар’ [9, с. 15], күн накааһа ср. ‘эрэй, муҥ, сор’ [9, с. 49], 
таҥара накааһа ‘улахан сор, муҥ’ [9, с. 83], ат бѳҕѳ см. 
кус быһый ‘олус сытыы уонна күүстээх киһи’ [9, с. 47]; 
омурдун абырахтанар диал. ‘эбэн-сабан кэпсээн, сы-
мыйалыы түстэҕинэ астынар’. ср. солуурчаҕа хамныыр  
[10, с. 203], сир быта ‘мындыр, ону-маны сылыктаан, 
чинчийэн билэ сылдьар’ [10, с. 207] ср. сир түннүгэ ‘киэҥ 
билиилээх, олоҕу үчүгэйдик билэр’ [10, с. 207] ср. сир 
быта, сээркээн сэһэн ‘олус элбэҕи билэр-кѳрѳр, кѳрсүѳ 
ѳйдѳѳх киһи [10, с. 210]’ ср. сир түннүгэ; уйулҕата ыста-
нар кѳр уйулҕата хамсыыр (кѳтѳр) ‘улаханнык соһуйар, 
куттанар, уолуйар’ [11, с. 213], холо аһыллар кэпс. кѳр 
хонноҕо аһыллар ‘тугу эмэ бастаан бытааннык, хоруту-
ута суохтук саҕалаан баран, кэлин ордук кыахтаахтык, 
кыайыылаахтык оҥорор’ [11, с. 232], кута-сүрэ тостубут 
кѳр сүрэ тостубут ‘күүһэ-күүдэҕэ бүппүт дьүһүннэммит 
(киһини ѳлѳрѳ чугаһаабыт диэн этии); санаата улахан-
нык түспүт, самныбыт дьүһүннэммит’ [11, с. 194] ‘быть 
в подавленном состоянии’.

В «Якутско-русском фразеологическом словаре»  
А. Г. Нелунова, в составляемом многотомном «Толковом 
словаре якутского языка» при помощи отсылки тэҥн. 
(ср.) после перевода якутской ФЕ тщательно подбира-
ются близкие по значению фразеологизмы, синонимы: 
эҕирийиэх икки ардыгар ‘очень быстро, в мгновение 
ока’. тэҥн. кѳрѳн баран чыпчылыйыах бэтэрээ ѳттүгэр 
(икки ардыгар); кѳрүѳх бэтэрээ ѳттүгэр; кѳрүѳх икки ар-
дыгар; чыпчылыйыах бэтэрээ ѳттүгэр (икки ардыгар); 
чыпчылыйыах иннинэ; чыпчылыйыах түгэнэ; этиэх бэ-
тэрээ ѳттүнэ; этиэх түгэнэ; этиэх түргэнинэн (түргэнэ); 
<этэн баран> эҕирийиэх бэтэрээ ѳттүгэр [12, с. 394]; 
баттаҕа маҥхайыар диэри ‘до седых волос (не образу-

ских положениях относительно лексических синонимов 
вследствие общности лингвистической природы сино-
нимии, обусловленной различной степенью близости 
языковых единиц. Так, синонимические отношения в 
области фразеологии изучались А. В. Куниным (ан-
глийская фразеология), И. И. Чернышёвой (немецкая 
фразеология), А. Г. Назаряном (французская фразеоло-
гия), В. П. Жуковым, Н. М. Шанским, М. И. Сидоренко,  
В. Т. Шкляровым (русская фразеология), З. Г. Уракси-
ным, Р. А. Аюповой (тюркская фразеология), Г. Ц. Пюр-
беевым (монгольская фразеология). В исследованиях по-
следних десятилетий затрагиваются различные аспекты 
фразеологической синонимии [1-3].

В якутском языкознании специального изучения фра-
зеологических синонимов не проводилось. Частные во-
просы синонимии фразеологических единиц затрагива-
ются в работах А. Г. Нелунова [4], Л. М. Готовцевой [5].

Целью данной статьи является описание синоними-
ческих отношений фразеологических единиц якутского 
языка. Для достижения этой цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1) выявить корпус фразеологических синонимиче-
ских групп якутского языка;

2) рассмотреть отражение фразеологических синони-
мов якутского языка в лексикографических источниках;

3) изучить проблему разграничения фразеологиче-
ских вариантов и фразеологических синонимов;

4) систематизировать фразеологические синонимы 
по синонимическим рядам, лексико-грамматическим ка-
тегориям.

Фразеологические синонимы якутского языка в 
лексикографических источниках

Якутский язык очень богат синонимами, в том числе 
фразеологическими. На синонимичность и вариантность 
ФЕ первыми обратили внимание составители сборни-
ков, лексикографы. Тонкий знаток и исследователь якут-
ского языка А. Е. Кулаковский собирал фразеологизмы, 
включив их в сборник «Якутские пословицы и поговор-
ки» [6]. В «Сборнике» после заглавной единицы даются 
некоторые дополнительные сведения о фразеологизмах: 
после помет тэҥн. ср. (сравни) приводятся семантиче-
ски близкие, соотносительные единицы: таһыттан киир- 
бит таас ытыс, туораттан киирбит туос уллуҥах ‘чу-
жой, втершийся в доверие к хозяину дома, от которого 
домочадцам ждать добра не приходится’. Обычно это 
дальние родственники, экономка, наложница – ясырка, 
невенчанная жена, букв. ‘вошедшая извне каменная ла-
донь, пришедшая со стороны берестяная ступня’. Ср. 
тимир илии, кытаҕас ытыс [6, с. 177]; иногда после фра-
зеологизма приводится помета аналогична: муҥхатын 
хараҕа кэҥээбит киһи ‘видавший виды человек’, букв. 
человек, у которого расширились очки невода [6, с. 151]  
аналогична кулгааҕа-хараҕа кэҥээбит киһи ‘видав-
ший виды человек, который более не интересуется ма-
лым’, букв. человек, у которого уши-глаза расширенные  

Л. М. Готовцева. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 3

98 99

миться)’ тэҥн. бытыгын быһа үктүѳр диэри [13, с. 270], 
‘до глубокой старости’ [13, с. 790]. В «Толковом словаре 
якутского языка» равнозначные синонимы сопровожда-
ются пометой диэн курдук ‘то же, что и’, например, уот 
ааныттан – хара ааныттан диэн курдук; хара ааныттан ‘с 
самого начала, при первом же знакомстве с чем-л.; тут 
же, сразу’ [14, с. 163]. Вариантные ФЕ сопровождают-
ся пометой см. биир муннукка ык см. муннукка ык ‘за-
гонять в угол кого-л., припереть к стенке кого-л.’ [15, с. 
134], айахха бэрдэрбит курдук см. айахха астарбыт кур-
дук ‘потеряв, лишившись дара речи (стоять, сидеть)’ 
[14, с. 323].

Анализ лексикографических и фразеографических 
источников показывает, что составителями собран и за-
фиксирован довольно обширный материал, который по-
служит надежной основой для системного анализа явле-
ния фразеологической синонимии якутского языка, его 
разграничения с фразеологической вариантностью.

К разграничению явления фразеологической си-
нонимии и фразеологической вариантности

Мы присоединяемся к мнению тех учёных, которые 
под синонимами понимают фразеологизмы, выража-
ющие одно и то же или близкие понятия, относящиеся 
к одной и той же части речи, но отличающиеся друг от 
друга либо оттенками значений, либо эмоционально-
стилистической окраской, либо обоими этими признака-
ми одновременно [1, 16].

В первых исследованиях фразеологических синони-
мов [17, 18] одним из основных критериев синонимич-
ности ФЕ выдвигался критерий взаимозаменяемости 
единиц. Данный критерий был подвергнут критике как 
противоречащий основным функциям фразеологиче-
ских синонимов, построенных, как правило, на разных 
образах.

Разграничению фразеологической синонимии и ва-
риантности способствовала разработка вопроса об об-
разе, как непосредственно связанном с этими понятиями 
[19, 20]. Наиболее распространенную точку зрения по 
этому вопросу можно обобщить так: фразеологические 
синонимы могут выражать одно и то же или близкие по-
нятия при помощи различных образов, а наличие одно-
го образа или близких образов является специфической 
чертой фразеологических вариантов. Если при замене 
одного компонента другим меняется образность (кумах 
мэйии простор. ‘разиня, голова садовая букв. песчаный 
мозг’, хоҥ мэйии ‘глупый, дурной, пустоголовый чело-
век; голова садовая’, улар мэйии ‘бестолковый, непонят-
ливый, безмозглый; дурак’), то в таких случаях возни-
кают фразеологические синонимы, а не варианты одной 
и той же фразеологической единицы. Если же замена 
компонентов не нарушает семантического единства фра-
зеологизмов и в то же время не приводит к изменению 
образного представления, то в этом случае имеем вари-
антность фразеологизма: бастаах киһи и төбөлөөх киһи 
‘очень умный, толковый человек’, бастакы хараҥаччы 

и маҥнайгы хараҥаччы ‘первая ласточка’ объединяют-
ся в синонимический вариант бастаах (төбөлөөх) киһи; 
бастакы (маҥнайгы) хараҥаччы. Явление вариантности 
присуще преимущественно таким фразеологизмам, в со-
ставе которых варьируемые компоненты образованы от 
слов, находящихся между собой в отношениях синони-
мии: түүлээх холбука (хоппо) разг. ‘голова как вмести-
лище ума, сознания’, букв. волосатый ящичек; ѳлѳр да 
солото (иллэҥэ) суох ‘чрезвычайно занят, занят по горло; 
совершенно недосуг; хлопот полон рот’ и т. д. Лексемы 
төбө – бас ‘голова’, хоппо ‘короб’ – холбука ‘ящичек’, 
бастакы – маҥнайгы ‘первый’, соло – иллэҥ ‘досуг, сво-
бодное время’ в семантическом плане сходны, принад-
лежат к одной и той же части речи и являются лексиче-
скими синонимами.

ФЕ өлөр атаһым имеет лексический вариант өлөр 
доҕорум, они означают ‘приятель; закадычный друг’. 
Варианты ФЕ имеют одинаковую сочетаемость и сфе-
ру употребления: Бу дьахтар мин өлөр атаһым. ‘Эта 
женщина – моя закадычная подруга’ [7, c. 1934]. Витя 
биһикки саастыыбыт уонна «өлөр доҕордуубут». ‘Мы с 
Витей одного возраста и закадычные друзья’ [21, c. 57]. 
Поскольку взаимозаменяемые компоненты атас ‘при-
ятель, друг, товарищ’ и доҕор ‘друг’ являются равнознач-
ными синонимами, варианты могут заменять друг друга 
в контекстах, приведенных выше, без какой-либо поте-
ри смысла предложения. По частотности вариант өлөр 
атаһым употребляется чаще, чем өлөр доҕорум. Этой 
единице семантически близок фразеологизм уу тэстибэт 
доҕордуулар ‘закадычные друзья’ букв. между ними вода 
не просочится [12, с. 286].

Нельзя смешивать варьирование и семантическое 
тождество единиц при разных компонентах, но при опре-
деленном компонентном сходстве [22, c. 167]. Например, 
в якутском языке имеются субстантивные единицы: өлөр 
иһээччи ‘пьющий до бесчувственности, записной пьяни-
ца [23, c. 1934]; горький пьяница букв. мертвопьющий’ 
и буор иһээччи ‘беспробудный пьяница букв. земляной 
пьяница’ [13, c. 541]. Они являются, с нашей точки зре-
ния, не вариантами, как это подается во «Фразеологиче-
ском словаре якутского языка» Н. С. Григорьева, а сино-
нимами. По Н. С. Григорьеву, өлөр (буор) иһээччи озна-
чает арыгыга ылларбыт киһи, олус арыгыһыт (арыгыны 
иһэриттэн умайан өлүөн сөп) букв. ‘человек, попавший 
в зависимость от вина, сильно пьющий (от чрезмерно-
го употребления спиртного может сгореть (умереть)’ 
[9, c. 64-65]. Значение өлөр иһээччи в «Толковом словаре 
якутского языка» подается: тугу да билбэт буолуор, өйүн 
сүтэриэр диэри иһэр киһи (арыгыны иһэриттэн умайан 
өлүөн сөп) – человек, пьющий до потери сознания (от 
чрезмерного употребления спиртного может сгореть 
(умереть)’. Оннооҕор өлөр иһээччини эмтииллэр. ‘Даже 
горького пьяницу излечивают’ [24, c. 780]. Значение буор 
иһээччи в «Толковом словаре якутского языка» толкует-
ся следующим образом ‘арыгыны эккирэтэн туран олус 
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элбэхтик иhэр киhи, арыгылаан киhи аатыттан ааспыт 
киhи’ букв. человек, гоняющийся за спиртным, сильно 
пьющий, потерявший человеческий облик [24, c. 780]. 
Таким образом, в основе этих единиц лежат различные 
образы, т. е. они отличаются между собой градацией, 
показывая различную степень состояния пьющего че-
ловека. С нашей точки зрения, эти единицы являются 
идеографическими синонимами. Быhаас аахпыттара 
бөһүөлэккэ 33 буор иһээччи баар сурахтааҕа. ‘Когда 
этой весной посчитали, оказывается, в поселке имеет-
ся 33 горьких пьяниц’ [25, с. 28]. Буор иһээччи билигин 
ыалы кэрийэн хонуктуур, көрсүбүт киһитин аайыттан 
«умналаан» арыгы иһэр. ‘Беспробудный пьяница ночует, 
где попало, выклянчивает деньги у каждого прохожего, 
так и выпивает’ [26, c. 4].

В синонимические отношения вступают ФЕ, гене-
тически восходящие к словосочетанию: аан алдьархай 
‘страшное бедствие, несчастье’/ аана суох алдьархай, 
иитэ суох илдьиркэй фольк. ‘непоправимая беда, не-
счастье’; фразеологизмам, структура которых близка 
предложениям: иhигэр былас муостаах киирбит ’сильно 
рассердиться, прийти в ярость’/ иһэ буһар ‘испытывать 
гнев, ярость’, сыт-сымар тахсаарай ‘а вдруг я разживусь 
чем-л.’/ сыа сииһибин разг. ‘мне перепадет, разживусь 
чем-л. ’.

Синонимический ряд ФЕ
Синонимический ряд строится на базе семантиче-

ской общности двух и более фразеологизмов. В якутском 
языке чаще всего он состоит из двух членов. Некото-
рые синонимические ряды включают три и более чле-
на. Синонимический ряд глагольных фразеологизмов, 
обозначающих понятие «умереть», включает свыше 30 
единиц. Значение большинства членов синонимическо-
го ряда осложнено добавочными стилистическими, эмо-
циональными оттенками, нюансами, поэтому большую 
трудность представляет выделение доминанты синони-
мического ряда. В. Т. Шкляров в роли доминанты пред-
лагает использовать отдельные слова и свободные сло-
восочетания, которые называет заглавными, например, 
обманывать: зубы заговаривать – втирать очки – водить 
за нос [27, c. 229-230].

Как правило, в синонимический ряд входят фразеоло-
гизмы, соотносительные с одной и той же частью речи. 
С этой стороны выделяются субстантивные, глагольные, 
адъективные, адвербиальные.

Субстантивные ФЕ
В синонимические отношения вступают субстантив-

ные ФЕ с конкретным значением, чаще всего – ФЕ, обо-
значающие лицо: үрүҥү-хараны кѳрбүт киһи разг. ‘чело-
век, прошедший <сквозь> огонь и воду <и медные тру-
бы>’ / эҥин-эҥини кѳрбүт киһи разг. ‘видевший всякое, 
насмотревшийся всего человек’ / мунна-уоһа кэрдилли-
бит киһи ‘претерпевший жизненные невзгоды; бывалый’ 
/ мунна тыллыбыт киһи ‘прошедший огонь и воду че-
ловек; видавший виды и испытавший много горя чело-

век’ букв. человек с поротыми ноздрями / үрүҥү-хараны 
кѳрбүт киһи разг. ‘человек, прошедший <сквозь> огонь 
и воду <и медные трубы>’; хаан ѳстѳѳх ‘кровный враг; 
непримиримый противник’/ ѳлѳр ѳстѳѳх ‘смертельный 
враг’;

– ФЕ, обозначающие зоонимы: үрүҥ сүүрүк ‘бело-
шерстные лошади букв. белый бегун’ / үрүҥ түүлээх 
фольк. ‘лошадь’ букв. имеющий белую шерсть / бүтэй 
туйахтаах фольк. ‘лошадь’ букв. с цельным копытом / 
сыспай сиэллээх фольк. ‘лошади’ букв. с длинными гу-
стыми гривами; адаар муостаах ‘крупный рогатый скот’/ 
хоноҕор (хороҕор) муостаах ‘крупный рогатый скот’/ 
ураа муостаах ‘крупный рогатый скот’/ хара сүүрүк ‘чер-
номастные коровы’;

– ФЕ с абстрактным значением: албан аат ‘громкая 
слава; широкая известность’/ суон сурах ‘громкая сла-
ва’; окко түспүт оҥоруу (оҥоһуу) ‘судьба, рок; предо-
пределение’/ сиргэ түспүт сэрэбиэй ‘судьба, рок; предо-
пределение’; cүрэх-быар аалыыта ‘камень на сердце’/ 
cүрэх-быар ыарыыта ‘душевные переживания’; аҕыс ай-
даан <тоҕус содуом> ‘большие хлопоты, беспокойства; 
шумные обсуждения’/ атыыр айдаан ‘большой скандал’/ 
аан араллаан ‘невыносимый шум-гам, скандал’.

Адъективные ФС
Среди адъективных ФЕ довольно многочисленную 

группу составляют ФС, выражающие интеллектуальные 
способности человека, в основном – глупость, тупость: 
мас акаары ‘набитый дурак; глуп как пробка’ / аар акаа-
ры ‘круглый дурак’ / аар далай ааргы ‘тупица, болван’; 
хоҥ мэйии разг., неодобр. ‘дурной, пустоголовый чело-
век; голова садовая’ / кѳмүрүѳ мэйии ‘плохо, медленно 
соображающий человек; тупица’ букв. мозг (головной) 
из ноздреватых костей / кумах мэйии простор. ‘разиня, 
голова садовая букв. песчаный мозг’; улар мэйии ‘бес-
толковый, непонятливый, безмозглый; дурак’;

– состояние человека: ѳлѳр итирик ‘вдребезги пья-
ный, мертвецки пьян’/ саах курдук итирик ‘пьяный в 
дым’;

– физические недостатки человека: таас дьүлэй ‘со-
вершенно глухой’ букв. глухой [как] камень / кулгааҕар 
куба саахтаабыт ‘тугой на ухо’, букв. у него уши забиты 
пометом лебедя;

– отрицательную характеристику человека: саатар 
сирэйэ суох ‘бесстыдный, наглый’ / сирэйэ суох разг. 
‘нахальный, бесцеремонный’ букв. без лица; таас сүрэх 
разг. ‘каменное сердце’/ муус сүрэх ‘бесчувственный, 
бессердечный, жестокий’; мас кѳнѳ ‘наивнопростодуш-
ный’/ акаары кѳнѳ ‘крайне наивный, наивный до глупо-
сти’; хараҕа хааннаах ‘молоко на губах не обсохло’/ уоhа 
уоhахтаах ‘молоко на губах не обсохло’ букв. губы его с 
молозивом.

– особенности характера человека: киэҥ кѳҕүстээх 
‘спокойный, невозмутимый; терпеливый, великодуш-
ный; широкой натуры (человек)’, букв. с широкой спи-
ной / уһун санаалаах ‘спокойный, отличающийся урав-
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новешенным характером’ букв. с длинной мыслью; 
балыктааҕар кэлэҕэй <сымыыттааҕар бүтэй> ‘очень 
скромный, смирный’ букв. заика пуще рыбы, замкнутый 
пуще яйца / сытар ынаҕы туруорбат киһи ‘мухи не оби-
дит; воды не замутит’; уот айах ‘острослов, искусный 
оратор; бойкий на язык’ букв. огненный рот / уот бэлэс 
‘речистый; умеющий говорить легко и остро’, букв. ог-
ненная глотка.

Адвербиальные ФС
Данные ФЕ по своему общему лексическому значе-

нию группируются в следующие основные разряды.
– образа действия: кыл түгэнинэн ‘очень быстро; 

спеша, торопясь’/ кыл тыынынан ‘мигом, очень быстро; 
второпях (напр., сходить, съездить)’/ мас тосторунан 
разг. ‘очень быстро (убежать, умчаться)’ / быа быста-
рынан ‘очень быстро (бежать, ехать)’ / уҥуох тостору-
нан разг. ‘очень быстро (умчаться)’ / харах тэстэринэн 
‘очень быстро, с большой скоростью (нестись, мчать-
ся) букв. [так,] чтобы лопнули глаза; бэлэһин муҥунан 
(бэлэһэ баарынан) ‘во весь голос (кричать, петь)’/ 
айаҕын муҥунан ‘во весь рот, во весь голос; очень гром-
ко, шумно (разговаривать, кричать, смеяться)’; эйэ 
дэмнээхтик ‘душа в душу, в ладу (жить)’/ эн-мин дэһэн 
‘в дружбе, полном согласии, в ладу (жить)’; тура тэби-
нэн ‘беспрестанно, беспрерывно (делать что-л.)’/ тэбэн 
туран разг. ‘беспрестанно; без передышки’;

– времени: хара маңнайгыттан ‘с самого начала’ / 
хара ааныттан ‘с самого начала, при первом знакомстве 
с чем-л.; тут же, сразу’/ уот ааныттан ‘с самого нача-
ла’; бүтэр уһугар ‘в заключение’/ бүтэр бүппүтүн кэннэ 
‘после того, как все закончилось; спустя много време-
ни; с опозданием’ соотв. к шапочному разбору; кэмниэ 
кэнэҕэс ‘спустя много времени, после долгого ожида-
ния, наконец-то’ / хомнуо хойут ‘с большим опозданием; 
спустя много времени’;

– количества и меры: хараңа элбэх ‘бесчисленное 
множество, тьма тьмущая’/ хара баhаан ‘тьма-тьмущая, 
видимо-невидимо; туча тучей’/ ыам кумаарын курдук 
‘чрезмерно много, тьма-тьмущая’ букв. как весенние 
комары; иһэ ылыаҕынан (ыларынан) ‘до отвала, до пре-
сыщения (наедаться)’ / иһэ уйуоҕунан (уйарынан) ‘до 
отвала (наедаться)’ букв. насколько выдержит живот;

– степени: аатын билбэт буола ‘чрезмерно, непомер-
но; сверх всякой меры’ букв. до незнания своего имени / 
аатын билбэт гына ‘чрезмерно, непомерно; сверх всякой 
меры’.

Глагольные ФС
Среди глагольных ФС можно выделить:
– ФС, передающие чувства страха, ужаса: ‘испыты-

вать страх, ужас’: уҥуоҕа халыр босхо барда ‘поджилки 
трясутся’ у кого-л., букв. кости его затряслись / уҥуоҕа 
хамсаата ‘испытывать страх, боязнь’ / эҥэрэ илибириир 
‘поджилки трясутся’ букв. у него полы дрожат; этэ сала-
ста ‘мурашки побежали по спине’, этэ атыйар ‘мороз по 
коже подирает у кого-л., мурашки бегают по спине’/ этин 

сааһа аһыллар ‘мороз по коже дерёт у кого-л., мурашки 
бегают по спине’; куйахата күүрдэ ‘волосы встали ды-
бом у кого-л.’/ баттаҕа турда ‘волосы становятся дыбом 
у кого-л. букв. волосы его встали’;

– ФС, выражающие чувства гнева, сильного раздра-
жения: киҥэ-наара холунна ‘быть охваченным (глухой) 
яростью; кипеть гневом’ букв. ярость его испортилась 
/ киҥэ алдьаммыт ‘быть в дурном расположении духа, 
быть в раздраженном состоянии’ букв. гнев его сломался 
/ киҥэ киирбит ‘быть злым, гневаться’ букв. гнев в него 
вошел;

– ФС, выражающие лицемерие, двуличие: илин- 
кэлин сирэй буолар ‘лицемерить, быть двуличным’ / ан-
тах-бэттэх сирэй буолар разг. ‘лицемерить, быть двулич-
ным’ букв. становиться лицом и туда, и сюда / икки сирэй 
буолар ‘двуличничать, лицемерить’ букв. становиться 
двумя лицами;

– ФС, обозначающие конкретное физическое дей-
ствие с общим значением ‘нанести побои кому-л., силь-
но избить кого-л.’: иэнин хастаа (тарт, саралаа) ‘спустить 
шкуру с кого-л., побить, выдрать’ / кулугур кулгаахтаа, 
тараах иэннээ ‘жестоко, беспощадно обращаться с 
кем-л.’ букв. его сделать с отвислыми ушами и полоса-
той спиной / сүнньүн кѳннѳр ‘проучить, наказать кого-л., 
чтобы сделать его послушным’ букв. спинной мозг его 
выпрямить, саарытын ас ‘давать горький урок кому-л.; 
наказывать кого-л.’;

– ФС, связанные с речевой деятельностью: 
саҥатыттан маппыт ‘лишиться дара речи, стать молча-
ливым’ / тылыттан матта ‘лишиться дара речи’ / ууну 
омурдар ‘лишиться дара речи’ букв. набрать в рот воды;

– ФС, обозначающие понятие ‘исчезать’: сыттыын 
сүттэ (мэлийдэ) ‘исчезать, как в воду кануть’ букв. он 
пропал (исчез) вместе с запахом / сирдээн да тимирбитэ, 
халлааннаан да кѳппүтэ биллибэт ‘как сквозь землю про-
валиться’ / таастыы тимирдэ ‘бесследно исчезнуть, про-
пасть; как в воду кануть’ букв. как камень пошел ко дну;

– ФС, выражающие интеллектуальную деятель-
ность: мэйиигэр хатаа разг. ‘хорошенько запоминать 
что-л.; мотать себе на ус’ букв. запирать в своем мозгу / 
долоҕойгор тохтот ‘слушать внимательно; зарубать себе 
на носу’ букв. остановить в голове / ѳйгѳр иҥиннэр ‘за-
поминать, запечатлевать в памяти’ букв. зацепить за ум / 
ѳйгѳр тут ‘запомнить, держать в памяти’ букв. держать в 
уме / ѳйгѳр түһэр ‘крепко запомнить; уложить в голове’ / 
ѳйгѳр хатаа ‘крепко запомнить что-л., запечатлеть в па-
мяти; намотать на ус букв. запереть в памяти’;

– ФС, объединенные общим значением ‘остаться 
ни с чем’: илиитин (ытыhын) сотунна ‘лишиться всего, 
остаться без ничего’ букв. он вытер свою руку (ладонь) / 
хаары ытыста ‘остаться ни с чем, с пустыми руками; все 
потерять, упустить’ букв. он набрал снег горстью / ыт 
атаҕын (буутун) тутта ‘оставаться ни с чем, с пустыми 
руками’ букв. он схватил заднюю ногу собаки / ыт уос 
буолла ‘остаться ни с чем’;
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– ФС с общим значением ‘не обращать внимания на 
кого-что-л.: тарбанан да кѳрбѳт ‘не обращать внимания 
на кого-что-л.; никак не реагировать (напр. на чьи-л. за-
мечания, просьбы и т. п.); ни о чем не беспокоиться’ букв. 
и не чешется / минин да таттарбат ‘и в ус себе не дуть; и 
глазом не ведет’ / этин да таттарбат ‘не обращать внима-
ния, не реагировать на что-л.’; кумаардаан да кѳрбѳт ‘и 
ухом не ведет’ букв. он даже не отгоняет комаров / кума-
ар да сиэбитигэр (ытырбытыгар) холообот ‘совершенно 
не беспокоиться, не обращать внимания на что-л.’ букв. 
[он это] не уподобляет даже укусу комара.

Заключение
Фразеологическая синонимия весьма развита в якут-

ском языке. Нами собран и зафиксирован довольно об-
ширный материал, который послужит надёжной осно-
вой для системного анализа явления фразеологической 
синонимии. Основным критерием разграничения фразе-
ологических синонимов от фразеологических вариантов 
считаем образность фразеологической единицы. Фразе-
ологические синонимы присущи таким лексико-грам-
матическим разрядам ФЕ, как субстантивные, адъек-
тивные, адвербиальные, глагольные. Они распределены 
неравномерно. Наиболее развита глагольная синонимия 
ФЕ, что объясняется лексической и грамматической осо-
бенностью этого разряда. Среди глагольных фразеоло-
гических синонимов особо выделяются тематические 
группы, выражающие эмоциональное состояние, физи-
ческие действия человека.

В перспективе предстоит классификация фразеоло-
гических синонимов с учетом интегральных и диффе-
ренциальных семантических составляющих фразеоло-
гического значения и функционально-стилистического, 
оценочного, эмотивного и экспрессивного компонентов 
коннотации.
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УДК 821.512.157.09 Габышев

Н. А. Ефремова, А. А. Степанова

СПЕЦИФИКА СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. ГАБЫШЕВА (НА МАТЕРИАЛЕ 

КНИГИ «СТО РАССКАЗОВ»)

По результатам лингвостилистического анализа синтаксических конструкций в контексте художественного про-
изведения выявлены синтаксические особенности якутской художественной прозы на материале произведений 
якутского классика Н. Габышева по книге «Сто рассказов».

Н. Габышев – писатель-классик, получивший признание читателей своими лирическими рассказами. Широко 
известные произведения Н. Габышева: «Анфиса», «Миша и Плисада», «Белое счастье», «Серебряная береза», «Рас-
сказы веселого Кюндэляя» и др.

Как выяснилось, индивидуальный почерк писателя заключается в употреблении синтаксических конструкций, 
которые имеют разную по составу структуру и семантико-стилистическое значение в своем контексте. В «Ста рас-
сказах» заметно использование предложений со знаком тире, вставных конструкций, парцелляции, нагромождение 
однородных членов, многоточий, восклицательных и вопросительных знаков препинания.

Стилистическим средством выражения краткости, лаконичности суждений, высказываний в рассказах является 
тире. Автор использует тире в рамках правил пунктуации в якутском языке, установленных в 1955 году, и в качестве 
авторского знака препинания.

Средством передачи модальности – отношения говорящего к высказанному – послужили вставные конструкции 
(выделены скобками), которые часто встречаются в составе основного предложения. Эмоции, чувства автора осно-
вываются именно во вставных конструкциях.

Ключевые слова: стиль писателя, специфика синтаксических конструкций, контекст, вставные конструкции, 
парцелляция, семантико-стилистическое значение, лингвостилистический анализ текста, экспрессивность, ритори- 
ческий вопрос, модальность.

N. A. Efremova, A. A. Stepanova

Specificity of Syntactic Constructions in N. Gabyshev’s Works
(Based on the Book “A Hundred Tales”)

According to the results of a linguistic-stylistic analysis of syntactic structures in the context of fiction some syntactic 
features of the Yakut fiction were identified in works of the Yakut writer N. Gabyshev.

N. Gabyshev is a classic writer who has received recognition of readers by his lyrical narratives. Widely known works of 
N. Gabyshev are “Anfisa”, “Misha and Plisada”, “White Happiness”, “The Silver Birch”, “Kyundeley Tales” etc.

As it turned out, the writer’s individual style is the usage of syntactic structures which have different structural and 
semantic-stylistic value in its context. In “A Hundred Stories” the writer widely uses the sentences with dash, inserted 
constructions, parceling, piling up of homogeneous terms, dots, question marks and exclamation marks.
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Введение
Николай Габышев является одним из талантливых 

якутских прозаиков 50-80-х гг. прошлого столетия. Его 
произведения имеют свой особенный стиль, который 
можно назвать ярким и впечатляющим образцом по-
вествования в якутской классической литературе. По 
мнению литературного критика В. Б. Окороковой, в 60-е 
годы ХХ века в период «оттепели», зачинателем нового 
лирического направления в якутской прозе стал именно 
Николай Габышев. Его произведения пропитаны особым 
жизненным смыслом, от них веет романтикой, вдохнов-
ляющей каждого читателя жить с оптимизмом и верить 
в светлое будущее, смотреть на мир «любящим взором». 
Поэтому его еще можно назвать писателем-гуманистом 
[1]. Рассказы, которые получили широкую популярность 
среди советского читателя: «Анфиса», «Миша и Пли-
сада», «Любить – это самая малость», «Белое счастье», 
«Последняя встреча», «Серебряная березка», «Незваные 
гости», «Неразлучные сердца» – имеют немалый успех у 
читателей и современной эпохи.

О характере, идейно-эстетическом своеобразии рас-
сказов Н. Габышева не раз писал д. филос. н., профессор 
Б. Н. Попов: «Его рассказ отличается глубиной психо-
логии, мастерством построения диалога и свежим юмо-
ром. Он то лиричен, то философичен, то драматичен, то 
комичен, то стремителен, то спокоен, то монологичен, 
то диалогичен, то малолюден, то густоселен (например, 
«Улыбка») [2, с. 99].

Однако для современников – критиков, литерату-
роведов, языковедов – произведения Н. А. Габышева 
остаются полностью не раскрытыми: творческий путь  
Н. Габышева глубинному, спектральному исследованию 
до сих пор не подвергался. На сегодняшний день это 
можно оценивать как большой пробел в якутской лите-
ратурной критике. Анализ стиля писателя и его творче-
ского мастерства на данный момент является актуаль-
ным по своей сути. Если раньше в литературоведении 
было актуальным изучение творческого пути и наследия 
писателя по юбилейным датам, то в настоящее время в 
центре внимания лингвостилистический анализ произ-
ведений якутских классиков находится.

Период творческого пика Н. А. Габышева приходится 
на 60-80-е гг. ХХ столетия. Тогда история якутской ли-
тературы была знаменита своими масштабными, объем- 
ными произведениями, а именно романами. Писали, 

творили, находились на вершине своего творческого 
олимпа титаны якутской классики братья Даниловы, Да-
лан, Күннүк Уурастыырап и др. Тематика и проблемати-
ка их произведений оказалась более глобальной, совре-
менной и серьезной для тогдашней советской поры. На 
фоне таких аксакалов Николай Габышев оставался не-
замеченным будто бы из-за простоты, «несерьезности», 
«мелкоты» выбранного им жанра. Единственный его ро-
ман «Таптыыр харахпынан» (1949-1972) не имел такого 
большого успеха, как романы «Сүрэх тэбэрин тухары», 
«Тулаайах оҕо», «Доҕоруом, дабай күөх сыырдаргын». 
Есть даже версии, что роман не удался и незавершен. 
Но это осталось только на словах. Он писал о простых, 
земных людях, которые живут и трудятся вместе с нами. 
Будние проблемы, задачи, жизненно важные вопросы 
(любовь, тоска, неприязнь, взаимоотношения в группе 
людей), которые остаются и по сей день волнительны-
ми и загадочными для каждого человека, ярко и очень  
естественно отражены в судьбах героев Н. Габышева.  
Герои книги «Сто рассказов» самые обыкновенные 
люди, но они по-настоящему духовны. Они живут и 
трудятся среди нас, их дела неразрывны с делами всего 
народа. Анфиса, Ганнибал, Миша, Плисада, Кирилл Пе-
трович и многие другие – были, есть и будут… [3].

Особенности тематики и содержания рассказов  
Н. Габышева

Известный критик Г. Окороков в своих статьях отме-
чает, что Н. Габышев будучи талантливым писателем по-
новому описывает судьбы, черты характера своих геро-
ев. Писатель сумел раскрыть личность своих героев че-
рез их неповторимый образ, при этом он умело исполь-
зует монологическую речь как композиционный и сти-
листический прием. Немало эпизодов, когда автор сам 
насильно вторгается в сюжет произведений и начинает 
действовать внутри произведения. Отмечая достоинства 
произведений писателя, критик Г. Окороков открыто об-
личает героев («Үрүҥ дьол», «Тырымнас харахтааҕым», 
«Кыһыл Сыыр Дьэбдьиэтэ»), созданных Н. Габышевым, 
за их унылость, пессимизм и равнодушие к духовным 
ценностям как любовь, счастье и т. д. [4, с. 6].

Однако рассказы Н. Габышева глубоко проникают в 
душевный мир читателя. Как признается сам автор, его 
рассказы просты в словах и кратки в объеме: нет вычур-
ных эпитетов, нет сложных описаний, свидетельствую-
щих о богатейшем словарном запасе якутского языка, 

The stylistic mean of expressing the conciseness, concise judgments, statements in the stories is the dash. The author uses 
a dash within the rules of punctuation in the Yakut language set in 1955 and as copyright marks.

The means of transmission modalities – the speaker’s attitude to the utterance were insertions (shown in parentheses) 
which are often found as a part of the main sentence. Emotions, feelings are based on insertions.

Detailed textual analysis of the language and style of the writer has been done in this article. There are many examples, 
in which author’s arguments are fixed.

Key words: the style of the writer, specific of syntax, context, dash, parceling, semantic and stylistic value, linguistic-
stylistic analysis of the text, expressiveness, rhetorical question, modality. 
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нет того объема, как в олонхо. «Герои, о которых я пишу, 
не так уж красноречивы, они разговаривают между со-
бой лишь на уровне газеты «Кыым». Так зачем же мне 
разукрашивать их речь? Каждый писатель зависим от 
времени, от системы образов и стиля речи героев. Я, как 
и все, придерживаюсь узуса и норм литературной и раз-
говорной речи своего поколения» [5, с. 398].

По мнению писателя Р. Багатайского, отличитель-
ной чертой почерка Габышева является то, что «он свою 
тему умело раскрывает штрихами (самыми значитель-
ными моментами), а не анализирует подробно. Его отно-
шение к героям (даже к отрицательным) всегда теплое, 
светлое, он не критикует недостатки, а товарищески по-
дает руку» [6, с. 8].

Стилевая особенность рассказов Н. Габышева, на 
наш взгляд, кроется в его композиционном строе, т. е. 
умении употреблять различные синтаксические моде-
ли, которые порождают связный текст, повествующий о 
чем-либо и в то же время передающий манеру и стиль 
самого рассказчика. Во многих его произведениях за-
метно употребление тире, двоеточия, вопросительного 
знака, нарушающее правила пунктуационных знаков 
препинания в якутском языке.

Начинающие исследователи – аспиранты, студенты 
– всерьез обращают внимание на особенность языка, ис-
пользование изобразительных средств Н. Габышевым. 
Есть ряд статей, курсовых и дипломных проектов, в ко-
торых детально рассматриваются и делаются достовер-
ные, объективные выводы о лингвистическом своеобра- 
зии произведений Н. Габышева методом сравнительно- 
сопоставительного, описательного, статистического 
анализов. В качестве текстового материала для прове-
дения лингвостилистического анализа мы использовали 
широко известную книгу Н. Габышева «Сто рассказов», 
опубликованную в 1982 г. в Якутском книжном издатель-
стве.

Язык и стиль рассказов
Многие рассказы Н. Габышева ведутся от имени 1-го 

лица или же автор выступает в роли собеседника с геро-
ями своего произведения. Такой особый подход к компо-
зиционному строю своих произведений порождает жан-
ровую специфику произведений – рассказы становятся 
публицистическими по назначению. Н. Габышев был 
страстным публицистом: писал очерки, эссе. Например, 
в отрывке из рассказа «Сүрэҕим кыланна» читаем такие 
волнующие строки: Аан дойдуга төрөөн баран, ыраах 
дойду уоллаах кыыһа – кини биһикки дьылҕа оонньуу-
тунан итинник эмиэ көрсөн аастахпыт. Аны мин кинини 
хаһан да көрүөм суоҕа. Кини да миигин, өскөтүн өйүгэр 
хатаабыт да буоллаҕына, хантан көрүөй? Көрдөҕүнэ 
билиэ үһү дуо? ‘После рождения на белый свет па-
рень и девушка с дальних краев – по велению судьбы 
– встретились в одно мгновенье. Никогда я больше не 
увижу ее. Если даже она вспомнит меня, как же может 
вновь увидеть меня? Если даже увидит, узнает ли меня?’  

[3, с. 318]. Данный отрывок текста имеет тип рассужде-
ния: риторические вопросы, заданные в цепном порядке. 
В первом предложении говорится о случайной мимолет-
ной встрече мужчины из далекого Северного края с пре-
красной русской женщиной из большого города. Здесь 
тире использовано в качестве пояснительной конструк-
ции словосочетания ыраах дойду уоллаах кыыһа ‘парень 
и девушка с дальних краев’ это значит кини биһикки ‘мы 
с ней’.

В рассказах Н. Габышева местами прослеживаются 
элементы драматургии (ремарки). Известно, что он оста-
вил после себя 10 драматических произведений («Два 
счастья», «Золотая рыбка») Номинативными, безлич-
ными, нераспространенными предложениями переда-
ется атмосфера, в которой происходит действие: Киир-
дибит. Икки хос. Иккиэннэригэр – лаампалар. Сырдык. 
Ичигэс. Ас сыта. Оҕолор сиргэ оонньууллар, күлсэллэр. 
‘Мы зашли. Две комнаты. В них горят – лампы. Свет-
ло. Тепло. Запах еды. Дети играют на полу, смеются’ [3,  
с. 277]. Сложными синтаксическими моделями передана 
другая атмосфера, уже произошедшего: Сарсыарда тур-
бутум – дьиэбит күөдэл-таһаа, ийэм ороҥҥо ынчыктыы 
сытар, аҕам – бырастыы гыныҥ – хотуолуур, икки-үс 
итирик киһи сиргэ умса-төннө түспүттэр, остуолу үөр 
ынах киирэн тэпсэн ааспытын курдук ‘Когда я проснул-
ся утром – дом стоит верх дном, мама лежит в постели, 
стонет, отец – извините за выражение – блюет, двое-трое 
пьяных валяются на полу, а стол наш как будто по нему 
прошлось целое стадо коров’ [3, с. 286]. В данном случае 
картина произошедшего раскрывается в последователь-
ном порядке и выражена сложносочиненным предложе-
нием, состоящим из нескольких простых предложений 
(кроме первого).

Специфика синтаксических конструкций расска-
зов

Синтаксические конструкции со знаком тире
Если провести синтаксический анализ текста расска-

зов Н. Габышева, в первую очередь бросаются в глаза 
предложения со знаком тире. Использование подобных 
синтаксических конструкций порождает своеобразный 
стиль, отличительный почерк писателя. При этом надо 
отметить, что Николай Алексеевич, будучи филологом-
русоведом, не отходил от правил, принятых еще до нача-
ла его творческой деятельности. Однако автор использу-
ет тире как средство передачи чувств, эмоций и личных 
сопереживаний в ходе повествования. В каких же случа-
ях автор использует тире?

1) Между предложениями, в которых содержание 
одного представляет противопоставление или резкий 
переход по отношению к содержанию другого: Барты-
быалбын тэбээ – 300 тыһыынча харчыттан туох да ор-
потох – акаары мэник уол тимир оһоххо умаппыт, – ол 
иһин уот чачыгыраан сүрэ! ‘Вытряхиваю свой портфель 
– от 300 тысяч рублей ни копейки не осталось – глу-
пый парень сжег все деньги – поэтому огонь так весело  

Н. А. Ефремова, А. А. Степанова. СПЕЦИФИКА СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. ГАБЫШЕВА
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горел!’ [3, с. 15]; Эн баҕар, мүөттүү көрүтэлээ, илиигин 
аһыннарыахча сарат – тохтуоҥ эбээт! ‘Вы можете хоть 
сколько смотреть мне в глаза своим медовым взглядом, 
жалобно жестикулировать руками – однако постойте 
уж!’ [3, с. 5]; Эр киһи даҕаны дьиэни сууйдун ээ – тоҕо 
сатамматый? ‘Пусть мужчина моет пол – а что в этом 
такого?’ [3, с. 28].

2) Если в сложном предложении в первом предложе-
нии указывается условие или время того, что говорит-
ся во втором: Ол сылдьан тохтоон иһиллээн көрдөҕүнэ 
– дьиэ иһэ уу-чуумпу. Арай хамсаатаҕына – бэйэтин 
таҥаһа суугунуур. ‘Остановившись, он оглянулся – в 
доме тихо. Если зашевелится – шуршит его одежда’ 
[3, с. 10]; Гарри ырбаахытын уолугун нэлэтэн, түөһүн 
көрдөөртө – улахан баас кытара сылдьар. ‘Гарри открыл 
на распашку ворот рубахи – видна большая рана, словно 
пятно’ [3, с. 18]; Онтон, бу томторго аҕалан, көмөн кэ-
биспит – суолга өлбүтэ дуу, Гарри бэйэтэ сайылаабыта 
дуу? ‘Затем он потащил его в этот курган и закопал – 
может он скончался в пути, может Гарри сам его убил?’ 
[3, с. 19].

Достаточно большое количество примеров по выше- 
названным правилам можно найти в рассказах «Тап- 
тыыр – кыра», «Сымыыт». В каждом третьем предло-
жении данных рассказов имеется тире, которое придает 
произведениям особый стиль юмора, манеру повество-
вания о чем-то важном.

3) Если сказуемое выражено формой основного паде-
жа существительного: Үһүө этибит: мин – оччоҕо эдэр 
учуутал, омуннаах соҕус балыксыт; иккиспит – олохтоох,  
сааһырбыт учуутал, оттомноох, наҕыл Аким Акимо-
вич; оттон үһүспүт – оскуола остуораһа Дьуона диэн, 
эдэр эрээри, аҕыйах саҥалаах, сыылба, тоҥкуруун киһи 
‘Нас было трое: я – в то время молодой учитель, трепет-
ный рыбак; второй из нас – местный, пожилой учитель, 
серьезный, неторопливый Аким Акимович; а третий – 
школьный охранник Ион, молодой, но немногословный, 
медлительный, строгий человек’ [3, с. 41].

4) Между членами предложения, выражаемыми ла-
конично и отрывочно: Ойоххун таптаа – ол үчүгэй! Ол 
эрээри, таптыыр – кыра! [3, с. 28]; Ол аата – тэҥмит. [3, с. 
26]; Таптыыр – кыра. Саамай сөп. Таптыыр – кыра, кыра, 
кыра… ‘Любить свою жену – это хорошо! Но любить ее 
только – мало!; Значит – мы равны; Любить – это мало. 
Правильно. Любить – это мало, мало, мало!’ [3, с. 28].

Лаконичность – характерная черта рассказов Н. Га-
бышева. Обилие использования тире можно толковать 
как средство выражения взрыва эмоций рассказчи-
ка: Колхоз да сиэрдийэтэ буоллун – улахан эбит!.. ‘Да 
пусть, что это изгородь принадлежит колхозу – ну и что!’  
[3, с. 82]; Директор да буоллун – улахан эбит, экчи ким-
тэн даҕаны толлуом суоҕа! ‘Да пусть хоть директор – ну 
и что же, а мне все равно!’ [3, с. 83].

5) Вводные слова и предложения могут быть выде-
лены скобками или тире, если они сильно распростра-

нены или по своему строю резко отличны от основного 
предложения: Сөрөнөн хаалбыт капрон быаны суумка-
тыгар бүк тутан укта, кумахха бырахпыт дьорооскула-
рын одууласта – хата охсон, көҕөрсөн сыталлар – уу да-
лайын кыракый ороспуойдара ‘Он положил в сумку ту 
спутавшуюся капроновую веревку, посмотрел на мелких 
щук, разбросанных им на песке – плескаются на песке, 
синевой отдают – мелкие разбойники водных просторов’ 
[3, с. 177].

6) Если однородным членам предшествует обобщаю-
щее слово, но часть предложения следует после них, то 
перед однородными членами ставится двоеточие, а по-
сле них – тире: Түөрт эр киһи, билиҥҥи үйэ дьоно араас 
дойду: бастаан Америка, Япония, Арҕаа Европа, Африка 
– мунаах соҕус политическай боппуруостарын барыла-
рын быһаардыбыт, онон астынан, өр саҥата суох исти-
бит ‘Четверо мужчин, люди современной эпохи – очень 
хорошо разобрались в трудных политических вопросах 
разных стран: сначала Америки, Японии, Западной Ев-
ропы, Африки, довольные своими рассуждениями шли 
долго и молча’ [3, с. 95].

7) Распространенное приложение может быть вы-
делено с помощью тире (с обеих сторон): Ити Манька 
диэн – Герасим Кылычаров бииргэ үлэлиир ученайа, 
Мария Ильина, биирдэ Маай бырааһынньыгар Герасим-
ныын үҥкүүлээбитэ, Анньыыска истэригэр эппитэ… ‘Та 
самая Маняша – ученая, коллега Герасима Кылычарова 
Мария Ильина, однажды на одном из майских празд-
ников потанцевала с Герасимом, она сказала ему при 
Анисии, что…’ [3, с. 226]; Туундара хойуу бугуллара 
– буор ураһалар – баранан эрэллэр. ‘Густые кочки тун-
дры – земляные ураса – сейчас их осталось совсем мало’  
[3, с. 188].

Очевидно, что Н. Габышев использует тире не только 
в рамках правил якутской пунктуации, но и в качестве 
«авторского» знака во многих интересных по содержа-
нию и пафосу моментах. Рассмотрим на примере тексто-
вого материала, какие именно моменты.

1) В лирическом моменте с целью актуализации 
конкретного смысла в тексте одним словом: Ол эрээри 
мин кинини таптыыбын билигин даҕаны, – ол Тырым-
нас Харахтааҕы, кини мин кыра да буоллар – дьолум, 
дьоҕус да буоллар, үөрүүм, өспөт, сүппэт, ыраас оччугуй 
тапталым… Көрүҥ халлааны – бу саппах хараҥа халла-
аны – кылбаҥ ый кинини киэргэтэр даҕаны… Ол Ты-
рымнас Харахтаах – мин маннык кылбара маҥан ыйым 
буоллаҕа… ‘Но я ее и по сей день люблю – ту самую Лу-
чезарную, она для меня – мое счастье, хоть и малейшее, 
но радость моя, незабываемая, чистейшая любовь моя… 
Посмотрите на небо – оно такое темное, глубокое – но 
светлый месяц мой так его украшает … ’ [3, с. 98].

2) В зачине рассказа: Саха сирин сайынын үгэнэ – 
киирэр күн тахсар күннүүн биир аалай саһарҕа анны-
гар солбуһаллар. Күн утуйбатын кэриэтэ, киһи утуйбат 
туҥуй ыраас түүннэрэ – хотугу хабараан тоҥкуруун дой-
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дуну кылгас сайыныгар айылҕа хараҥарбат халлааны-
нан тупсарбыт. Сайынын Саха сирэ – сырдык түүл-бит 
дойдута ‘Самый разгар якутского лета – восход и закат 
перемещаются под одним алым заревом. Словно солнце, 
которое не спит, белые ночи, когда люди тоже не спят – 
мать-природа позаботилась о том, чтобы лето сурового 
холодного края было солнечным и светлым. Лето в Яку-
тии – это время светлых, белых сновидений’ [3, с. 320].

3) В момент рассуждения о чем-либо конкретном, 
противоречащем: Материалист быһыытынан санаан  
көрдөхпүнэ – сиртэн-буортан үөскээбит харамай – 
сиргэ төннүөхтээх. Оттон олоҕу таптаабыт оптимист 
быһыытынан – бу күн сырдыгыттан матар – ынырыга 
бэрт ‘Если подумать умом материалиста – то земное на-
секомое, – должен вернуться обратно в землю. А если, 
умом оптимиста – уйти от белого света – это страшно’ 
[3, с. 132].

4) В момент прерывистых воспоминаний: Мантан ба-
рыа – умнуо. Гаграҕа билсибитэ дии – үчүгэйкээн Поли-
наны. Билигин умнан эрэр кинини. Ол эрээри Плисада 
– атын… ‘Уедет отсюда – забудет. Познакомились они в 
Гагре – с милой Полиной. Сейчас он постепенно забыва-
ет ее. Но Плисада – какая-то другая’ [3, с.159].

5) В момент описания трехкратного повтора дей-
ствий в прямой речи: – Быраһаай, Аркадий! – аан күүскэ 
сабылынна уонна аһылынна. – Ол үс хоммут – быраа-
тым. Алдан драгера этэ да... эн онно тугуҥ кыһалҕатай? 
– Аан эмиэ сабылынна, онтон аһылынна. – Кими да тап-
таабаппын... Эн да эрэнимэ, – дьэ ити кэннэ аан лип са-
былынна. ‘– Прощай, Аркадий! – дверь сильно захлопну-
лась, но опять открылась. – Тот ночевавший у меня – мой 
брат, работающий драгером в Алдане… но какое уж твое 
дело? – Дверь опять захлопнулась, а затем открылась. 
– Я никого не люблю… И ты не надейся, – после чего 
дверь закрылась насовсем’ [3, с. 152].

6) В момент коротких пауз в процессе происходяще-
го: Тамара олоппоһун көтөхпүтүнэн, сирэйэ үөрэн мичэ-
эр аллайбытынан, килэбэчиччи көрбүтүнэн – турбахтаа-
та. Эмискэ түгэх хос диэки, эрин диэки көрдө – куттам-
мыттыы, өстүйбүттүү, ол эрээри – өрөгөйдөөбүттүү, 
бэл – элэктээбиттии ‘Тамара, подняв стул, мило улыба-
ясь, широко раскрыв глаза – долго стояла. А потом вне-
запно посмотрела на своего мужа – боязно, враждебно, 
но – с гордостью, даже с сарказмом’ [3, с. 278].

Вставные синтаксические конструкции
Использование вставных предложений в художе-

ственной литературе имеет особое семантико-модаль-
ное значение. В рассказах Н. Габышева часто встреча-
ются вставные предложения в составе простых и слож-
ных предложений. Вставным предложением называется 
особый вид модального предложения, который от ос-
новного предложения обособления отличается интона-
цией вводности или включения и представляет собой 
дополнительное, попутное замечание и пояснение [7].  

В рассказах Н. Габышева вставные предложения могут 
выражать:

1) дополнительные сведения о чем-либо: Илья Ва-
сильевич сэҥээрдэ, кырачаан үрүҥ көмүс үрүүмкэлэргэ 
(бэйэтин мала) коньяк кута ‘Илья Васильевич заинтере-
совался, стал наливать в маленькие серебряные рюмки 
(его вещь) коньячку’ [3, с. 175];

2) дополнительные замечания, представляющие со-
бой противопоставление содержанию основного пред-
ложения и т. п.: Империалистическай сэрии саҕана ки-
нилэр уолаттара, нуучча дьоно буолан, ыраахтааҕы ар-
миятыгар ыҥырыллаллара (сахалары оччолорго сэриигэ 
ылбаттара) ‘Во время империалистической войны их 
сыновья, будучи русскими, призывались в царскую ар-
мию (якутов в те времена не брали на войну)’ [3, с. 3];

3) уточнение места, времени названного в основ-
ном предложении: Саамай абалааҕа – ханна эрэ син чу-
гас борохуоттар үөгүлэһэллэр (өрүс атын үөстэригэр 
буоллаҕа) самолеттар да киһилии эйэҕэстик дыыгынаан, 
дарылаан, олус үөһэнэн кылбаарыһан ааһаллар ‘Самое 
щекотливое – где-то вблизи кричат пароходы (навер-
но, в других устьях реки)’ [3, с. 221]. Оҕоҥ күн устата, 
уһун күн устата хас мүнүүтэ ахсын (оттон түүннээх 
күҥҥэ 1440 мүнүүтэ баар) хайдах-туох олорорун, тугу 
оҥорорун, тугу саныырын, туохха баҕарарын?.. Эн ба-
рытын билэҕин дуо? ‘А знаете ли вы в течение целого 
дня, всего дня каждую минуту (в сутках 1440 минут) чем 
занимается, что делает, чего желает ваш ребенок. Може-
те ли знать все?’ [3, с. 236];

4) дополнительные факты, объясняющие причину 
высказанного в основном предложении: Yһүстээн Ан-
тонум кэлбэтэ – киминэн эрэ собо буспутун булан ыыт-
та, мин эмиэ Манянан, бадаҕа, киниэхэ балык сиэхпин 
баҕарабын диэн (Бүлүү ыамата буоллаҕым!) илдьит-
тээтим этэ ‘В третий раз Антон не пришел – отправил 
кем-то вареного карася, а я ведь тоже тогда через Маню, 
кажется, отправил весть о том, что хочу рыбу (ведь я же 
родом из Вилюя!)’ [3, с. 30];

5) замечания, комментарии к словам основно-
го предложения: Дьэ мин биһигини ийэлии көрөр-
харайар сааһырбыт сиэстэрэттэн Маняттан (кини итин-
ник ааттааҥ диэн бэйэтэ эппитэ) гостиницаҕа ити 
доҕорбор телефоннаан миигин көрсө кэлэ сылдьарыгар 
көрдөһүннэрдим ‘Я попросил через пожилую медсестру 
Маню, которая ухаживала за нами как родная мать (она 
сама дала знать, чтобы мы ее так называли), передать по 
телефону, чтобы мой друг навестил меня’ [3, с. 299];

6) характеристику, оценку, описание чего-либо: Саас 
хаастаатаҕына (оттон кини үчүгэй ытааччы), үксүн ыал-
га түҥэтэр, бэйэтигэр икки-үс хааһы хаалларар, арай, 
ыттардаах буолан, балыгын хаһаанар ‘Весной, охотясь 
на гусей (он хороший стрелок), раздает семьям, себе 
оставляет двух-трех гусей, но зато запасается рыбой, так 
как он держит собак’ [3, с. 124];
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(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «СТО РАССКАЗОВ»)



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 3

108 109

7) попутные пояснения сказанного в основном пред-
ложении: Сэрии бастакы сылыгар Капитон туох эрэ 
наадаҕа куоракка киирбитигэр (кини ити кэмҥэ оскуо-
латтан уурайан Совет суруксутунан талыллан үлэлии 
сылдьыбыта), арай киниэхэ сурук кэлбит, «ыксаллаах» 
диэн бэлиэлээх ‘В первые годы войны, когда Капитон 
заехал в город по делам (в то время он, уволившись со 
школы, работал писарем в сельском совете), вдруг к 
нему пришло письмо с пометкой «срочно»’ [3, с. 99];

8) указание на обстоятельство, сопутствующее со-
общаемому в основном предложении, замечания гово-
рящего относительно поведения кого-либо: Эр дьоннор 
эр киһини хаһан да тас көрүҥүнэн сыаналаабаттар (ол 
оннугар дьахтары кэрэ сирэйинэн, талба таһаатынан, 
көрөн талан, кэһэйээхтээн биэрэллэр!) ‘Мужчины ни-
когда не судят людей по внешнему виду (но зато страда-
ют от того, что женщин выбирают по милому личику да 
стройной фигуре!)’ [3, с. 258];

9) пояснение психологического состояния того, о ком 
говорится в основном предложении: Атын киһи буоллар 
уҥан охтон түһүө, үрэх уутугар ыстаныа этэ. Күндэлэй 
обургу, төһө да куттанан иэнэ кэдэйдэр, сүрэҕэ айаҕар 
таҕыстар – тугу да хаһыытаабакка, орулаабакка («бэрт 
холкутук» – диирэ кэлин), аттыгар сытар ойоҕун былаа-
тын сулбу тардан ылан – чугас туох да суоҕа (саа кэлиэ 
дуо, отонноон оонньуу сылдьар дьоҥҥо!), ол үрүҥ оһуор 
ойуулардаах улахан кып-кыһыл сиитэс былаатынан дал-
баатаабыт (бука, кыһылынан куттуом диэбитэ буо-
луо) уонна оҕоҕо дылы... ‘Другой на его месте потерял 
бы рассудок, спрыгнул бы в омут. Смельчак Кюндяляй, 
поборов свой страх («совершенно спокойно» – говорил 
он потом), схватив платок своей жены, который лежал 
возле него – поблизости ничего не было (откуда у них 
могло быть ружье – они же за ягодами пошли!), помахал 
большим красным с белыми узорами ситцевым платком 
(наверно, вздумал запугать красным цветом) и совсем 
как ребенок…’ [3, с. 304];

10) внутреннее беспокойство автора от происходя-
щего в основном предложении: Аким куолутунан, ааны 
ыксары сабан (аны оҕону уһугуннарыа!), кыбынан киир-
бит кинигэлэрин остуолга «лис» гыннара ууран (оо, эр 
киһи холуһа!), эбиитин көҥдөйдүк көхсүн этитэн (оҕо 
чахчы уһуктуо!), ыардык хааман түгэх хоско ааста, 
олоппоһу (хайаатар да!) таарыйан тилигирэттэ (хата, 
оҕо уһуктубата дии – барахсаным сыыһа!) ‘Аким, как 
всегда по привычке, сильно хлопнув дверью (разбудит 
ребенка!), с шумом хлопка положив книги на стол (ну, 
неуклюжи же мужики!), громко покашливая (сейчас уж 
точно проснется ребенок!), ступая тяжелыми шагами, 
прошел в дальнюю комнату, проходя мимо (без этого не 
обойтись!) задел стул (хорошо, что ребенок не проснул-
ся – мой бедный малыш!)’ [3, с. 268]. В одном простом 
двусоставном предложении, после каждой предикатив-
ной единицы (движения героя) вставлены пять само- 

стоятельных синтаксических единиц с восклицательным 
знаком.

Как выяснилось, вставными предложениями могут 
быть самые разные предложения: простые, сложные, 
полные, неполные, безличные, номинативные, при-
даточные и др. При этом вставные предложения, как 
правило, не имеют синтаксических связей с основным 
предложением. Богатое и уместное в семантико-стили-
стическом плане использование вставных конструкций в 
художественном тексте является свидетельством грамот-
ности, мастерства использования языкового материала.

Инверсированные синтаксические конструкции
Инверсия в рассказах Н. Габышева встречается до-

вольно часто. Например, в отрывке из рассказа «Оо, 
Хоту, Хоту!» шутливое толкование автора про личные 
интимные чувства к незнакомой женщине передано 
предложениями, в которых нарушен синтаксический 
строй – прямой порядок предложений. Именно такой 
«беспорядковый, расставленный» стиль может выражать 
сплетенные в комок, тайные мысли говорящего: Мин би-
лэбин хоту иччитэх сиргэ эдэр дьахтардаах эр киһи тыы-
лара түҥнэстэн баран, ис таҥаһынан, сыгынньах кэриэтэ 
биир куулга – спальнай мешокка – утуйан турбуттарын. 
Иккиэн хардары-таары бэйэ-бэйэлэрин хайҕаһаллара. 
Иккиэн андаҕайаллара – туох да буолбатаҕа диэн. Эрэм-
мэккит дуо? Кинилэртэн биирдэстэрэ, баҕар, мин бэйэм 
буолуом. Эрэниҥ миигин. ‘Я знаю о том, что в далеком 
северном крае, в одном заброшенном месте, где не сту-
пала нога, одна молодая женщина с одним мужиком по-
сле того как их лодка перевернулась, в одном нижнем 
белье, полуголыми забрались вместе в один – спальный 
мешок – и там заснули. Оба друг друга одобряли. Оба 
клялись – что между ними ничего не было. А вы не ве-
рите им? Один из них мог быть и я сам. Да мне уж по-
верьте’ [3, с. 196].

Тема Северного края, тундры запечатлена во многих 
произведениях Н. Габышева. Он открывает читателям 
свой Север, его людей, его неповторимую, единствен-
ную в своем роде красоту. При описании далекого се-
верного края, белого снега, девственной тундры пи-
сатель часто отходит от правил якутской пунктуации:  
Оо, хаһан эрэ – ол кэм чугаһаан иһэр! – биһиги хоту-
гу уһук сирбитигэр соҕотох хотугу холомо, тиһэх тор-
дох ураһа хаалыа… Хотугу дойдуга киһи кэмчи, киһи 
– күндү. ‘О, когда же – настанет тот день! – в далеком 
северном крае останется одно единственное холомо, по-
следняя ураса… Север – малолюден, здесь человек – на 
весь золота’ [3, с. 188].

Несвязными по лексическому, морфологическому 
и синтаксическому плану, абзацными предложениями 
заканчивается печальный, но романтический по стилю 
рассказ «Белое счастье», повествующий о вечной и бес-
корыстной любви Кирилла Васильевича к юной девушке 
Нариччаан, которая двенадцать лет назад ушла с другим 
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мужчиной. Нисходящая градация, выраженная в форме 
рубрикации, заметна в данном отрывке:

Томторго ойдом турар дьиэтин ойоҕоһугар суол тэп-
сибит олоппоһугар Кирилл Васильевич харааран олоро-
ро көстөр.

Үчүгэй холку баҕайы киһи суолу маныыр.
Уон иккис сылын күүтэр. Олорор. Өссө күүтүө. Өссө 

олоруо…
Сүрэҕэр, өйүгэр туох санаалар харсаллара буолуой?..
Тула – үрүҥ туундара, үрүҥ халлаан.
Үрүҥ дьол. ‘Возле дома, торчащего на холме, чернеет 

фигура Кирилла Васильевича, сидящего на скамье у про-
хожей дороги.

Спокойный, нетрепетный человек ждет кого-то у до-
роги.

Ждет вот уже двенадцатый год. Сидит. И ждет. Еще 
подождет. Еще посидит …

Какие же мысли витают у него в голове, в глубине 
сердца?..

Вокруг – белая тундра, белое небо’ [3, с. 130].
Однородные синтаксические конструкции
Цепочка однородных членов предложения придает 

тексту особый колорит, сгущая экспрессивный оттенок 
речи: Билбэт дойдубут дьоно сир анныгар саспаттар, 
биһиги ортобутугар маргыһаллар, марылаһаллар, мэ-
никтээн тииһэллэр, атаахтаан биһигини муҥнууллар, 
оонньоон үөрдэллэр, харахпыт умсулҕана, сүрэхпит тап-
тала, өйбүт-санаабыт сүрүн кыһамньыта, олохпут дьоло 
буолаллар ‘Люди незнакомых нам стран не прячутся под 
землей, они среди нас гудят, брехтят, балуются, каприз-
ничая, нас беспокоят, играючи нас радуют, покоряют 
наши сердца любовью, результатом наших стараний, 
счастьем для нас’ [3, с. 236]. Нанизывание однотипных 
морфем (аффикс множественного числа -лар), умножая 
количество предмета, придает содержанию предложения 
еще более активную жизненную позицию. Похожее по 
семантико-стилистическому смыслу употребление одно-
родных членов предложения, выраженными образными, 
звукоподражательными глаголами находим в рассказе 
«Ааныс»: Сыарҕа ыллыга араастаан кыыкыныыр, куу-
чугуруур, сырдьыгыныыр, сыарҕа сыҥааҕа хаахыныыр, 
кулгаах быа кыычыгырыыр, ат туйахтара чыбыгырыы 
туойаллар – оо, умнуллан эрэр бытаан, нэс кыһыҥҥы 
айан киһини биэбэйдиир музыката, аны киһи эйигин 
дэҥҥэ даҕаны истэр ээ! ‘Звук скользящей по снегу на-
рты скрипит, по разному звенит, шипит, полозья так и 
скрипят, веревка-держалка так и визжит, конские копыта 
так и бренчат – о, как же прекрасна забытая музыка, уба-
юкиваящая в долгий, медленный путь, услышать такую 
мелодию сейчас мало кому удается’ [3, с. 210-211].

Повтор синтаксических конструкций с риториче-
ским вопросом

Тройной повтор риторических предложений исполь-
зуется автором во многих рассказах. В рассказе «Миша 
и Плисада» звучат такие «расставленные» местами – 

главными и второстепенными членами предложения: 
Тоҕо Миша Плисаданы таптаабатый? Кууһуон, ууруон 
баҕарар, оттон тэҥнээх доҕор оҥостон, истиҥ санаатын 
этиэн, кини бу олоҕун ылынан, бу дьиэҕэ хаалыан Миша 
тоҕо баҕарбатый? Миша тугун астымматый Плисадат-
тан? ‘Почему Миша не любит Плисаду? Он желает ее 
обнять и поцеловать, но почему же тогда он не хочет 
стать его верным спутником жизни, идти с ней рядом по 
этой жизни, остаться в этой уютной квартире? Чем не-
доволен Миша?’ [3, с. 163]. Тем самым автор достигает 
выражение беспокойства, нерешительности, сомнения 
героя рассказа его внутренним монологом.

Парцеллированные синтаксические конструкции
Парцеллированные конструкции в рассказах Н. Га-

бышева встречаются довольно часто. Обратим внимание 
на концовку рассказа «Оо, Хоту, Хоту!», в котором каж-
дое предложение становится абзацным:

Кини ханна баран иһэрий?
Бэйэтэ билэр.
Мин да билэбин.
Мантан чугас баар метеостанция. Онно баар биир ну-

учча кыыһа. Баар Маша Цветкова…
Билигин эһиги эмиэ өйдөөтүгүт ини?
Кинилэр тустарынан хойут кэпсиэм. Хаһан эмэ.
Уһук Хоту дойдуга эмиэ бара сылдьыам, бу 

доҕотторбун көрсүөм.
Оччоҕо эмиэ, баҕар, саҥа кэпсээн үөскүө.
Оо, Хоту, Хоту!
‘Куда он едет?
Сам знает.
И я знаю.
Метеостанция находится здесь рядом. Там живет 

одна русская девушка. А там – Маша Цветкова…
Сейчас вы наверно тоже поняли?
Я расскажу про них потом. Когда-нибудь.
Поеду на край Севера, навещу своих друзей.
Может быть, тогда возникнет другой новый рассказ.
О, Север, Север’ [3, с. 209].
Заключение
Талант и истинный почерк Николая Габышева не за-

мыкается только на рассказах. Богатый духовный мир, 
душевный порыв, теплый юмор – основные качества 
лирических произведений Николая Габышева. Сам пи-
сатель, как вспоминают его соратники и друзья, «был 
человеком энциклопедических знаний, с ровным, мяг-
ким характером, внимательным и надежным. Он ни о 
ком не говорил отрицательно». Читая его произведения, 
каждый чувствует и поглощает эту внутреннюю красоту 
духовного мира такого замечательного человека.

Таким образом, специфические синтаксические кон-
струкции со знаком тире, вводные и вставные синтак-
сические конструкции, тройной повтор риторических 
вопросов, цепочка однородных членов предложений, 
инверсии, парцеллированные конструкции послужили 
для автора средством передачи своеобразного почерка 
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мастера слова. Будучи мастером пера, он смог передать 
своим читателям гармонию жизни и слова в своих «Ста 
рассказах».

Н. А. Габышев по праву считается мастером расска-
зов, его произведения – классикой якутской прозы, об-
разцом подражания для молодого поколения прозаиков.
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Л. А. Николаева

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА 
В МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ РОМАНАХ

Рассматриваются особенности выражения такой категории художественного текста, как психологический хро-
нотоп на материале романов Хилари Мантел «An Experiment in Love» и Г. Е. Черчесова «Отзвук». Психологический 
хронотоп, выделенный из категории хронотопа, является хронотопом персонажей и повествователя, он определяет 
характер, психологический портрет, взгляды на жизнь повествователя или персонажа. В исследовании прослежива-
ются изменения, происходящие с психологическим хронотопом на протяжении всего повествования, т. е. показано 
развитие хронотопа (изменения в характере повествователя и персонажей), изменения взглядов и точек зрения, на-
строений и поведения участников событий. Также выявлено влияние социального хронотопа на психологический, а 
именно влияние традиций, нравственных ценностей, культуры народа на характер, взгляды и стремления человека. 
Например, влияние обычаев и жизненного уклада на взаимоотношение людей (роман «Отзвук»).

Представлен анализ различий психологического хронотопа в мужском и женском романах. Если в романе Хи-
лари Мантел в построении психологического хронотопа особое внимание уделяется внешности, отражающей вну-
тренний мир персонажей, то в романе Георгия Черчесова в описании психологического хронотопа важен, в первую 
очередь, характер персонажа.

Ключевые слова: психологический хронотоп, социальный хронотоп, кольцевая структура, «сюжетообразующее» 
значение, «изобразительное» значение, пространство, время, повествование, персонаж, повествователь.

L. A. Nikolaeva

Peculiarities of the Psychological Chronotope Expression in Novels
Written by a Man and a Woman

The peculiarities of expression of such a category of a literary text as a psychological chronotope on the base of the novel 
“An Experiment in Love” by Hilary Mantel and the novel “Echo” by Georgy Efimovich Cherchesov are observed. The 
psychological chronotope was distinguished from the category of chronotope. The psychological chronotope is a chronotope 
of characters and a narrator, with the help of it nature, psychological portrait, view on life of a narrator or a character can 
be determined. In the research some changes, that happen with the psychological chronotope are detected, the chronotope 
development is shown (the changes in the narrator’s and the characters’ nature), as well as the changes of the points of view, 
the mood and the behavior. Also, the impact of the social chronotope on the psychological chronotope is revealed, namely 
the influence of traditions, moral values, the culture on the character, views and ambitions of a person. For example, the 
customs’ and the lifestyle influence on the relations between people (“Echo”).

The analysis of the differences of the psychological chronotope in two different novels – one written by a man and the 
other is written by a woman – are pointed out. In the novel “An Experiment in Love” while composing the psychological 
chronotope attention is paid to the appearance, which reflects the characters’ inner world. On the other hand, in “Echo” in 
describing the psychological chronotope the nature of the character and the narrator is in the first flight.

Key words: psychological chronotope, social chronotope, circular structure, plot creating meaning, figural meaning, 
space, time, narration, character, narrator.
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ры той или иной эпохи. Исследователь также указывает 
на то, что возможно влияние социального хронотопа на 
психологический, что мы попытаемся выявить в нашем 
исследовании.

Исходя из вышесказанного, можно представить себе, 
насколько многогранна данная категория, насколько она 
сложна, категорию хронотопа можно рассматривать с 
разных сторон. В нашем же исследовании мы постара-
емся рассмотреть особенности выражения психологиче-
ского хронотопа в произведениях, одно из которых было 
написано женщиной, а другое – мужчиной.

Психологический хронотоп в романе Хилари 
Мантел «An Experiment in Love»

Роман «An Experiment in Love» был написан бри-
танской писательницей Хилари Мантел. События, 
происходящие в романе, относятся к 60-м годам XX в. 
Повествование контаминировано [13], т. е. имеет коль-
цевую структуру: начало и конец написаны в настоя-
щем времени. Прослеживается спонтанный переход от 
одного времени к другому. Всего можно выявить три 
пространственных пласта и три временные точки: дет-
ство повествователя, проходящее в маленьком городке, 
студенческие годы в университете и настоящее время,  
т. е. момент повествования, когда Кармел находится у 
себя дома. В повествовании достаточно много лириче-
ских отступлений, красочных описаний предметов дей-
ствительности и др.

В данном романе мы детально представим в таблице 
психологический хронотоп подруг повествователя (Кар-
мел) Карины и Линетт, т. к. именно эти два персонажа 
оставят свой след в памяти Кармел и повлияют на фор-
мирование ее психологического хронотопа. Повествова-
тель довольно резко разделяет этих двух персонажей как 
положительного и отрицательного. Карина, таким об-
разом, становится отрицательным персонажем и, взрос-
лея, вместо того, чтобы развиваться в лучшую сторону, 
обретает все более угрюмые черты как в характере, так 
и во внешности. Линетт же, в свою очередь, абсолютно 
отличается от Карины. Психологический хронотоп де-
вушки дан полным уже в самом первом упоминании о 
ней. Это объяснимо, т. к. с Кариной Кармел знакома еще 
с детства, а Линетт она встречает в общежитии, будучи 
студенткой, где заканчивается повествование и Кармел 
возвращается в настоящее время, обрамляя произведе-
ние в кольцевую структуру.

Психологический хронотоп в романе Георгия Чер-
чесова «Отзвук»

Роман «Отзвук», написанный осетинским писателем 
Георгием Ефимовичем Черчесовым, зрительно отлича-
ется от романа Хилари Мантел уже в самом начале по-
вествования: если в повествовании английского романа 
сразу происходит переход в прошлое, то в «Отзвуке» 
первые две главы отданы описанию происходящего в на-
стоящем времени. Повествователь будто дает читателю 
время на то, чтобы он мог «влиться» в повествование, 

Введение
В настоящее время имеется достаточное количество 

работ, посвященных проблеме хронотопа [1-9]. Понятие 
хронотопа было введено М. М. Бахтиным. Как видно 
из названия, в хронотопе происходит слияние двух со-
ставляющих: пространства и времени. Время, согласно 
М. М. Бахтину, уплотняется и сгущается, за счет чего 
«становится художественно зримым» [1]. В данной кате-
гории художественного текста исследователь отдает ве-
дущее начало времени: время определяет пространство, 
пространство меняется с течением времени [1]. Этой же 
позиции придерживается и ряд других исследователей 
[2-5; 9]. Однако нельзя недооценивать значение про-
странства как составного элемента данной категории. 
Существует немало работ, в которых пространство рас-
сматривается как основная категория понятия «хроно-
топ». Например, Ю. С. Котова в своем исследовании 
«Категория пространства в романе У. Голдинга “По-
велитель Мух”» описывает антитезу как особенность 
пространства, что придает категории «необычайную 
активность» в повествовании [10]. Также по работе  
М. М. Бахтина можно понять, что время и пространство 
– категории взаимозависимые. За счет того, что под вли-
янием времени пространство претерпевает изменения, 
оно также приобретает способность измеряться време-
нем, а время, в свою очередь, раскрывается в простран-
стве [1]. Согласно исследователю, категория хронотопа 
имеет два значения:

а) «сюжетообразующее» значение («они (время и 
пространство) являются организационными центрами 
основных сюжетных событий романа»),

б) «изобразительное» значение («хронотоп как пре-
имущественная материализация времени в пространстве 
является центром изобразительной конкретизации, во-
площения для всего романа») [1].

Исследователь П. Х. Тороп предлагает следующие 
соответствия хронотопа: уровень топографического 
хронотопа – наблюдаемый мир; уровнем психологиче-
ского хронотопа, согласно П. Х. Торопу, является мир 
наблюдателей, а метафизическим хронотопом высту-
пает мир, который устанавливает язык описания [11]. 
Авторы статьи «“Городской текст” в структуре худо-
жественного дискурса (на материале “военной” прозы  
О. Н. Ермакова)» Д. А. Шеметова и В. Б. Волкова пишут 
о смешении представлений о пространстве в сознании 
персонажей, следовательно, хронотоп, где пространство 
является одной из составляющих, генерируется само-
сознанием персонажа [12]. Психологический хронотоп 
был также рассмотрен наряду с другими видами хроно-
топа в работе А. Б. Темирболата «Категории хронотопа 
и темпорального ритма в ритме литературы» [8]. При-
мечательно, например, мнение исследователя о том, 
что представляет собой социальный хронотоп, который 
отличается от психологического тем, что в него входят 
нравственные принципы людей, общественные ориенти-
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«освоиться» в нем, тогда как в романе британской пи-
сательницы переходы из одного времени в другое более 
спонтанны, связь между ними порой не всегда понятна 
сразу. Главный герой романа Олег, от лица которого ве-
дется повествование, рассказывает читателю свою исто-
рию любви, время от времени вспоминая свое детство и 
юность. Здесь мы видим второе отличие от романа «An 
Experiment in Love», где нами условно были выделены 
три временных пласта и три пространственных точки 
(детство, студенчество, настоящее время), в то время как 
в романе Г. Е. Черчесова можно остановиться на двух 
пластах времени и двух точках пространства: детство и 
юность, настоящее время. Нами было решено объеди-
нить детство и юность в одно целое, т. к. эти два периода 
жизни повествователя проходят на его родине (в одном 
пространстве) в горах Осетии и таким образом нераз-
рывны друг от друга. Повествование также имеет коль-
цевую структуру, но переход от настоящего к прошлому 
не резок, не спонтанен, а довольно мягкий и плавный, 
можно даже сказать, что он почти не ощутим. Рассказы-
вая о себе, повествователь четко определяет черты в сво-
ем характере практически в самом начале произведения, 
а с течением событий психологический хронотоп пове-
ствователя лишь дополняется той или иной деталью, ко-

торая лишь подчеркивает или доказывает определенную 
черту в характере Олега (повествователя).

Жизнь Олега нелегка. Выдержав и продолжая выдер-
живать все превратности судьбы: жизнь без отца, при-
ступы матери, усваивая и проходя уроки жизни: умение 
постоять за себя, близких, помощь младшему и слабому, 
храбрость за взятие ответственности за друзей (Олег, бу-
дучи совсем мальчишкой, по наставлению умирающего 
Валентина Петровича вывел сверстников из гор в посе-
лок по опасному маршруту), Олег получает самое тяже-
лое испытание в жизни: первая любовь и первое расста-
вание, которое он должен выдержать не только потому, 
что он мужчина, но и потому, что он настоящий сын гор-
ца. Любимой Олега становится Эльза, психологический 
хронотоп которой раскрыт не сразу, а постепенно, и на 
то есть свои причины, повествователь не желает раскры-
вать свою душу перед читателем, для него эта девушка 
очень дорога, он, будто чуть дыша, словно лепесток за 
лепестком раскрывая бутон цветка, открывает перед чи-
тателем психологический хронотоп Эльзы.

Анализ развития психологического хронотопа в 
мужском и женском романах

Далее по таблице рассмотрим анализ развития пси-
хологического хронотопа в мужском и женском романах.

Таблица

Психологический хронотоп в романе Хилари Мантел 
«An Experiment in Love»

Психологический хронотоп в романе Георгия Черчесова 
«Отзвук»

Психологический хронотоп Карины Психологический хронотоп повествователя (Олега)
Психологический хронотоп Карины в течение всего по-

вествования развивается «по наклонной», если в детстве она 
была довольно милым ребенком, то к концу повествования 
перед читателем предстает образ угрюмой, грузной девушки. 
Самое раннее воспоминание повествователя (Кармел) о Кари-
не: “I look around, and see Karina. There is a chair empty next to 
her. She… gives me a benevolent smile. She is wearing a yellow 
and fluffy, the colour of a new chicken in a picture book. Her plaits 
are fat and bound with white ribbons looped into flamboyant bows. 
From the braids and all around her head tiny threads or wires of 
hair stand out, white-blonde, quivering” – «Я осмотрелась вокруг 
и увидела Карину. Стул рядом с ней был свободен. Она при-
ветливо улыбнулась мне. На ней надето что-то желтое и пуши-
стое, отчего она кажется похожей на цыпленка из картинки в 
книжке. Ее толстые косы заплетены в белые ленты с цветасты-
ми бантами на концах. Из прически выбиваются маленькие, 
светлые волоски, которые шевелятся от малейшего дуновения 
ветра» [14, p. 14-15]. В этом отрывке образ Карины вызывает 
только положительные ассоциации, однако немного спустя по-
вествователь снова дает описание Карины, но уже повзрослев-
шей: “… plump hands and big square teeth… She was a head taller 
than me and her shoulders were broad, her bones large and raw” 
– «…пухлые руки и большие квадратные зубы… Она (Карина) 
была на голову выше меня, у нее были широкие кости, косая 
сажень в плечах» [14, p. 28-29].

Далее рассмотрим сравнение двух разных образов девушки: 
“Karina had changed a lot over the last couple of years... At twelve 
she was one of those matronly little girls, who remind you of the 
well-upholstered women of sixty… But by the time she was seven-

Психологический хронотоп Олега дан в полной форме еще 
в хронотопе детства повествователя. В своих воспоминаниях 
Олег рассказывает как он учился быть отважным, ответствен-
ным, трудолюбивым. В этом плане примечательно воспомина-
ние из детства, когда дети решили дать клятву:

«–… никогда не подведем друг друга…
– Даже в малом! – закричал я.
Валентин Петрович кивнул головой в знак согласия:
– Правильно, Олег. Это очень важно, и в малом быть верны-

ми друг другу.» [15, с. 16]. Мальчик клятвенно обещает быть 
верным и надежным, быть настоящим мужчиной. Олег уже 
в детстве он знал, кто он, старался вести себя как взрослый: 
«“Мне уже двенадцать, – внушал я себе, – я сын горца, мне 
плакать никак нельзя, застанет кто – на всю жизнь позор”, – но 
слезы бежали по щекам» [15, с. 9].

В следующем отрывке Олег уже повзрослевший, ему знако-
мы слова дружба, ответственность, уважение, единственное, 
что для него еще мало знакомо, – это любовь: «Вот только рас-
прощались с итальянцами и уже приближаемся к Германии. 
Ансамблю предстояло гастролировать в ФРГ, на земле Гессе-
на, а потом и в Мюнхене. В родном городе Эльзы… А что если 
она узнает про концерт? Что будет? Я боялся этой встречи и 
жаждал ее…» [15, с. 43]. Повествователь задает риторические 
вопросы: он полон неуверенности, погружен в свои мысли, он 
использует антитезу в предложении «боялся – жаждал», что 
также говорит о неуверенности и буре эмоций. Далее психо-
логический хронотоп Олега рассмотрим во взаимодействии с 
психологическим хронотопом Эльзы.

Л. А. Николаева. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА В МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ РОМАНАХ
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teen, she had become a dark, forceful presence, strong and sulky. 
Her hair had dimmed to a nondescript brown, her skin thickened 
and become muddy… When she followed me on to the bus in the 
mornings, I felt as if my conscience were coming after me, ready 
to fell me with one blow” – «Карина сильно изменилась за по-
следние несколько лет. В двенадцать она была пышечкой, на-
поминающей крепко сбитых женщин шестидесятых годов … 
Но к семнадцати годам она вся потемнела, окрепла, поступь ее 
стала тяжелой, а взгляд – хмурым. Волосы приобрели тусклый 
брюнетистый оттенок, неподдающийся описанию, кожа огру-
бела, цвет лица стал неровным… Когда мы по утрам ходили 
вместе на автобусную остановку, мне казалось, будто это моя 
совесть идет у меня за спиной, готовая расправиться со мной 
одним ударом» [14, p. 146-147]. 

Психологический хронотоп Линетт Психологический хронотоп Эльзы
Психологический хронотоп Линетт дан полным уже при 

первых упоминаниях о ней: “I liked her even before she spoke: 
she was pale, neat and delicate, with a brunette’s glitter and many 
gold rings ” – «Она мне сразу понравилась, еще даже не успев 
ничего сказать: изящная, утонченная, брюнетка с фарфоровой 
кожей и сияющими волосами, тонкие пальчики которой бле-
стели от золотых колец» [14, p. 55-56].

Однако в Линетт повествователю нравится не только внеш-
ность. В следующем примере читатель узнает, что Линетт, 
будучи еврейкой, старается не забывать горьких лет войны 
своего народа: “…when one looks back to the war… one should 
just breed” «… когда вспоминаешь о войне… понимаешь, что 
самое главное в жизни – это рождение детей» [14, p. 223]. Ис-
ходя из данного отрывка можно сказать, что Линетт обладает 
состраданием, старается жить так, как велит совесть. 

На протяжении практически всего повествования Олег упо-
минает о некой женщине, лицо которой он всякий раз пытается 
разглядеть в зале, во время выступлений на сцене: «Во время 
исполнения “Шоя” луч прожектора прошелся по рядам зрите-
лей, и мне вновь стало не по себе, опять почудилось знакомое 
лицо. Я молил судьбу, чтоб поскорее закончился концерт и я 
успел добежать до того места в шестом ряду – теперь я засек 
его глазами…» [15, с. 13]. Образ девушки туманен, чем и ин-
тригует читателя, повествователь как бы подготавливает его, 
заинтересовывает таинственным образом незнакомки, перед 
тем как раскрыть свои отношения с девушкой, из чего стано-
вится ясным, что девушка для повествователя дорога.

В первый раз Олег встретил Эльзу «… когда работал буль-
дозеристом на стройке в трех километрах от аула» [15, с. 22]. 
Повествователь мало говорит о внешности девушки, гораз-
до больше внимания он уделяет таким деталям как голос, 
взгляд, улыбка: «Она, не скрывая лукавой улыбки, наблюдала 
за мной» [15, с. 23], «В ее голосе мне послышалось не толь-
ко сочувствие и раскаяние, но и поддразнивание» [15, с. 23].  
Из отрывков ясно, что девушка довольно самоуверенная, 
бесстрашная, но с течением времени, свою надменность она 
сменит на ласковость и беззащитность: «Нежный ее шепот»  
[15, с. 29], «Ее взволнованное дыхание» [15, с. 29]. Образ Эль-
зы повествователь раскрывает постепенно, бережно, с любо-
вью. Она так и остается для него нежной и желанной.

Взаимодействие психологических хронотопов 
Карины и Линетт

Взаимодействие психологических хронотопов 
Олега и Эльзы

Отношения между девушками нельзя назвать гладкими, они 
практически не меняются на протяжении повествования, по-
этому мы рассмотрим их на одном примере: “One night Lynette 
came to our room, looking defeated… sighed. ‘I’ve tried to break 
the ice,’ she complained. ‘But Karina, it’s like… it’s like pound-
ing my head on a bleedin’ brick wall.’ «Однажды ночью Линетт, 
грустная отчего-то, вошла к нам в комнату… вздохнула. “Я 
пыталась растопить лед в отношениях с ней,” посетовала она. 
“Но Карина, это как… это все равно, что биться головой о 
проклятую кирпичную стену” [14]. Неудивительно, что завер-
шением этих отношений является пожар, который устроила 
Карина, чтобы устранить неприятную ей, но ни в чем непо-
винную девушку.

Развитие взаимодействия психологических хронотопов Оле-
га и Эльзы неразрывно связано с развитием психологического 
хронотопа самой Эльзы. Если вначале они только начинали 
привыкать друг к другу: «Оценив мой злой юмор, она рассме-
ялась, как-то очень мелодично, будто, колокольчик потрево-
жили. И от этого смеха у меня слегка зашлась душа, какое-то 
незнакомое чувство то ли страха, то ли восторга сковало меня, 
и я оторопело уставился на нее. Наверное, взгляд у меня был 
очень странный, потому что она вдруг испуганно замолчала, 
прикрыв рот ладонью» [15, с. 23], то потом влюбленные уже не 
могли представить себя друг без друга: «Я повернулся к Эль-
зе и увидел вблизи ее яркие, подрагивающие губы... Моя рука 
жадно обхватила ее, губы отыскали ее уста.

Сколько раз мне это снилось! И вот сон сбывался.
Мир перестал существовать. Все исчезло; ночная темень, 

шум водопада, коварная трасса, и во всей вселенной мы оста-
лись одни...» [15, с. 29].

Однако Олег и Эльза не могут быть друг с другом, т. к. они 
– представители двух вражеских народов, он – осетин, мать 
которого со страхом вспоминает ужас Бухенвальда [16], и она, 
хотя и не знавшая, что такое фашизм, все же была немкой, что 
уже исключало возможность быть с Олегом: «И простить про-
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шлое нельзя, и не простить... нельзя... Мама моя – жертва исто-
рии. И я – жертва истории. Вот теперь и ты – жертва истории.
Значит, мы со злом в одной цепи. Поженись мы, ведь и наши 
дети будут жертвами истории. И для них готовы звенья цепи... 
Не выбив звена из этой цепочки зла, не найти выхода» [15,  
с. 40]. В данном отрывке мы видим какое сильное влияние 
имеет социологический хронотоп на психологический. Со-
бытия прошлого хоть и прошли, след истории все же остался 
в сознании людей. Представители вражеских (пусть и в про-
шлом) народов не могут разрешить себе быть друг с другом.

Проанализировав психологический хронотоп в обоих 
романах, поясним некоторые моменты. В мужском рома-
не психологические хронотопы Эльзы и повествовате-
ля отличаются тем, что в них практически отсутствует 
описание внешности. Особенно это можно наблюдать в 
психологическом хронотопе Олега. Для женского же ро-
мана описание внешности очень важно, т. к. оно имеет 
отражение во внутреннем мире персонажа. В психологи-
ческом хронотопе Карины огромное внимание уделяется 
ее внешности и метаморфозам в ней, вместе с изменени-
ями во внешности меняется и характер девушки. Пси-
хологический хронотоп Линетт также изобилует описа-
нием внешности девушки, но в данном случае для пове-
ствователя было особенно важным подчеркнуть добрый 
нрав подруги, что мы видим в реплике Линетт, в которой 
она делится своими мыслями о войне, о том какие уроки 
необходимо извлечь из прошлого.

Говоря о развитии психологических хронотопов в 
повествовании, обратим внимание на то, что некоторые 
хронотопы были даны в полной мере в первых упоми-
наниях о персонаже или повествователе, а другие раз-
вивались в течение событий. К первым можно отнести 
психологические хронотопы Олега («Отзвук») и Линетт 
(«An Experiment in Love»), а ко вторым – Карину и Эльзу. 
Психологический хронотоп Олега довольно стабилен, 
его поступки в различных ситуациях вполне объяснимы 
определенными чертами его характера, который впол-
не понятен еще в хронотопе детства. Психологический 
хронотоп Линетт дан полным, т. к. повествователь зна-
комится с ней в общежитии, где и завершается повество-
вание, т. е. повествователь знала Линетт в определенный 
отрезок времени, когда не происходило никаких изме-
нений в психологическом хронотопе девушки. Теперь 
перейдем к Карине и Эльзе. Карина – самый яркий пер-
сонаж по развитию психологического хронотопа, ее на-
чальный хронотоп абсолютно отличается от последнего, 
вспомним, например, первый отрывок в таблице, где Ка-
рина сравнивается с маленьким цыпленком. Милый об-
раз ребенка никак не вяжется с тем, что видит читатель 
потом: – «…пухлые руки и большие квадратные зубы… 
Она (Карина) была на голову выше меня, у нее были ши-
рокие кости, косая сажень в плечах» [14, p. 28-29]. Пси-
хологический хронотоп Эльзы не меняется в худшую 
сторону, здесь уместнее сказать, что он раскрывается со 
временем. Повествователь со всей осторожностью, шаг 

за шагом открывает перед читателем образ своей люби-
мой, чем и объясняется такого рода развитие психологи-
ческого хронотопа Эльзы. Необходимо также вспомнить 
диалог двух влюбленных, в котором можно проследить 
влияние социологического хронотопа на психологиче-
ский, когда нравственные ориентиры людей идут враз-
нобой с внутренним миром персонажей, их чувствами и 
желаниями. Война может объединять людей, из лютых 
врагов сделать верных товарищей, но она может и разъе-
динить их, не жалея ни сломанных судеб, ни несчастной 
любви и не важно, что страшное время прошло, память 
людей хранит многое.

Заключение
Итак, мы рассмотрели особенности развития психо-

логического хронотопа в мужском и женском романах, 
однако уделим внимание различиям в их выражении. 
Для женского романа характерно описание внешности 
персонажа и его неразрывность с внутренним миром ге-
роя, а значит с его психологическим хронотопом. В муж-
ском романе этому моменту внимание практически не 
уделяется, для повествователя гораздо важнее состояние 
персонажа, отображение качеств его характера. Можно 
также отметить, что психологический хронотоп в жен-
ском романе более красочен, детализирован, усложнен, 
повествователь использует большое количество эпите-
тов, сравнений, в мужском же романе психологический 
хронотоп более упрощенный, можно сказать сдержан-
ный в чувствах и эмоциях.

Таким образом, нами были выявлены особенности 
выражения психологического хронотопа в мужском и 
женском романах на примере романа Хилари Мантел 
«An Experiment in Love» и романа Георгия Черчесова 
«Отзвук».
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П. В. Гоголев

ОБ АВТОНОМИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рассматриваются проблемы национально-территориальной автономии, выбора форм защиты территориальных 
интересов на современном этапе развития Российской Федерации и коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

Объединение автономных округов с краями и областями обозначило ряд проблемных аспектов, касающихся 
важных вопросов сохранения и развития коренных этносов Севера России. Итоги проведенных референдумов сви-
детельствуют о соблюдении демократических норм и процедур при упразднении национально-территориальных 
автономий. Вместе с тем в условиях объединенных субъектов Российской Федерации остроту приобретают недо-
статочность и неэффективность мер государственной охраны и защиты права коренных малочисленных народов на 
доступ к природным ресурсам.

На основе системного и формально-юридического подходов, логического и статистического методов автор ис-
следует вопросы разграничения форм и конституционно-правового понимания автономии, состоятельности нацио-
нально-территориальной автономии как особого государственно-правового способа защиты этносов, а также юри-
дических механизмов обеспечения интересов коренных малочисленных народов при решении территориальных 
вопросов.

В результате исследования автор приходит к выводу о недостаточной открытости и справедливости государ-
ственной политики при объединении автономных округов с краями и областями, создании территорий традици-
онного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока федерального 
значения, с одной стороны, и отходе представителей северных народов от традиций политических способов защиты 
своих территориальных интересов в пользу экономических – с другой стороны.

Ключевые слова: коренные народы, малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, национально-
территориальная автономия, местное самоуправление, публичные (общественные) интересы, этнические интересы, 
территории традиционного природопользования, объединение субъектов Российской Федерации, совершенствова-
ние законодательства о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

P. V. Gogolev

About the Autonomy and Territorial Interests of the Indigenous Peoples
of the North, Siberia and the Far East of Russia at the Present Stage

The problems of national-territorial autonomy and the choice of forms of preventing territorial interests at the present 
stage of development of the Russian Federation and the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East are 
considered in the article.
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Введение
Познание конституционно-правовой действительно-

сти, связанной с автономией коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, требует 
определенности отдельных важных моментов.

Н. А. Богданова, рассматривая понятие «автономия» 
как категорию конституционного права, выделяет гу-
манитарный смысл, заключающийся в «национально-
культурной автономии», и административный аспект, 
относящийся к политико-территориальной организации 
публичной власти [1, с. 146].

Таким образом, следует выяснить следующее: во-
первых, определение автономии коренных малочислен-
ных народов как разноплановых форм их самоопреде-
ления; во-вторых, уточнение специфики отношений и 
пространственных аспектов проблематики, связанной 
с формами самоопределения коренных малочисленных 
народов и защиты соответствующих этнических интере-
сов.

Категории «культура» и «территория» как фрон-
тиры реализации права народов на самоопределение

Реализация права народов на самоопределение и 
выбор ее форм опирается на универсальные категории 
«культура» и «территория» в прошлом (общая истори-
ческая память), настоящем (текущий мультиаспектный 
идентитет, коммуникации с другими общностями) и бу-
дущем (идеальная модель развития).

Проведя обзор европейского законодательства,  
М. Б. Напсо отмечает: «При всей позитивности достиже-
ний ЕС (Европейского Союза) и европейского законода-
тельства в области защиты прав меньшинств бросается 
в глаза тот факт, что проблемы территорий практически 
никогда не рассматриваются в связи с этнонациональ-
ными проблемами, отсутствует даже сама «этническая» 
терминология, столь популярная, к примеру, у нас»  
[2, с. 100]. С другой стороны, В. А. Кряжков, обращая 
внимание на национально-территориальные образова-

ния как особое государственно-правовое средство за-
щиты этносов Европы, пишет: «Государственность мо-
негасков, санмаринцев, лихтенштейнцев, андоррцев, ги-
бралтарцев позволяет им сохранять свою «отдельность» 
и единство, формирует у них отношение к своей земле 
как к родине» [3, с. 309-310].

В Российской Федерации право коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
возможно как в рамках национально-территориальной, 
так и национально-культурной автономии. В зависимо-
сти от сочетания и соотношения категорий «террито-
рия» и «культура», этнических притязаний, признанных 
правом, реализуемой на его основе государственной 
политики можно вести речь о территориальной либо 
экстерриториальной автономии как о разноплановых 
формах самоопределения. Впрочем, одно не исключает 
второе и наоборот. Хотя во многом следует согласиться с  
Н. А. Богдановой: вопрос об автономии остается запу-
танным и политически осложненным как в течение все-
го ХХ века, так и сегодня [1].

Конституционно-правовые подходы к пониманию 
права коренных народов на территориальное само-
определение

Общеизвестно, что определение нации в ее изна-
чальном понимании, сложившееся в период Великой 
Французской Революции XVIII века и предполагавшее 
самоопределение по признаку национальности, т. е. по 
этническому принципу, не стало господствующим даже 
в международном праве эпохи буржуазных революций. 
В современной конституционно-правовой литературе 
достаточно распространено наднациональное понима-
ние права народа на самоопределение [4-6].

Между тем, национально-этническая форма права на 
самоопределение продолжает существовать в правовой 
действительности. М. Б. Напсо видит жизненность на-
ционально-этнических форм самоопределения в особен-
ностях человеческого сознания, указывая их обуслов-

With the joining of autonomous districts with krais and oblasts a series of challenges concerning crucial issues of 
preservation and development of the indigenous ethnic groups of the North of Russia were denoted. The results of the 
referendums show the observation of the democratic standards and procedures under abolishing the national and territorial 
autonomies. However, inadequacy and inefficiency of the state security and protection of the indigenous peoples’ rights in 
natural recourses access become more charged under conditions of the joined subjects of the Russian Federation.

Basing on the systematic and technical approaches, logical and statistical methods, the author studies the issues of 
differentiation of forms and constitutional and legal understanding of the autonomy, the validity of the national and territorial 
autonomy as a special state-legal method to protect the ethnic groups, as well as legal mechanisms for ensuring the interests 
of the indigenous peoples in deciding the territorial issues.

As a result of a study, the author concludes that there is a lack of transparency and justice of the state policy when joining 
autonomous districts with krais and oblasts, creating territories of traditional use of natural recourses of federal importance 
for the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East on the one hand, and changing opinion of these peoples 
on the traditional political methods of protecting their territorial interests in favor of economical forms, on the other hand.

Key words: indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East, national-territorial autonomy, local self-government, 
public interests, ethnic interests, territories of traditional use of natural recourses, joining of the subjects of the Russian 
Federation, improvement of the legislation on the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East.
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ленность «восточной национальной идентичностью» в 
отличие от западной – «гражданской»: «она [идентич-
ность – прим. автора] включает помимо культурной и 
религиозной составляющих, также исторический, тер-
риториальный, экономический, правовой компоненты» 
[2, с. 100]. Об этом же указывает академик РАН, профес-
сор В. А.Тишков [7].

В. А. Кряжков, рассматривая международно-право-
вые и российские подходы к определению границ ре-
ализации права коренных малочисленных народов на 
самоопределение, доказывает отсутствие угроз для су-
веренитета России и территориальной целостности, на-
поминает о том, «что Российская Федерация – форма 
государства самоопределившихся в его границах всех 
проживающих в нем народов», и указывает: «речь идет 
только о внутреннем самоопределении, в соответствии 
с которым народам, включая коренные малочисленные 
народы Севера, предоставляется определенный объем 
юрисдикции в вопросах, входящих во внутренние дела 
государства, через совокупность прав обеспечивается их 
участие в общественно-политическом процессе и удов-
летворение насущных потребностей» [3, с. 184-185].

Полную солидарность с предыдущей позицией вы-
сказывает Н. А. Михалева: «Российская Федерация пред-
ставляет собой государственную форму самоопределе-
ния как многонационального народа России в целом, 
так и всех входящих в него национальных общностей»  
[8, с. 159]. О том же, но на примере Якутии начала 90-х 
годов ХХ века в условиях «парада суверенитетов» го-
ворит Ю. Д. Петров: «Народы Севера Якутии – эвенки, 
эвены, чукчи и юкагиры – живут и трудятся в автоном-
ной республике, сегодня суверенной Республике Саха. 
Значит, они через автономию и суверенитет обрели и 
свою национальную государственность… В одном го-
сударстве отдельной государственности быть не может» 
[9, с. 55].

Многонациональный характер страны и осознание 
ею себя как части мирового сообщества, распростране-
ние общепризнанных принципов и норм международ-
ного права на коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, прежде всего таких осново-
полагающих принципов как равноправие и самоопреде-
ление народов, требуют особых новых подходов, оценок 
и выводов. Такая постановка вопроса обусловлена в том 
числе и тем, что объективные цивилизационные про-
цессы не оставили неизмененными в своем содержании 
принцип самоопределения народов.

Более того, вне внимания научной общественности, 
как бы в стороне, остаются исследования, связанные со 
степенью изменений элементов, характеризующих само 
состояние социальных институтов соответствующих 
малочисленных этнических групп. Ведь, как правильно 
указывает Ю. Д. Петров, коренные малочисленные наро-
ды в условиях политики культурной и структурной асси-
миляции меньшинств, навязанных им политических ин-
ститутов и правовой системы прошли путь от родовых 

общин до национально-территориальных образований 
[9]. В течение многих десятилетий государство прене-
брегало их жизнеобеспечением и развитием. И только на 
текущем историческом этапе, и то с отдельными оговор-
ками, можно согласиться с Р. Ш. Гариповым, утвержда-
ющим, что «защита прав коренных народов становится 
приоритетной политикой государств и неотъемлемой 
сферой международного сотрудничества» [10, с. 48].

Целеполагание как основа осознания территори-
альных интересов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока

На наш взгляд, определяющим фактором при само-
определении должна выступить цель, преследуемая 
коренным малочисленным народом Севера, Сибири и 
Дальнего Востока на данном историческом этапе и рас-
крывающая природу автономности избранной формы 
самоопределения.

Б. С. Эбзеев считает, что наличие у лица гаранти-
рованных прав и свобод превращает его в «равноправ-
ного партнера» государства [11, с. 8-9], т. е. способного 
предъявлять к последнему правовые притязания, в том 
числе основанные на позиционировании своей культуры 
как самобытной и подвергающейся угрозам, на терри-
ториальных интересах как культурного и бытового про-
странства жизнедеятельности, на ареале исторического 
расселения своих предков. Отсюда признанное Россий-
ской Федерацией право на самоопределение выступает 
как способ самовыражения и социализации коренных 
малочисленных народов, а содействие со стороны госу-
дарства в его реализации как способ поощрения выгод-
ного ему поведения.

Самовыражение и социализация – внешние прояв-
ления более глубоких процессов, в основе которых ле-
жат как основополагающая цель любой организованной 
общности – сохранение своего единства как условия 
сохранения и свободное развитие в условиях, обеспе-
чивающих достойную жизнь, – так и текущие задачи 
коренных малочисленных народов, например такие, как 
защита территорий традиционного расселения своих 
предков, сохранение исторически сложившихся спосо-
бов жизнеобеспечения, самобытной культуры и соци-
альной организации, традиций, обычаев и верований, 
противодействие угрозам, обеспечение необходимого 
уровня коммуникаций между дисперсно расселенными 
либо разделенными различными границами представи-
телями своей этнической группы и т. д.

О выборе форм защиты территориальных интере-
сов: национально-территориальная автономия либо 
территория традиционного природопользования?

Исследуя вопросы правового развития коренных 
малочисленных народов с момента присоединения се-
верных территорий, Сибири и Дальнего Востока до со-
временного их положения – от статуса ясачных народов 
до субъекта конституционных правоотношений, многие 
ученые солидарны в том, что в советский период, не-
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смотря на значительные перегибы и системную асси-
миляционную политику, была признана и создана госу-
дарственная система обеспечения жизнедеятельности 
малочисленных народов, в отдельных моментах даже 
избыточная, ведущая к иждивенчеству. Одной из форм 
удовлетворения их политико-правовых потребностей 
стали институты национальных административно-тер-
риториальных и национально-государственных образо-
ваний.

В. А. Кряжков, задаваясь вопросом «можно ли авто-
номные округа РФ, в которых проживают коренные ма-
лочисленные народы Севера, рассматривать в качестве 
особой государственно-правовой формы самоопределе-
ния этих народов?», дает утвердительный ответ: «Ука-
занные округа создавались на территориях расселения 
народов Севера как национальные административные 
объединения в целях защиты и развития названных на-
родов». Вместе с тем здесь же уточняет: «При этом [име-
ются в виду изменения, связанные с принятием Консти-
туции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978 года 
– прим. автора] автономные округа утрачивают нацио-
нальную основу. Интересы тех, ради кого они создава-
лись, в силу демографических и экономических измене-
ний отходят на периферию внимания органов власти… 
Можно констатировать факт политико-правовой мими-
крии: издается закон об автономном образовании, но 
нет полномочий, обеспечивающих автономию, нет того, 
что определяло и гарантировало бы статус собственно 
коренных народов как малочисленной общности в отста-
ивании своих прав» [3, с. 314-315, 58].

В соответствии со статьей 65 Конституции РФ авто-
номные округа являются субъектами Российской Феде-
рации. Согласно части 1 статьи 67 каждый субъект, в том 
числе автономные округа, имеют собственные террито-
рии. Если исходить из признания изначального создания 
национальных, позже автономных округов как способа 
защиты в том числе территориальных интересов мало-
численных народов, то в русле современной российской 

политики, обеспечившей объединение Таймырского, 
Долгано-Ненецкого, Эвенкийского автономных округов 
с Красноярским краем, Корякского автономного округа с 
Камчатской областью, можно прийти к следующим вза-
имоисключающим выводам:

– во-первых, малочисленные народы, их объедине-
ния и представительские институты не в состоянии про-
тивостоять угрозам своих территориальных интересов 
вследствие отсутствия действенных механизмов влия-
ния на решения и действия органов власти;

– во-вторых, малочисленные народы утратили терри-
ториальные интересы и «курсируют» в русле любых ре-
шений власти вследствие высокой степени конформизма 
в среде малочисленных этнических сообществ.

На наш взгляд, не вызывает споров сложность надле-
жащей защиты своих прав любой из групп меньшинств, 
будь то расовой, национальной, языковой, гендерной 
или возрастной. Именно из социальной подчиненности 
меньшинств вытекает необходимость формирования го-
сударством особой политики в отношении малочислен-
ных народов на основе сочетания патернализма и пар-
тнерства.

По итогам Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. 
в объединенных субъектах Российской Федерации пред-
ставителей коренных малочисленных народов соответ-
ственно проживало: в Камчатском крае – 15293/14524 
(чел.); Красноярском крае – 16409/16497 (чел.).

К сожалению, в нашем распоряжении отсутствуют 
материалы exit poll – социологических опросов на вы-
ходе из участков референдумов после голосования 17 
апреля 2005 г. и 23 октября 2005 г., которые могли бы 
выявить примерную картину голосования представите-
лями коренных малочисленных народов и мотивы при-
нятых ими решений. Крайне запутаны мотивы одних 
малочисленных народов как в разрезе целой общности, 
так и отдельных представителей, одни из которых на ре-
ферендумах проголосовали за объединение регионов в 
автономных округах, а другие – «против» [12].

Таблица
Итоги голосования на референдумах по объединению субъектов Российской Федерации

Наименование 
автономного округа

По итогам
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Таймырский 39786 26330 13456 9839 29164 58,82 12668 
(69,95 %)

5270
(29,1 %)

Эвенкийский 17697 5836 11861 4013 11529 73,92 7347 
(79,87 %)

1765 
(19,19 %)

Корякский 25157 6517 18640 10195 18256 72,17 12411 
(89,04 %)

1401 
(10,05 %)
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Несмотря на традиционно высокую степень отчуж-
денности от политики и политический абсентеизм, от-
сутствуют формальные основания для утверждения об 
утрате малочисленными народами территориальных 
интересов. Ими сквозит этническое законодательство, 
цели которого вытекают непосредственно из необходи-
мости защиты исконной среды обитания, территорий 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыс-
лов. В ряду основных проблем развития лидеры мало-
численных этнических сообществ придают приоритет-
ность территориальным интересам и противодействию 
их угрозам.

На наш взгляд, прогнозы отдельных ученых, указы-
вающих на возможность перехода автономных округов 
из правовой действительности в «архаичную запись» в 
конституционном тексте [13, с. 224], в ближайшие деся-
тилетия тоже сомнительны, если федеральным центром 
не будет предложена альтернативная и более эффектив-
ная форма защиты территориальных интересов корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Этнические интересы производны из самой сущно-
сти высокоразвитого социально-этнического организ-
ма, формируются в результате определенной борьбы 
частных интересов членов коллектива и направлены на 
достижение обеспеченности различными материальны-
ми и духовными благами, исходящими из самобытных 
особенностей самого этноса и одновременно его совре-
менного состояния и образа жизни. Территориальные 
интересы, в конечном итоге заключенные в достижении 
определенного качества жизни через доступ к природ-
ным ресурсам, получая оформление в праве, формируют 
соответствующие притязания.

В результате можно прийти к следующему умоза-
ключению: статус автономного округа, установленный 
в современной Российской Федерации, не является эф-
фективной формой защиты территориальных интересов, 
и малочисленные народы не видят перспектив в госу-
дарственно-правовой форме их защиты, а выбор форм 
защиты склоняется к территориям традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов, 
другими словами, защита территориальных интересов 
из политических форм трансформируется в экономиче-
ские. Во всяком случае, притязания коренных народов 
на федеральный статус соответствующих территорий 
в ряду других все более значимы. Примерно о том же 
(но, на наш взгляд, ошибочно в мотивах решений и дей-
ствий) пишут Ю. П. Шабаев [14] и А. В. Макаров [15], 
акцентирующие внимание на выборе населением не 
«декларативной этнической автономии», а преимуществ 
экономического благополучия в связи с доступом к про-
мышленному развитию, развитым налоговым и бюджет-
ным ресурсам.

В части государственно-правовых форм защиты сво-
их прав предпочтение оказано местному самоуправле-

нию вместо территориальной автономии. И в этом есть 
определенная логика, если исходить из понимания авто-
номии как выделенной сферы государственной власти, 
ограниченной и подконтрольной в функциях и полно-
мочиях, зависимой от усмотрения центральной власти, 
а местного самоуправления – как отделенной от государ-
ственной власти области публичной власти, гарантиро-
ванной конституцией и законом [1, с. 47].

Об отдельных аспектах защиты территориаль-
ных интересов

Притязания на территории, имеющие выраженный 
экономический характер, подтверждают наши выводы 
об излишней политизации вопросов развития коренных 
малочисленных народов, траекторию которых в боль-
шей степени обусловили проблемы федеративного стро-
ительства в 90-х годах ХХ века, «парад суверенитетов» 
республик и обсуждаемая центральной властью модель 
«федеральной территории» как исконных земель мало-
численных народов, находящихся в исключительном 
ведении органов государственной власти Российской 
Федерации.

Выделение территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока федерального значения должно 
было бы предшествовать обсуждению и инициированию 
вопросов объединения автономных округов с Краснояр-
ским краем и Камчатской областью и являться одним 
из принципиальных гарантий развития малочисленных 
общностей упраздненных Таймырской (Долгано-Ненец-
кой), Эвенкийской и Корякской автономий, закрепляе-
мых в последующем в федеральных конституционных 
законах. К сожалению, власть, используя политическую 
отчужденность, низкую правовую культуру коренного 
населения, ограниченность в ресурсах их представи-
тельных институтов, осуществила подмену реальных 
форм защиты территориальных интересов квазиавтоно-
мией административно-территориальных образований с 
особым статусом [16, 17], а также состоянием длящихся 
обязательств и продолжаемого бездействия Правитель-
ства РФ в части создания нормативного комплекса о 
территориях традиционного природопользования феде-
рального значения.

Актуальность защиты территориальных интере-
сов малочисленных народов не снимается, более того, 
в условиях перспективы объединения Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа приобретает 
действительную остроту. С учетом внесенных измене-
ний в Федеральный конституционный закон «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации» [18] 
в части получения обязательной поддержки Президен-
та России инициативы заинтересованных субъектов РФ 
до проведения голосования варианты альтернативного 
обеспечения указанных интересов коренного населения 
объединяемого автономного округа должны быть пред-
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ставлены в рамках консультаций с главой государства. 
В свою очередь, Президент Российской Федерации как 
гарант Конституции, прав и свобод человека и гражда-
нина вправе признать отсутствие гарантий прав корен-
ных малочисленных народов в качестве основания для 
отказа в поддержке инициативы объединения субъектов 
Федерации. Тем более, что вышеуказанный Федераль-
ный конституционный закон не содержит оснований от-
каза, предполагая данное в предмет усмотрения главы 
государства.

Заключение
Проблема национально-территориальных автоно-

мий, гарантий создания территорий традиционного при-
родопользования федерального значения, в конечном 
итоге, эффективная защита территориальных интере-
сов коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока в этническом законодательстве 
Российской Федерации обозначена на текущий момент 
крайне остро. И решать ее следует исходя из реализации 
патерналистской сущности государства и одновремен-
ного вовлечения этнических сообществ на партнерских 
основах к различным направлениям публичной деятель-
ности на всем пространстве традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности, прежде всего, в области 
охраны окружающей природной среды.
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Введение
Политический и экономический кризис конца 1980-х  

– начала 1990-х гг. обнажил ряд проблем, казавшихся 
решенными в советский период. Кризис власти привел 
к кризису всей системы национально-государственного 
устройства. Отсутствие научно обоснованной и взве-
шенной концепции государственной этнической полити-
ки вкупе с ростом национального самосознания и само-
идентификацией народов, проживающих на территории 
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ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ РОССИИ

Посвящена национальному фактору в государственном устройстве России: от преувеличения его значения до де-
кларативности при реализации. Несмотря на то, что образование отдельных субъектов Российской Федерации, пре-
жде всего республик, было основано на национальном принципе, этот принцип оказался лозунговым, декларатив-
ным, в реальности не учитывающим особенностей развития и обустройства, потребностей и интересов этнических 
общностей. Даже при излишней политизации национального вопроса в 1990-е годы декларативность этнического 
фактора во многом была сохранена, о чем свидетельствует государственное и социально-экономическое развитие 
республик и других национальных субъектов РФ. В современной России национальное название субъектов РФ под-
черкивает признание и уважение коренного народа того или иного субъекта, стремление к сохранению своеобразия 
этого субъекта, учета исторических и иных традиций, но не наделение особыми правами либо льготами так назы-
ваемой титульной нации. В настоящее время между субъектами Российской Федерации нет формально-юридиче-
ских различий. Существует социально-экономическое неравенство, которое не зависит от национального фактора. 
Решение социально-экономических проблем, обретение нравственных ценностей, уважение самобытности и куль-
туры всех народов, проживающих на территории государства – первостепенные задачи России как федеративного 
государства.
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The Value of the National Factor in the state System of Russia

The article is devoted to the questions of the national statehood of the Russian Federation: beginning from exaggeration 
of it’s value till the declarative nature during realization. Despite the fact that some subjects of the Russian Federation, first 
of all the republics, we founded on the national principle, the principle in reality came to be slogan, declarative, without 
considering the peculiarities of development and arrangement, needs and interests of ethnic communities. Even when there 
was an excessive politicization of the national question in the 1990s, the declarative nature of the ethnic factor was largely 
preserved, as evidenced by the state and socio-economic development of the republics and other national subjects of the 
Russian Federation. In modern Russia through the national name of the subjects of the Russian Federation the recognition 
and respect of indigenous people living on the territory of the subjects, the desire to maintain the originality of this subject, 
taking into account historical and other traditions, but not granting special rights or privileges of the so-called titular nation 
are emphasized. Currently, between subjects of the Russian Federation there are no any formal legal differences. There is 
socio-economic inequality, which does not depend on the national factor. Solving socio-economic problems, the acquisition 
of moral values, respect for identity and culture of all peoples living on the territory of the state are the first and main tasks 
of Russia as a Federative state.
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советского государства не как части единого народа, а 
самостоятельной нации (этноса) сначала в союзных ре-
спубликах, а затем и в бывших автономных республиках, 
а также проблемы с определением статуса составных ча-
стей российского государства привели к излишней по-
литизации национального фактора в государственном 
устройстве. Несмотря на некоторые различия в подходах 
к пониманию понятия «национальный фактор» в раз-
личных науках, в целом «национальный (этнический) 
фактор» можно определить как обусловленность выбора 
той или иной формы политико-территориальной орга-
низации государства (части государства) национальным 
составом населения. В контексте настоящей работы ав-
тор под «национальным фактором» понимает, помимо 
указанного определения, и воздействие национального 
состава населения того или иного субъекта РФ на его по-
литико-социальный статус в современном государствен-
ном устройстве России.

Так, в начале 1990-х годов в конституциях большин-
ства республик появились положения о государственном 
суверенитете (Татарстан, Башкортостан, Алтай, Респу-
блика Саха (Якутия) и др.); декларировалась концепция 
федеративного устройства с так называемым ассоци-
ированным членством (в Татарстане); законодательно 
была установлена организация государственной власти, 
основанная на формировании высших органов государ-
ственной власти с учетом представительства многона-
ционального населения (Дагестан); в основных законах 
некоторых республик подчеркивалась особая роль ти-
тульной (коренной) нации (Бурятия, Тыва) и др. Такая 
политизация, в свою очередь, привела отдельных иссле-
дователей к довольно спорным выводам о том, что ре-
спублики, образованные по национальному принципу, 
стали занимать привилегированное положение в финан-
сово-экономической структуре Российской Федерации 
исключительно в силу «реверансов» по национальному 
признаку.

Полемизируя с указанными исследователями, отме-
тим, что национальный фактор образования Российской 
Федерации является объективной реальностью, причем 
в современных условиях под ним понимается не госу-
дарственность отдельных народов, а именно националь-
ный характер образования отдельных субъектов Федера-
ции, то есть их историческое своеобразие. Националь-
ный принцип построения федерации соответствует, пре-
жде всего, принципу международного права – принципу 
права народов на самоопределение и служит задачам 
защиты исторического и культурного своеобразия наро-
дов, проживающих на территории республик и других 
национальных субъектов РФ. В данной статье делается 
попытка ответить на вопрос, может ли национальный 
фактор давать какие-либо привилегии так называемым 
национальным субъектам Российской Федерации.

Национальный фактор и субъекты Российской 
Федерации

О так называемой «этнизации» власти
При кажущейся первопричинности и как необходи-

мая предпосылка государственного строительства ре-
спублик, национальный фактор оказался скорее лозун-
говым, декларативным, в реальности не учитывающим 
особенностей самобытного развития и обустройства, 
потребностей и интересов этнических общностей. По 
справедливому замечанию Д. М. Тэпса, «любые по-
пытки утверждения национальности, ее самосознания 
жестоко пресекались … игнорировались и подавлялись 
религии, обычаи, традиции, составлявшие историческое 
наследие и гордость нации. Насаждалась унификация 
образа жизни, вытравливались своеобразие и самобыт-
ность народов… Неотъемлемая культурная ценность на-
ции – язык – вытеснялась, шла глобальная русификация 
всего населения…» [1, с. 116-117].

Специфическое этнонациональное название субъек-
та федерации свидетельствует о сохранении устоявше-
гося названия бывшей автономной республики. В совре-
менных же условиях подчеркивает признание и уваже-
ние коренного народа того или иного субъекта, стрем-
ление к сохранению своеобразия этого субъекта, учета 
исторических и иных традиций, но ни в коем случае не 
свидетельствует о выпячивании отдельной нации и наде-
лении особыми правами либо льготами так называемую 
титульную нацию.

Выше уже отмечалось, что отдельные исследователи 
полагают, что в национальных субъектах РФ «нацио-
нальность стала своего рода социальной характеристи-
кой: она была институционализирована через статус так 
называемых коренных наций в республиках (что не от-
ражает в названии республик количественного соотно-
шения коренных и некоренных жителей), через систему 
преференций и квот на образование, профессиональный 
и административно-управленческий персонал» [2, с. 40-
41]. Более того, оказывается, что «практически во всех 
республиках был закреплен правовой статус этнических 
групп, отработана и конституционно оформлена систе-
ма их представительства в высших законодательных и 
представительных органах власти республик» [3, с. 124]. 
Отметим, что это совершенно голословное утверждение. 
Ни в одной республике и ни в одном ином субъекте РФ 
не был принят закон о правовом статусе отдельно взятой 
этнической общности. Исключением является законо-
дательство, не только субъектов Федерации, но и феде-
ральное, о защите прав коренных малочисленных наро-
дов. Однако даже убежденные противники «этнизации» 
государственного устройства считают, что при форми-
ровании властных структур учет многонациональности 
территорий и государства все же необходим [3, с. 124].  
В качестве положительного примера приводится на-
циональный состав Государственной Думы начала ХХ 
века: Первая Государственная Дума (27 апреля – 8 июля  
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1906 г.) состояла из 499 депутатов, из которых 63 были 
представители национальностей России.

Вторая Государственная Дума (20 февраля – 2 июня 
1907 г.) состояла из 518 депутатов, из которых – 76 авто- 
номистов, 30 представителей мусульманской партии,  
9 украинцев, 9 немцев, 5 литовцев, 3 татарина и др.

В настоящее же время фактически утеряны исто-
рически сложившиеся в России механизмы гарантиро-
ванного представительства народов в органах государ-
ственной власти всех уровней. Представители многих 
народов фактически лишены возможности влиять на 
принятие государственных решений или вообще отсут-
ствуют в этих структурах. За последние годы предста-
вительство народов России в органах государственной 
власти сократилось на треть. К примеру, если в составе 
последнего Верховного Совета РСФСР было 17 предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока (из 28), то в Государственной 
Думе, избранной в 1995 г., их было всего двое [3, с. 124] .

Между тем, при сетованиях на непредставленность 
всех народов, проживающих в России, во властных ор-
ганах, упускается из виду то, что одним из элементов 
«этнизации» как раз и является представительство от-
дельных национальностей в органах власти. В частно-
сти, в республиках это неизбежно приводит к предста-
вительству двух, трех и более «субъектообразующих» 
наций (что влечет за собой новый виток обвинений в 
нарушении основ конституционного строя и т. д.). Кро-
ме того, представительство по национальным признакам 
вступает в противоречие с принципом равенства прав и 
принципом всеобщности избирательного права. В такой 
ситуации вряд ли может служить оправданием предста-
вительство всех национальностей на уровне «федераль-
ных властных структур». К тому же, по данным Всерос-
сийской переписи населения РФ 2010 г. [4], в России 
проживают представители более 200 национальностей. 
Поэтому речь может идти о гарантированном представи-
тельстве лишь малочисленных народов как о дополни-
тельной гарантии защиты их прав.

О «привилегиях» национальных субъектов
В свое время А. Н. Аринин указывал на то, что в силу 

своего этнического характера некоторые субъекты стали 
иметь привилегированные отношения с федеральным 
правительством, и жители этих субъектов стали более 
«свободными и полноправными», чем жители других 
субъектов. В качестве аргументов были приведены такие 
данные: в результате налоговых льгот в 1995 г. Респу-
блика Башкортостан перечислила в российский бюджет 
только 26,2 % всех налогов, Республика Татарстан –  
22,7 %, а Республика Саха (Якутия) – едва 0,5 %, в то 
время как Москва перечислила 45,6 %, Нижегородская 
область – 48,1 % всех собранных налогов [5, с. 13, 37]. 
Между тем, в 1992 г., когда большинство республик вы-
платили в федеральный бюджет налогов меньше, чем 
получили средств, Чувашия и Мордовия (также нацио-

нальные республики) выплатили необходимое количе-
ство [6, с. 238; 7, с. 65].

При указании на привилегированное положение 
субъекта Федерации в зависимости от этнического прин-
ципа, на наш взгляд, происходит подмена понятий. До-
стижение привилегированных бюджетных режимов и 
каких-либо особых льгот и привилегий происходило не в 
результате особого выделения какой-либо отдельно взя-
той нации (татар, например), а в результате закулисных 
политических соглашений, политического торга и, что 
немаловажно, в значительной мере зависело от субъек-
тивных факторов: взаимных симпатий и антипатий лиде-
ров государства и отдельных субъектов. Если в органи-
зации государственной власти национальная составляю-
щая и имела некоторое значение, то при предоставлении 
особых льгот в бюджетной и налоговой сфере, в реше-
нии вопросов разграничения собственности, например, 
в сфере алмазной промышленности [8], она вряд ли учи-
тывалась. В налоговое и бюджетное законодательство, 
равно как и в межбюджетные соглашения, немыслимо 
включение каких-либо положений, связанных с этнич-
ностью (вроде этого: в связи с тем, что в Республике 
Башкортостан (Татарстан, Саха (Якутия)) проживают 
исключительно башкиры, татары, якуты, необходимо 
им предоставить такие-то льготы). Косвенно отсутствие 
привилегий по национальному принципу в решении 
экономических и финансовых вопросов подтверждает 
неблагополучная (в 1990-е гг. и до сих пор) экономиче-
ская и финансовая ситуация в некоторых республиках 
Северного Кавказа, Республике Калмыкия, автономных 
округах, также образованных по национальному прин-
ципу. Так, в 2006 г. по инвестициям в основной капитал 
наихудшие показатели были у Усть-Ордынского (Бурят-
ского) Таймырского, Эвенкийского, Чукотского авто-
номного округов. В абсолютном значении минимальные 
показатели также, кроме этих субъектов, были у Коряк-
ского автономного округа, Республики Адыгея, Респу-
блики Ингушетия и Республики Калмыкия. В 2011 г.  
наихудшие показатели были также у Чукотки, Тывы, 
Ингушетии и Калмыкии [9]. Не случайно во второй 
половине 2000-х годов произошел всплеск образова-
ния новых субъектов Российской Федерации, причем 
основной причиной объединения являлась социально- 
экономическая «слабость» прежде всего автономных 
округов, которых присоединяли к экономически более 
сильному субъекту.

О национальной атрибутике и государственном 
языке

В целом национальный фактор в строительстве фе-
деративного государства имел и имеет «фасадное» (как 
принято определять не подлинное, глубинное, а поверх-
ностное) значение. На «фасадность» этнизации указы-
вает также то, что престижной стала всякого рода госу-
дарственная атрибутика, связанная с национальностью: 
включение второго названия: в наименование республик 
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(Хальмг Тангч в название Республики Калмыкия, Чаваш 
республики в название Чувашской Республики (правда, 
затем вновь исключили), Саха (Якутия), Северная Осе-
тия-Алания, Марийская Республика была переименова-
на в Республику Марий Эл) и в название органов законо-
дательной (представительной) власти: Курултаи в Баш-
кортостане и Алтае, Хуралы в Бурятии, Тыве, Калмыкии, 
Хасэ в Адыгее, Ил Тумэн в Саха (Якутия), Халньа Гулам 
– в Ингушетии; использование элементов народных эпо-
сов и мифологии при создании государственных симво-
лов (герба, флага).

Престижными символами стали также творческие со-
юзы и даже наука в лице республиканских академий [10, 
с. 102]. Не более чем престижным атрибутом оказалось 
закрепление в Конституции РФ (ч. 2 ст. 68) такого ис-
ключительного права республик, как право на установ-
ление государственных языков (язык, как известно, яв-
ляется основным компонентом в национальной иденти-
фикации). В связи с этим представляет интерес попытка 
Татарстана самостоятельно решить вопрос, связанный с 
государственным языком. Татарстан как субъект Феде-
рации полагал, что решение вопроса о графической ос-
нове языка относится к его исключительному ведению, 
и в 1999 г. принял Закон «О восстановлении татарского 
алфавита на основе латинской графики» (Закон Респу-
блики Татарстан от 15.11.99 признан утратившим силу 
лишь 12 января 2013 г.). Однако в Закон РФ «О языках 
народов Российской Федерации» в 2002 г. были внесе-
ны изменения, согласно которым в Российской Федера-
ции алфавиты государственного языка Российской Фе-
дерации и государственных языков республик строятся 
на графической основе кириллицы. Иные графические 
основы алфавитов государственного языка Российской 
Федерации и государственных языков республик могут 
устанавливаться федеральными законами [11]. Нежела-
ние Татарстана согласиться с изменениями в федераль-
ном законодательстве привело к рассмотрению вопроса 
в Конституционном Суде РФ. Конституционный Суд РФ 
указал: «установив единую графическую основу алфа-
вита государственного языка Российской Федерации и 
государственных языков республик, федеральный зако-
нодатель, прежде всего, констатировал исторически сло-
жившиеся реалии – существование и развитие языков 
народов России, получивших статус государственных, 
на основе графической основы кириллицы. Изменение 
графической основы алфавитов государственных язы-
ков республик допустимо, если только оно представля-
ет конституционно значимые цели, отвечает историко-
культурным, социальным и политическим реалиям, а 
также интересам многонационального народа Россий-
ской Федерации» [12].

Помимо этого, Конституционный Суд РФ в свое 
время рассматривал и другие аспекты использования 
государственного языка. Так, указывая на неконститу-
ционность требования знания государственного языка 

республики для реализации пассивного избирательного 
права [13], тем не менее, он отметил, что «не исключа-
ется право федерального законодателя – с учетом требо-
ваний, вытекающих из статьи 55 (ч. 3) Конституции РФ, 
– допустить установление такого условия приобретения 
права быть избранным высшим должностным лицом 
республики в составе Российской Федерации, как вла-
дение государственным языком этой республики» [14]. 
Очевидно, что такое условие вряд ли будет установлено 
федеральным законодателем в ближайшем будущем.

Таким образом, конституционно установленное раз-
решение на установление республиками государствен-
ных языков, еще одна якобы привилегия, не более чем 
формальный дополнительный атрибут государственно-
сти республик. Это подтверждается тем, что Закон РФ 
«О языках народов РФ» [15] устанавливает равноправие 
всех языков народов России: «все языки народов Рос-
сии признаются национальным достоянием Российского 
государства и находятся под защитой государства. Го-
сударство признает равные права всех языков народов 
Российской Федерации на их сохранение и развитие. Все 
языки народов Российской Федерации пользуются под-
держкой государства».

Исходя из принципа равноправия языков всех на-
родов и государственной гарантии и поддержки языков 
всех народов, право республик на установление государ-
ственного языка не может быть рассмотрено как приви-
легия по национальному признаку.

Заключение
В настоящее время между субъектами РФ практи-

чески нет формально-юридических различий. Нацио-
нальная составляющая республик и других националь-
ных субъектов ни в коей мере не может влиять на некое 
привилегированное положение. Есть более активные, 
обустроенные, мобильные и состоятельные субъекты 
Федерации, а есть и проблемные, в том числе с «про-
блемным руководством» [16, с. 217]. Поэтому концепции 
«нового» федерализма, основывающегося на экономиче-
ских критериях и выравнивании экономического статуса 
субъектов Федерации [17], поскольку основной пробле-
мой федеративного устройства России является «со-
циально-экономическое расслоение между субъектами 
Федерации, и как следствие – диспропорции в развитии 
Федерации» [18, с. 9], при всей ее привлекательности и 
обоснованности, при ее реализации может столкнуться 
с таким субъективным фактором как «проблемное ру-
ководство». И тогда Российская Федерация с некоторой 
долей вероятности может прийти к той же асимметрии 
(правда, не правовой, а экономико-финансовой), от ко-
торой так старательно должна была уходить. Справед-
ливости ради заметим, что с целью решения вопроса 
«проблемного руководства» федеральный законодатель 
с завидной быстротой и регулярностью меняет соответ-
ствующий закон.
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Проблемы федеративного государства обусловле-
ны не столько национальным фактором, сколько обще- 
системным кризисом, поразившим экономическую, фи-
нансовую системы, систему социальных ценностей, и, 
в конечном итоге, политическую систему. Разумеется, 
в определенных социально-политических условиях на-
циональный фактор способен оказывать значительное 
воздействие на все сферы жизни, поскольку «межнацио-
нальные отношения тесно переплетены с политико-пра-
вовыми, социально-экономическими, территориальны-
ми, психологическими и иными факторами» [19, с. 45]. 
Соответственно, этническая составляющая, как, впро-
чем, и другие, незамедлительно реагирует на малейшие 
деформации в функционировании всех систем общества, 
и они взаимно влияют (позитивно либо негативно) друг 
на друга. Решение социально-экономических проблем, 
обретение нравственных ценностей, уважение самобыт-
ности и культуры всех народов, проживающих на терри-
тории государства – первостепенные задачи России как 
федеративного государства.
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О. Н. Игнатьева

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА

Подготовка специалистов в условиях современного информационного общества требует от преподавателей ин-
формационной компетентности. Традиционная форма переподготовки преподавателей в учебных центрах не всегда 
является эффективной. Поэтому проблема формирования и развития информационной компетентности препода-
вателей высшей школы остается актуальной. Предлагается осуществление процесса развития данного качества в 
рамках модели актуализации и развития информационной компетентности преподавателей, которую можно было 
бы реализовать без отрыва от педагогического процесса. Одним из этапов реализации данной модели является диа-
гностика начального состояния информационной компетентности и результатов обучения с целью развития этого 
качества у преподавателей вуза.

На основе анализа научно-педагогических исследований выделены критерии развития информационной компе-
тентности преподавателей вуза, которые отражают компоненты ее структуры: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный и оценочный; определены две группы показателей: общие и специальные, сформулированы характе-
ристики уровней развития. Проверка эффективности реализации предлагаемой модели развития информационной 
компетентности преподавателей осуществлена в рамках исследования, проводившегося в Уральской государствен-
ной академии ветеринарной медицины в 2009-2013 гг. Для этого разработана программа повышения квалификации 
преподавательского состава «Информационно-коммуникационные технологии в преподавательской деятельности», 
в содержании которой использованы технологии контекстного и модульного обучения, метод проектов.

Результаты реализации предлагаемой модели показали статистически значимое повышение уровня развития ин-
формационной компетентности преподавателей, проходивших обучение по данной программе.

Дальнейшими направлениями исследований по данной проблеме могут быть: разработка новых методик процес-
са развития информационной компетентности; расширение диагностического аппарата по оценке уровня развития 
информационной компетентности преподавателей вуза любого возраста.

Ключевые слова: информатизация образования, информационные технологии, информационная компетентность, 
уровень развития, модель развития, критерии и показатели развития, мотивационный, когнитивный, деятельност-
ный, оценочный компоненты структуры.

O. N. Ignatieva

Criteria and Indicators of Information Competence of High School Teachers

Training of specialists in today’s information society requires teacher’s possession of information competence. The 
traditional form of retraining teachers in training centers is not always effective. Therefore, the problem of formation and 
development of information competence of teachers in higher education remains relevant. The implementation of the 
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Введение
Проникновение информационных технологий в об-

разовательный процесс предъявляет высокие требова-
ния к профессиональным качествам преподавателей. 
Для успешного решения задачи подготовки специали-
стов, соответствующих условиям современного инфор-
мационного общества, преподавателям необходимо об-
ладать достаточным уровнем развития информационной 
компетентности.

Значительная часть преподавателей вузов получила 
среднее и высшее образование до 1993 года, когда не 
были еще приняты «Программа информатизации образо-
вания Российской Федерации» и «Концепция информа-
тизации высшего образования Российской Федерации» 
[1, 2]. Кроме того, традиционная форма переподготовки 
преподавателей в учебных центрах не всегда является 
эффективной. Поэтому проблема формирования и раз-
вития информационной компетентности преподавателей 
высшей школы остается актуальной, и к ней проявляется 
интерес многих исследователей [3-7].

Не отвергая всех разнообразных способов приобре-
тения информационных компетенций, мы считаем целе-
сообразной разработку модели системы актуализации и 
развития информационной компетентности преподава-
телей, которую можно было бы реализовать в каждом 
вузе без отрыва от педагогического процесса.

Одним из этапов реализации данной модели являет-
ся диагностика начального состояния информационной 
компетентности и результатов обучения с целью разви-
тия этого качества у преподавателей вуза. Для проведе-
ния диагностики начального состояния и дальнейшего 
развития информационной компетентности преподава-
телей необходима система критериев и показателей, ко-
торые могут служить параметрами оценки необходимых 
качеств.

Система критериев и показателей развития ин-
формационной компетентности

Термин «критерий» в Большом энциклопедиеском 
словаре определен как «средство для суждения, при-
знак, на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация чего-либо, мерило оценки»  
[8, с. 656].

О. Н. Ионова [9] предложила основные требования 
к критериям формулировать следующим образом: они 
должны быть объективными, включать самые сущест-
венные, основные моменты исследуемого явления, охва- 
тывать типичные стороны явления; формулироваться 
ясно, коротко, точно, измерять именно то, что хочет про-
верить исследователь.

В определении критериев информационной компе-
тентности данный исследователь исходит из системного 
понимания компетентности, выделения ее структурных 
и функциональных компонентов, понимания компетент-
ности как состояния, как процесса и как результата.

О. Н. Ионова выделяет критерии, по которым можно 
оценить уровень развития информационной компетент-
ности личности: информационный, технологический, 
рефлексивно-результативный. Каждый критерий харак-
теризуется совокупностью нескольких показателей. Сте-
пень их развития у конкретной личности и будет опреде-
лять её компетентность.

А. С. Карпеченко [10] предлагает методику, включа-
ющую в себя диагностику сформированности информа-
ционного тезауруса и трех основных компонентов ин-
формационной компетентности студентов: получение, 
оценивание и использование информации.

Исследователями Е. В. Шевчук и Н. С. Кольевой [11] 
при разработке критериев и показателей информацион-
ной компетентности подростков за основу были взяты 
компоненты информационной компетентности: мотива-
ционный, содержательный, процессуальный и рефлек-

development process of this quality in the model updating and development of information competence of teachers, which 
can be implemented without departing from the teaching process, is proposed. One of the stages of this model is the diagnosis 
of the initial state information competence and learning outcomes in order to develop this quality at high school teachers.

On the basis of analysis of scientific and educational research criteria in development of information competence of high 
school teachers that reflect the structure of its components: motivational, cognitive, activity and assessment; identified two 
groups of indicators: general and special are highlighted; characteristics levels of development are formulated. Checking of 
the effectiveness of implementation of the proposed model of teachers’ information competence development was carried 
out in the framework of a study conducted in the Ural State Academy of Veterinary Medicine in 2009-2013. For this purpose, 
teaching staff training program “Information and communication technologies in teaching” in which the content of the 
technology and the context of modular training, project method were used.

Results of the proposed model showed a statistically significant increase in the level of development of information 
competence of teachers who received training during the program. Further directions of the research on this issue may be: 
development of new methods of development of information competence; expansion of diagnostic device for assessing the 
level of development of information competence of high school teachers of any age.

Key words: informatization of education, information technology, information competence, level of development, 
development model, criteria and indicators of development, motivational, cognitive, pragmatist, evaluative components of 
a structure.
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сивный. Они выделили в качестве критериев мотивацию 
к информационной деятельности, информационные зна-
ния, информационные умения и навыки, конкурентоспо-
собность личности.

С. А. Зайцева [12] сформулировала пять критериев 
для оценки сформированности информационно-комму-
никационно-технологической компетентности (ИКТ-
компетентности) будущих учителей начальных классов: 
эффективность решения собственных учебно-образова-
тельных задач; готовность студентов к формированию 
компьютерной грамотности у будущих учеников, уме-
ние использовать средства ИКТ для будущей професси-
ональной деятельности, способность организовать учеб-
ный процесс на основе ИКТ, подготовленность студен-
тов к освоению новых программных средств.

Анализ предложенных критериев для оценивания 
степени сформированности, уровня развития информа-
ционной компетентности у обучаемых различного воз-
раста показывает, что все исследователи считают необ-
ходимым оценить мотивы использования информацион-
ных технологий, уровень теоретических знаний и прак-
тических навыков в данной области, а также степень 
направленности на самооценку и дальнейшее самораз-
витие исследуемых качеств. При этом количество пред-
лагаемых критериев различно – авторы формулируют от 
трех до шести пунктов.

Кроме того, анализ исследований, посвященных про-
блеме определения критериев развития необходимых 
качеств, показал, что, как правило, система критериев 
оценки соответствует структурным компонентам данно-
го качества.

Выделенные нами критерии развития информацион-
ной компетентности преподавателей вуза отражают ком-
поненты ее структуры.

В структуре информационной компетентности пре-
подавателя вуза нами выделено четыре компонента: 

мотивационный, когнитивный, деятельностный и оце-
ночный. Поэтому представляется целесообразным сфор-
мулировать четыре соответствующих им критерия для 
оценки развития исследуемого качества.

Показатели развития компонентов информационной 
компетентности разделены нами на две группы: общие 
и специальные. Общие показатели предназначены для 
определения степени развития знаний и умений из об-
щих областей информатики. Специальные показатели 
отражают степень развития представлений, навыков в 
области использования информационных технологий в 
профессиональной, преподавательской деятельности.

Такой подбор показателей основан на требовани-
ях Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки «Профессиональное об-
учение». Владение навыками работы на компьютере 
включено в перечень общекультурных компетенций, а 
в перечень профессиональных компетенций включены: 
способность проектировать и оснащать образовательно- 
пространственную среду; готовность к организации об-
разовательного процесса с применением интерактив-
ных, эффективных технологий подготовки; готовность к 
адаптации, корректировке и использованию технологий 
в профессионально-педагогической деятельности [13].

Перечень критериев и показателей, соответствую-
щих компонентам информационной компетентности, 
приведен в таблице 1.

Характеристика уровней развития информацион-
ной компетентности

Для обозначенных критериев были определены уров-
ни развития информационной компетентности препо-
давателей вузов. Процентная характеристика уровней 
(табл. 2) выбрана на основе принятой в вузе рейтинговой 
шкалы оценивания учебной деятельности студентов.

Таблица 1
Критерии и показатели развития информационной компетентности

 Критерии

Показатели

Мотивационный Когнитивный Деятельностный Оценочный

Общие

Интерес к информацион-
ным технологиям (ИТ)

Наличие и полнота 
общих знаний об аппа-
ратных и программных 
средствах ИТ

Умение использовать 
аппаратные и про-
граммные средства ИТ

Самооценка своих ка-
честв и возможностей в 
области ИТ

Специальные

Осознание потребностей 
использования ИТ в про-
фессиональной деятель-
ности

Наличие и полнота 
знаний о возможностях 
использования ИТ в пе-
дагогическом процессе

Умение выбирать и ис-
пользовать средства ИТ 
для образовательных 
целей

Совершенствование 
знаний, умений, навы-
ков в области примене-
ния ИТ в преподавании 
на основе самоанализа
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Таблица 2
Процентная характеристика уровней развития 

информационной компетентности

Уровень развития Процентная характеристика
Начальный от 0 до 54 %
Базовый от 55 до 70 %
Поисковый от 71 до 85 %
Творческий от 86 до 100 %

Начальный уровень – общие представления по ин-
форматике, проявление интереса к работе с компьюте-
ром; владение простейшими приемами работы, отсут-
ствие целостного представления о возможностях ис-
пользования компьютера программного обеспечения; 
как правило, занижена оценка своих возможностей.

Базовый уровень – освоение приемов работы и про-
граммных продуктов на основе общения с консультан-
том и более опытными коллегами; осознание значимо-
сти информационных технологий для профессиональ-
ной деятельности; самооценка позволяет определить 
направления самосовершенствования.

Поисковый уровень – интерес к применению инфор-
мационных технологий в профессиональной деятель-
ности; возможно самостоятельное освоение различных 
программных продуктов; осознанное использование ин-
формационных технологий; самооценка задает направ-
ление развития в профессиональной сфере.

Творческий уровень – целенаправленный отбор ин-
формационных технологий для профессиональной дея-
тельности; информационные технологии используются 
в качестве средств профессионального самосовершен-
ствования; самооценка использования возможностей 
информационных технологий в личностно-профессио-
нальном развитии.

Сформулированная система компонентов, уровней, 
показателей и критериев показала свою эффективность 
в экспериментальной работе.

Проверка эффективности предлагаемой модели 
процесса развития информационной компетентности

В рамках исследования, проводившегося в Уральской 
государственной академии ветеринарной медицины, 
была поставлена цель эксперимента – проверка эффек-
тивности реализации предлагаемой модели развития ин-
формационной компетентности преподавателей в усло-
виях аграрного вуза.

Для проверки выдвинутого предположения была раз-
работана программа повышения квалификации препо-
давательского состава «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в преподавательской деятельности», 
в содержании которой использованы технологии кон-
текстного и модульного обучения, метод проектов.

Программа состоит из трех модулей: 1) общий курс 
лекций «Современные информационно-коммуника-
ционные технологии и их применение в обучении»;  

2) тренинг для начинающих «Компьютерная грамот-
ность»; 3) специальный курс, включающий направле-
ния: «Создание мультимедийных презентаций учебного 
материала», «Разработка электронного учебного посо-
бия», «Компьютерное тестирование знаний», «Создание 
учебного сайта». Слушатели могут выбрать необходи-
мые курсы и сформировать индивидуальную программу 
занятий.

Для реализации программы проводились теорети-
ческие занятия, практикумы, учебные занятия препо-
давателей с применением изученных информационных 
технологий. В качестве зачетной работы каждый слу-
шатель разрабатывал творческий проект, связанный со 
спецификой преподаваемой дисциплины, и защищал его 
на итоговой конференции.

Данные контрольного эксперимента показали стати-
стически значимые различия у преподавателей экспери-
ментальных и контрольных групп.

Так, значительно уменьшилась доля преподавате-
лей, входивших в экспериментальную группу, имеющих 
начальный и базовый уровни (на 23 % и 14 % соответ-
ственно). Возросло количество участников обучающего 
эксперимента, имеющих поисковый и творческий уров-
ни (на 24 % и 16 % соответственно).

Сравнение средних показателей контрольной группы 
показало, что статистически значимых изменений за тот 
же период не произошло.

Заключение
Таким образом, предложенную модель процесса раз-

вития информационной компетентности преподавателей 
аграрного вуза можно считать эффективной. Разработан-
ная система критериев и показателей уровня развития 
информационной компетентности достоверно отобража-
ет результаты применения выбранных методик.

Проведенное исследование показало теоретическую 
и практическую значимость внедрения полученных 
результатов. В то же время выявились новые вопросы 
и проблемы, нуждающиеся в решении. Дальнейшими 
направлениями исследований по данной проблеме мо-
гут быть: выявление закономерностей процесса разви-
тия информационной компетентности преподавателей 
старшего и среднего возраста, актуализации содержа-
ния информационной компетентности преподавателей, 
получивших образование по современным стандартам; 
разработка новых методик процесса развития информа-
ционной компетентности; расширение диагностическо-
го аппарата по оценке уровня развития информационной 
компетентности преподавателей вуза любого возраста.
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УДК 378:372.879.6(063)

Д. Н. Платонов

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается проблема непрерывного физкультурного образования в системе подготовки специалистов фи-
зической культуры и спорта, суть которого заключается в необходимости возвышения личности до вершины пира-
миды с учетом региональной направленности современной системы непрерывного физкультурного образования.

На основе анализа специальной литературы и практики профессионально-педагогического образования обоб-
щена структура и региональная направленность современной системы физкультурного образования с учетом исто-
рических традиций, природно-климатических, культурно-национальных особенностей Республики Саха (Якутия), 
а также намечены стратегические направления развития системы современного профессионального образования. 
Теоретические, экспериментальные и практические результаты исследования организационно-педагогических основ 
физкультурного образования с учетом непрерывности, регионализации, многопрофильности, разноуровневости по-
зволили решить проблему формирования профессионально-образовательного потенциала Республики Саха (Якутия).

Результаты исследования отражают динамику диверсификационных процессов, происходящих в области обра-
зования и, свидетельствуют о том, что разработанные организационно-педагогические основы становления и разви-
тия региональной системы непрерывного физкультурного образования отвечают требованиям развития республики 
и обеспечивают социальную мобильность личности. При этом дифференцированные спортивные возможности, по-
требности в физическом совершенствовании студентов обеспечиваются адекватностью структурной перестройки 
системы профессионального физкультурного образования, позволяющей каждому достичь того профессионального 
уровня, который обеспечит его социальную активность в физкультурно-спортивной деятельности.

Ключевые слова: система образования, региональные органы управления образованием, непрерывное образова-
ние, профессиональное физкультурное образование, гуманизация образования, педагогическое образование, кон-
цепция образования, многоуровневое образование, подготовка бакалавров.

D. N. Platonov

Influence of Regional Specifics on the Improvement
of Modern System of Sports Education

The problem of the continuous sports education in the system of training of specialists of physical culture and sport is 
considered. The essence of the education lies in the need of getting by the personality to a pyramid’s top taking into account 
a regional orientation of the modern system of the continuous sports education.

On the basis of the analysis of special literature and practice of professional pedagogical education, the structure and the 
regional orientation of the modern system of sports education taking into account historical traditions, climatic, cultural and 
national features of the Republic of Sakha (Yakutia), also strategic directions of the system of modern professional education 
development are generalized. Theoretical, experimental and practical results of researching organizational and pedagogical 
bases of sports education taking into account a continuity, regionalization, diversity, versatility allowed to solve a problem 
of professional and educational capacity formation of the Republic of Sakha (Yakutia) that acts as a priority problem of 
pedagogical researches.

The results of the research reflect dynamics of the diversification processes happening in the field of education and testify 
that the developed organizational and pedagogical bases of the formation and the development of the regional system of the 
continuous sports education are in accordance with the requirements of the republic development and provide social mobility 
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Введение
В условиях глобализации мира необходимо новое по-

нимание стратегии и тактики развития профессиональ-
ного образования в стране. Обобщение практики убежда-
ет, что на сегодняшний день необходима новая стратегия 
развития непрерывного физкультурного образования, 
основанная на эволюционном подходе, преемственности 
лучших национальных традиций и осуществляемая в со-
гласии с векторами социально-экономического развития 
[1]. Речь в данном случае идет о разработке современной 
концепции физкультурного образования в Якутии, пред-
полагающей целостную многоуровневую систему про-
фессионального физкультурного образования. Анализ 
современной теории и практики непрерывного образова-
ния показывает, что общая проблема научного обеспече-
ния развития региональной системы профессионального 
физкультурного образования относится к наименее раз-
работанной области современного образования. Из ана-
лиза теории и практики вытекает необходимость созда-
ния условий для удовлетворения потребности личности 
в получении полноценного физкультурного образования, 
обеспечивающего выпускнику конкурентоспособность.

Региональное образовательное пространство
Взаимоотношения между федеральным и региональ-

ным уровнем управления образованием строятся на ос-
нове имеющихся нормативно-правовых актов в области 
образования [2]. На региональном уровне в Республике 
Саха (Якутия), в частности, производится разработка и 
утверждение республиканских законов, программ раз-
вития профессионального образования с учетом специ-
фики региона, но с четко выраженной установкой на 
сохранение и развитие единого общероссийского об-
разовательного пространства. К региональным органам 
управления относятся и муниципальные (городские, 
наслежные и улусные) управления образованием, кото-
рые строят свою деятельность на основе федеральных и 
региональных образовательных программ. Их основны-
ми задачами обозначены: обеспечение условий для вы-
полнения требований государственных образовательных 
стандартов с учетом национально-региональных компо-
нентов и вариативности программ обучения; выработка 
концепций развития муниципальной образовательной 
системы; психолого-педагогическая помощь участникам 
образовательного процесса [3].

В процессе перехода на систему непрерывного про-
фессионального образования функции муниципальных 
органов управления образованием значительно услож-
няются. Одной из новых функций для них является 
информационная. Они информируют региональные ор-

ганы образования о фактических и прогнозируемых по-
требностях населения, государственных и муниципаль-
ных производственных и социальных структур в обра-
зовательных услугах. Одновременно в данную функцию 
входит информирование местного населения о потреб-
ностях экономики города, наслега, улуса в профессио-
нальных кадрах и имеющихся возможностях для полу-
чения профессионального образования [4].

В процессе исследования, работая с муниципальны-
ми органами, мы обсуждали их новые функции в системе 
профессионального образования. В результате, как по-
казывает передовой опыт, ряд муниципальных органов 
управления образованием возложили на себя и диагнос- 
тическую функцию. Она направлена на изучение и опре-
деление потребностей жителей в профессиональном об-
разовании и уровня их готовности к реализации своих 
образовательных потребностей. На этой основе они так-
же выполняют другую, ориентирующую, функцию. Она 
реализуется в виде рекомендаций по выбору учебных 
заведений разного уровня с учетом образовательных по-
требностей и требований муниципального рынка труда. 
В конечном итоге муниципальные органы управления 
берут на себя также прогностическую функцию, пред-
полагающую предоставление обоснованных прогнозов 
развития образовательных потребностей населения с 
учетом социально-экономического развития муниципа-
литета. Реализация этих функций способствует созда-
нию единого информационного образовательного поля 
в муниципалитете для принятия оптимальных оператив-
ных управленческих решений [5].

При теоретическом осмыслении специфики развития 
региональной системы непрерывного физкультурного 
образования мы исходили из общетеоретических пред-
ставлений В. В. Серикова о функционировании всякой 
образовательной системы в специфической среде [6].  
В силу свойства открытости ни одна образовательная си-
стема не может самоизолироваться от своего окружения, 
она находится во взаимосвязи с другими образователь-
ными, экономическими, культурологическими система-
ми. При этом она функционирует в определенной гео-
графической, биологической, климатической, экологи-
ческой и др. обстановке.

Региональное образовательное пространство пред-
ставляет собой организованную совокупность обра-
зовательных систем, функционирующих в регионе.  
И каждая образовательная система в нем занимает свое 
место, определяемое своими функциями и структурой 
соответствующей организации [7]. Гибкая региональ-
ная образовательная структура включает в себя высшее 

of the personality. Thus differentiated sports opportunities, needs for physical improvement of students are provided with the 
adequacy of restructuring of the system of the professional sports education allowing everyone to reach those of professional 
level which will provide his social activity in sports activity.

Key words: educational system, regional governing bodies of education, continuous education, professional sports 
education, humanization of education, pedagogical education, concept of education, multilevel education, bachelors training.
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учебное заведение в качестве головного центра обще- 
образовательных и профессиональных учебных за-
ведений региона с различными уровнями и ступенями 
обучения. Путем формирования подобных структур 
постепенно преодолевается многопрофильность и не-
упорядоченность региональных систем физкультурного 
образования, сложившихся в условиях преимуществен-
но вертикального управления образованием, и создается 
единое региональное образовательное пространство.

Система физкультурного образования Республики 
Саха (Якутия) состоит из довольно развернутой сети 
образовательных учреждений различных видов, типов 
и уровней, подразделяющихся на три основных блока, 
которые включают: общеобразовательные учреждения, 
учреждения профессионального образования и учреж-
дения дополнительного образования для детей и взрос-
лых. В общеобразовательный блок входят учреждения 
дошкольного образования, различные виды общеобразо-
вательных учреждений и учреждения дополнительного 
образования для детей.

Многоуровневое образование предполагает взаимо-
действие высших учебных заведений со средними спе-
циальными учебными заведениями. По утверждению  
Е. С. Никитиной, которая первой в республике реализо-
вала этот сложный процесс, взаимоотношения со средне-
специальными учебными заведениями видится в согла-
совании учебных планов для поступления выпускников 
ссузов на 3 курс высшего учебного заведения, а окончив-
шие первую ступень обучения в вузе по желанию могли 
бы продолжить профессиональное образование в ссузе 
и получить соответствующую квалификацию [8]. Шаги, 
которые делают высшие и средние профессиональные 
учебные заведения в Якутии навстречу друг другу, про-
диктованы временем. Переход к рыночным отношениям 
требует от учебных заведений соответствующей им под-
готовки кадров, прежде всего чуткого реагирования на 
потребности рынка в специалистах, а также повышения 
их качества.

По полученным нами данным, что подтверждает-
ся сведениями Министерства спорта Республики Саха 
(Якутия), в настоящий момент обеспеченность физ-
культурными кадрами имеет следующую картину. В 706 
школах республики работает 1426 учителей физической 
культуры, не хватает 207 учителей. Из работающих  
43,2 % имеют высшее физкультурное образование, 20 %  
учителей не имеют специального физкультурного об-
разования и около 30 % учителей физической культуры 
пенсионного возраста.

В Якутии действуют 53 детско-юношеские спортив-
ные школы. В этих ДЮСШ работают:

– 62 % специалистов с высшим образованием, 22 % 
– со средним специальным, 16 % – без специального об-
разования в городах;

– 44 % – с высшим образованием, 31 % – со средним 
специальным, 25 % – без специального образования в 
северных улусах;

– 39 % – с высшим образованием, 33 % – со средним 
специальным, 28 % – не имеют специального образова-
ния в сельской местности.

Анализ обеспеченности общеобразовательных и 
спортивных школ Республики Саха (Якутия) специали-
стами по физической культуре и спорту и приведенные 
данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
повышения их профессиональной подготовки и расши-
рения их деятельности в сфере оздоровительной и адап-
тивно-рекреационной физической культуры.

Поставщиками будущих специалистов по спорту яв-
ляются также республиканское специальное училище 
Олимпийского резерва и Школа высшего спортивного 
мастерства.

Статистический анализ полученных данных свиде-
тельствует о преемственности физкультурно-спортив-
ной подготовки в детском и юношеском возрасте и про-
должении спортивной и физкультурно-педагогической 
карьеры в качестве выбора дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

В своей работе мы исходили из того, что одна из наи-
более важных проблем физкультурного образования – 
его встроенность в систему многоуровневой подготовки 
специалистов по физкультуре и спорту. И выяснилось, 
что наиболее важное значение в системе непрерывного 
физкультурного образования имеет общеобразователь-
ная школа как базовое звено системы непрерывного 
образования. При создании многоуровневой структу-
ры подготовки специалистов по физической культуре и 
спорту в республике традиционно осуществляется вы-
явление способных и талантливых в этой области чело-
веческой деятельности детей на ранних стадиях образо-
вательных учреждений. Данная категория способных в 
физическом развитии детей направлялась в спортивные 
классы общеобразовательных школ и детско-юношеские 
спортивные школы. Такие спортивные школы были соз-
даны по всей территории Якутии. К первым из них, ко-
торые имеют большой и положительный опыт, относят-
ся Мындабинский спортивный лицей, Харанская спор-
тивная школа-лицей, физкультурно-спортивные классы 
Хамагаттинской, Легойской, Магарасской, Покровской 
средних школ.

Продолжая данную традицию, мы в процессе опыт-
ной работы дополнили ее содержание профориентаци-
онной работой в старших (8-11-х) классах. Создаются 
профильные группы, где учащиеся не только интенсив-
но занимаются физкультурой и спортом, но и проходят 
профильную подготовку с введением основ професси-
онального физкультурного образования, увеличением 
разнообразия теоретических и практических форм обу-
чения. Разработанная в этом направлении программа вы-
полняет профессионально-ориентированные функции, 
формируя у учащихся творческое отношение к профес-
сиональной физкультурной деятельности. Выпускники 
как спортивных школ, проявившие спортивные способ-
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ности, так и профильных групп общеобразовательных 
школ, прошедшие физкультурно-спортивную профори-
ентационную подготовку, продолжают обучение на от-
делениях и факультетах физкультуры и спорта в средних 
специальных и высших педагогических учебных заведе-
ниях или в институтах физической культуры и спорта.

В настоящее время в республике действуют два го-
сударственных вуза, выпускающих специалистов по 
физической культуре и спорту: институт физической 
культуры и спорта Северо-Восточного федерального 
университета и Чурапчинский государственный инсти-
тут физкультуры и спорта, созданный на базе всемирно 
известной борцовской школы. Можно считать, что за 
сравнительно небольшой отрезок времени в Республике 
Саха (Якутия) в непростых социально-экономических 
условиях проделана большая работа в области физкуль-
турного образования. Однако остаются нерешенными 
многие организационно-педагогические проблемы. Так, 
требует решения создание целостной системы физкуль-
турного образования, включающей все уровни образова-
ния, в том числе послевузовское обучение, обеспечиваю-
щей связь с производством, научными учреждениями и 
выход в мировое образовательное пространство.

В ходе работы по внедрению государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального 
образования предполагается решить задачу совершен-
ствования содержания физкультурного образования, что 
нашло отражение и в нашей опытно-экспериментальной 
работе. Проблема содержания образования получила 
в педагогической литературе глубокое отражение. Со-
держание образования постоянно обновляется, гибко 
реагируя на непрерывно изменяющиеся запросы и по-
требности общества. Важнейшей задачей содержания 
образования является достижение высокого уровня ин-
теллектуального, личностного развития обучающегося 
на разных ступенях системы непрерывного образования 
[9]. В процессе работы мы придерживаемся точки зрения 
исследователей о содержании профессионального об-
разования. Более сжатую, гибкую и концентрированную 
формулировку данного понятия находим у В. С. Леднева: 
«Содержание образования – это содержание процесса 
прогрессивных изменений свойств и качеств личности, 
необходимым условием чего является особым образом 
организованная деятельность» [10].

Как верно отмечают специалисты физической куль-
туры и спорта, под содержанием физкультурного обра-
зования понимается система соответствующих профес-
сиональных знаний, умений и навыков, формирующихся 
на основе творческой деятельности, мировоззренческих 
и поведенческих качеств личности, которые обусловле-
ны требованиями общества к кадрам соответствующей 
квалификации и профиля. Содержание образования, в 
том числе и физкультурного, обеспечивает адекватный 
мировому уровень общей и профессиональной культу-
ры личности, а также формирование у учащихся адек-

ватных современному уровню знаний. В соответствии 
с этими задачами по программе экспериментальной ра-
боты усилия как педагогов, так и учащихся в опытных 
учебных заведениях, обеспечивающих получение обра-
зования данного уровня, направлены на их достижение.

Заключение
В процессе работы мы выяснили основные концеп-

туальные позиции, на основе которых формируется и 
развивается самостоятельность студентов. Так, познава-
тельная самостоятельность формируется в таких формах 
учебной активности, как организационная (стремление 
организовать свою самообразовательную деятельность); 
интенциональная (активно выражаемая направленность 
на достижение цели); поисково-творческая (изменение 
ситуации при постоянном учете эффективности дея-
тельности); креативная (способность активизировать 
свою мыслительную деятельность); эмоционально- 
ценностная (положительные эмоции и отношение к само- 
совершенствованию).

В системе личностно-ориентированного обучения 
студентов физкультурных учебных заведений самостоя-
тельная работа занимает важное место. Она предусма-
тривает умение студента планировать и целенаправлен-
но осуществлять учебную деятельность, управлять ее 
процессом и условиями для достижения максимальной 
продуктивности и качества обучения на всех этапах не-
прерывного образовательного процесса. Создавая систе-
му самостоятельной работы студентов, ставится задача 
прежде всего научить их учиться и ознакомить с психо-
физиологическими основами умственного труда, техни-
кой его организации [11].

Как показывает анализ проведенной нами работы, 
организация самостоятельной работы студентов рацио-
нально создается, когда она протекает в два этапа:

1) период начальной организации, требующий от 
преподавателя непосредственного участия в деятельно-
сти студентов, с обнаружением и обсуждением с ними 
причин появления ошибок;

2) период самоорганизации, когда преподаватель за-
нимает позицию педагогической поддержки и педагоги-
ческого сопровождения, а не оказывает непосредствен-
ную помощь в процессе самостоятельного формирова-
ния знаний студентов.

Таким образом, концепция региональной системы 
непрерывного физкультурного образования разрабаты-
вается на основе таких принципов, как принцип целост-
ности (физкультурное образование – целостная педаго-
гическая система, обладающая собственной структурой 
и регуляцией); принцип системности (все уровни физ-
культурного образования составляют единую систему); 
принцип иерархической организации (вертикальные и 
горизонтальные связи образовательных учреждений); 
принцип целесообразности (приоритетность образо-
вательных запросов и потребностей личности, обще-
ства, государства); принцип самоорганизации (источник 
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преобразования системы физкультурного образования 
лежит в самой системе). Эффективность непрерывно-
го физкультурного образования обеспечивается, когда 
организация региональной образовательной системы 
основывается на исторической традиции, природно-
климатических, культурно-национальных особенностях 
республики, также на стратегических направлениях раз-
вития современного образования.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 929.62

А. О. Аммосов

ИСТОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ ГОРОДА ЯКУТСКА

Посвящена исследованию и трактовке символики города Якутска. Автор пытается охарактеризовать историче-
ские и современные символы столицы со стороны геральдических канонов и степень влияния культурных традиций 
Якутии на композицию символики города, а также дать оценку новому гербу города Якутска. В статье даётся попыт-
ка проанализировать и охарактеризовать все гербы города Якутска, когда-либо принятые официально. Для анализа 
эволюции гербов г. Якутска был применён историко-сравнительный метод, метод исторической периодизации, а 
также приёмы геральдического анализа. При исследовании символики больше всего вопросов вызывают компо-
зиционные и художественные особенности местной геральдики, так как большинство символов было составлено 
геральдистами, которые в Якутии, как правило, никогда не проживали и никогда не были. Могло ли это каким-то об-
разом отразиться на характере официальной символики? Современный флаг города Якутска появился относительно 
недавно, до него у столицы Якутии не было официального флага вообще. На основе проведенного исследования 
автором предлагается своё толкование гербов города и попытка охарактеризовать тот или иной символ, используе-
мый в гербах столицы.

Ключевые слова: герб, якутск, символика, геральдика, имперский, советский, современный, конь, олонхо, прави-
ла геральдики.

A. O. Ammosov

History of Official Symbolics of the City of Yakutsk

The article is devoted to research and treatment of symbolics of the city of Yakutsk. The author tries to characterize 
historical and modern symbols of the capital from the point of view of heraldic canons and extent of influence of cultural 
traditions of Yakutia on the composition of symbolics of the city, and also to give an assessment to a new municipal coat of 
arms of Yakutsk. In the article an attempt to analyse and characterize all municipal coats of arms of Yakutsk ever accepted 
officially is given. The historical-comparative method, method of a historical periodization and receptions of the heraldic 
analysis were applied to the analysis of evolution of the coats of arms of Yakutsk. During the symbolics research composite 
and art features of local heraldry were questionable as the majority of symbols were made by geraldists who neither lived 
in Yakutia, nor visited it. Could it have some impact on the character of official symbolics? The modern flag of the city of 
Yakutsk appeared relatively recently, before this flag there were no any official flag in the capital of Yakutia at all. On the 
basis of the conducted research the interpretation of municipal coats of arms and attempt to characterize this or that symbol 
used in the capital coats of arms are offered.

Key words: coat of arms, Yakutsk, symbolics, heraldry, imperial, soviet, modern, horse, olonkho, rules of heraldry.
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Введение
Исследование российской геральдики невозможно 

без изучения истории общественно-политических про-
цессов в различные периоды существования российско-
го государства. Крах Советского Союза и последовавшее 
затем рождение Российской Федерации вызвали повы-
шение интереса к геральдике, так как зарождающемуся 
новому государству требовалось выработать свои соб-
ственные официальные символы. Начались процессы по 
повсеместному отказу от советской символики и замены 
их новыми или возрожденными старыми символами. 
Если на всероссийском и региональном уровне государ-
ственная символика была довольно быстро заменена но-
выми или возрожденными традиционными символами, 
то на муниципальном уровне модернизация символики 
затянулась на довольно продолжительное время в связи 
со сложностью составления новых гербов и недостаточ-
ной подготовленностью местных геральдистов и худож-
ников. Всё это привело к актуальности современного 
герботворчества на региональном уровне в связи с пере-
ходным периодом, когда города и районы отказываются 
от старой советской символики, но ещё не сформулиро-
вали новые символы власти.

Анализ гербов города Якутска с 1790 г. по наше 
время

Новый герб города Якутска утвержден на 48-й сессии 
городской Думы 14 сентября 2012 года [1]. Использовав-
шийся до этого советский герб за авторством Д. И. Сав-
винова от 1967 г. и переутверждённый постановлением 
городского собрания депутатов г. Якутска от 24 ноября 
1995 года [2] не был внесён в государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации и не получил 
государственной регистрации из-за многочисленных на-
рушений геральдических правил, поэтому формально у 
г. Якутска до 2012 г. не было признанного герба [3].

В данной статье автор анализирует и характеризует 
все гербы города Якутска, когда-либо принятые офи-
циально. Для анализа эволюции гербов г. Якутска был 
применён историко-сравнительный метод, метод исто-
рической периодизации, а также приёмы геральдическо-
го анализа. Первый герб города Якутска был высочайше 
утверждён 26 октября 1790 года во времена правления 
Екатерины II, дарование герба городу было связано с 
реформой местного самоуправления и, начиная с 1777 
года, всем новым городам даруется право на герб одно-
временно с утверждением наместничеств [4]. Автор гер-
ба неизвестен, в период принятия герба исполняющим 
обязанности герольдмейстера был Лукьян Иванович Та-
лызин. Описание герба: «Въ серебряномъ пол-Ь ,орелъ 
держащш въ когтяхъ соболя» [5, c. 172].

Предположительно прообразом герба Якутска стала 
печать Якутского острога. Упоминается она впервые в 
грамоте 1682 г., на которой была приложена печать якут-
ского острога, данный от Усть-Киренского острожка 
Троицкого монастыря строителю, старцу Иосифу «съ 

браиею, на владение заимкой и мельницей на реке Амал 
по вкладной в монастырь тот монастырь записи, пашен-
ного крестьянина Никиты Маркова» [5, с. 4].

По описанию 1692 г. она выглядела так: «На великой 
реке Лене в Якутском остроге печать государева – орел 
поймал соболя» [5, с. 4] (рис. 1).

Рис. 1. Печать Якутского острога

Охарактеризовать герб города Якутска от 1790 г. мож-
но как очень лаконичный и гармоничный в своей просто-
те. Нет ни одного лишнего элемента. Серебряное поле 
должно было символизировать чистоту и невинность 
края, орёл, вполне возможно, обозначал восточную часть 
Российской империи, а соболь в лапах представлял ясак, 
«мягкую рухлядь» (мягкая рухлядь – название пушнины, 
выделанных шкурок пушных зверей, используемых для 
производства меховых изделий) [6], которую местное 
население вынуждено было платить служивым людям в 
острогах, коим и являлся на то время Якутск [7].

В конце XVIII в. Якутская область Иркутской губер-
нии [8] была диким краем, ценным только пушниной, 
добываемой здесь, и нет ничего удивительно в том, что 
автор герба решил выделить данную особенность края. 
Этот герб просуществовал до революции 1917 г.

В период становления Советской власти геральдика 
была предана забвению, и только 12 сентября 1967 г. у 
Якутска появится новый советский герб (рис. 2).

Рис. 2. Герб Якутска 1790 г.

Описание герба: «Герб представляет собой четверо-
частный щит с квадратным щитком в центре. На щитке в 
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серебряном поле синяя башня Якутского острога и ниже 
ее красными цифрами дата основания города «1632». В 
первой четверти в красном поле серебряная белка, во 
второй в синем поле кристалл алмаза, в третьей в синем 
поле белая снежинка и в четвертой в красном поле сере-
бряный теодолит».

Автор герба – Саввинов Дмитрий Иванович, заслу-
женный архитектор РСФСР (г. Якутск) [9]. После раз-
вала Советского Союза уже при Российской Федерации 
в 1995 году данный герб был повторно переутверждён 
постановлением Городского Собрания депутатов города 
Якутска от 24 ноября 1995 года № ПГС 6-6.

Описание герба и обоснование символики герба гла-
сило: «За основу герба принята классическая форма ге-
ральдики – четырехугольный щит с заострением внизу. 
Щит завершается венчающей частью типа короны, где 
размещено название столицы – «Якутск». Герб разде-
лен на четыре равные части. В середине – изображение 
силуэта башни Якутского острога с датой основания го-
рода. В каждой части герба скомпонованы элементы ос-
новных отличительных характеристик Республики Саха 
(Якутия): белка символизирует уникальный животный 
мир, алмаз – несметные богатства недр земли, снежинка 
– суровый климат Северного края, теодолит – новые пре-
образования и открытия в республике. Цветовая гамма 
принята следующая: название столицы и изображение 
башни с датой основания – золотистые на белом фоне; 
изображение белки и теодолита – белые на красно-бор-
довом фоне; изображение алмаза и снежинки – белые на 
светло-голубом фоне; разделительные и окантовочные 
линии золотистого цвета» [9] (рис. 3).

Рис. 3. Герб Якутска 1967, 1995 гг.

Данный герб нарушает основное правило геральди-
ки, которое запрещает наносить финифть на финифть 
и металл на металл [10], также данный герб нарушает 
правило, запрещающее вносить название населенного 
пункта в герб, верхняя часть герба, которая, как правило, 
используется для губернского (областного) герба, заня-
та текстом. Кроме того запрещено использовать цифры, 
вносить современные предметы в герб без острой не-
обходимости и обоснования. Недопустимо помещение 

в гербе конкретных архитектурных и скульптурных со-
оружений (зданий, памятников и др.). В гербе нельзя, к 
примеру, изобразить Московский Кремль или Медного 
всадника (хотя можно изобразить условную крепость с 
остроконечными башнями, определив их число, распо-
ложение и т. д., или скачущего всадника на скале) [10].

Данные правила не всегда являются жестко заданны-
ми, но это официальные рекомендации при составлении 
муниципальных гербов, и всё же настоятельно рекомен-
дуется их придерживаться, исключения могут быть пре-
доставлены только для гербов, которым уже больше 100 
лет или в каких-то особых случаях. В советском гербе 
города Якутска много нарушений устоявшихся традиций 
и правил геральдики, и поэтому не удивительно, что он 
не получил одобрения геральдического совета при пре-
зиденте Российской Федерации, и столица Республики 
Саха (Якутия) очень долго оставалась без официально 
признанного герба. Несколько раз проводились конкур-
сы на составление нового герба столицы, но качество ра-
бот не устроило геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации. 

Таким образом, мы подходим к современному сим-
волу города, проект которого был представлен членом 
гильдии геральдических художников М. О. Черниковым 
в 2012 г., в его основу лёг исторический герб города.  
14 сентября 2012 г. герб был официально утвержден 
Якутской Гордумой [11]. 25 апреля 2013 г. мэру Якутска 
было вручено свидетельство о регистрации герба Якут-
ска в государственном геральдическом регистре Россий-
ской Федерации [12].

Официальное описание нового герба Якутска (рис. 4).  
«В серебряном поле – черный орел, летящий влево, име-
ющий одно крыло опущенное, а другое воздетое, и под-
держивающий лапами с опущенным хвостом червленого 
соболя. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти 
зубцах, дополненной двумя обручами того же металла: 
верхний – с самоцветами, нижний – с рельефным якут-
ским орнаментом. Щитодержатели – два серебряных 
с червлеными языками якутских коня, поддерживающих 
по сторонам от щита червленые сэргэ, увенчанные чо-
ронами того же цвета. Все – на подножии в виде зеле-
ной травы, ниже которой видна лазоревая вода».

Рис. 4. Полный герб г. Якутска (2012 г.) 
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Рис. 5. Герб г. Якутска (2012 г.)

Сразу бросается в глаза преемственность старого 
имперского и нового гербов. Герб без обрамления прак-
тически полная копия герба образца 1790 г. Это хоро-
шо, что исторические символы возвращаются, пусть и 
с небольшими изменениями, ведь их ценность как раз 
и заключается в их незыблемости и постоянности, что 
особенно актуально в России, где с каждой сменой вла-
сти старая символика и памятники уничтожаются. При 
анализе герба больше всего внимания привлекают щито-
держатели, в данном случае это кони, в геральдике не-
принято коня называть лошадью, они могут помещаться 
только в гербах: титулованного и древнего («допетров-
ского») дворянства, субъектов Российской Федерации 
и их административных центров, а также тех владель-
цев, кому такая привилегия специально предоставлена 
государством [13]. Щитодержатели всегда должны сто-
ять на основании, какой бы формы оно ни было. Конь 
символизирует храбрость, силу, ловкость, изображается 
стоящим, бегущим, вздыбленным. На наш взгляд, нега-
тивные высказывания о новом гербе вызваны несовпаде-
нием представленных щитодержателей в образе коня по 
геральдическим канонам с образом лошади в культурной 
парадигме якутов. Конь предполагается рассерженным, 
бешеным (фр. effare, cabre), когда поднялся на дыбы, и 
только играющим (фр. anime), когда цвет глаз отличен от 
цвета всего тела [14, с. 57]. Цвет глаз коней одинаков с 
телом, таким образом получается, что кони вздыблены в 
схватке. В олонхо, например, кони вздыблены в схватке: 
«Соноҕос атыыр сылгы Дьохсооттоhо турарын курдук» 
– «Напоминающих жеребцов-четырехлеток, Вставших 
на дыбы во время схватки» [15, с. 87]. При этом в интер-
претации щитодержатели подаются как якутские кони. 
В мифопоэтической картине мира якутов образы коня 
и быка служили зооморфными символами направлений 
света, при этом конь был соотнесен с южной солнечной 
стороной [16]. Было бы уместным стилизовать якутскую 
лошадь в другой, более изящной позиции, вызывающей 
позитивные, теплые ассоциации, а не коней в схватке и 
без агрессивной гривы. Цвет сэргэ в новом гербе крас-
ный. Цветовая метафора в культуре имеет оценочные 

коннотации. Например, во многих европейских языках 
слово «лиса» имеет коннотацию «хитрости» или «ковар-
ства». Красный цвет в культуре якутов – символ кровно-
го родства [17]. В якутском языке есть сочетания «алтан 
кемүс сэргэ» (золотой, желтый цвет или теплый цвет). 
Тогда в культурном сознании саха образ «вздыбленные 
кони напротив красного сэргэ» может вызывать ассоциа-
ции с воинствующими лошадьми, червлень (красный) – 
храбрости, мужества, неустрашимости, силу, власть, лю-
бовь. Золотая башенная корона о пяти видимых зубцах, 
дополненная орнаментом того же металла и самоцве-
тами, подчёркивает статус столицы республики, золото 
обозначает богатство, силу, верность, справедливость, 
великодушие, постоянство. Основание в виде зеленой 
травы и лазоревой воды символизируют природу края. 
Новый герб тесно переплетается с эпосом олонхо и в де-
визе используется текст из олонхо «Средоточие восьми-
крайней земли».

…На окруженный горами простор
Восьмикрайней,
Восьмиободной земли,
Необозримой, прекрасной земли…[18, с. 25].
Также необходимо отметить удачное решение ис-

пользовать в качестве щитодержателей коней, которые 
всегда занимали особое положение в культуре якутов, 
но было бы более уместно, на наш взгляд, выделить их 
игривый нрав, а не вздыбленных в схватке коней. Всё это 
позволяет сказать, что новый герб подчёркивает нацио-
нальные и культурные особенности нашего края, чего 
нельзя сказать о предыдущих символах города.

Без рассмотрения флага статья была бы неполной. 
Город Якутск обзавёлся своим собственным флагом от-
носительно недавно, флаг утверждён 20 июня 1996 года 
постановлением городского Собрания депутатов города 
Якутска ПГС № 11-4 [19], положение о флаге утверж-
дено постановлением городского Собрания депутатов 
города Якутска от 19 сентября 1996 года ПГС № 12-13 
[20]. Описание флага также включено в устав муници-
пального образования [21-22] (рис. 6).

Описание: Современный флаг города Якутска пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище, состоящее 
из пяти горизонтальных полос соответственно синего, 
красного, белого, красного и зеленого цветов. Соотно-
шение ширины полос к ширине флага: синей полосы – 
1/8, красной – 1/16, белой полосы – 5/8, красной – 1/16, 
зеленой – 1/8 ширины флага. Натуральный размер флага 
2х1 метра. На середине белой полосы красный ромб с си-
луэтом башни XVII века – символом г. Якутска. Высота 
ромбика составляет 1/2 ширины флага [22].

Квадрат (ромб) по древним понятиям означает землю 
(круг – солнце, небо). Основной белый цвет – символ Се-
верного края, синий – цвет неба, зеленый – цвет земли, 
лета, долины Туймаада, красный цвет – символ жизни, 
тепла, радости.
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Рис. 6. Флаг г. Якутска от 1996 г.

Заключение
Исследовав официальную символику нашего города, 

мы можем проследить эволюцию от простого к более 
сложному представлению элементов герба, и отрадно 
видеть, что со временем символика становится ближе к 
народу, населяющему данную территорию, и учитывает 
традиции и культуру местного населения. Герб г. Якут-
ска смог частично вернуться к своему традиционному и 
историческому прототипу и это знаковое событие в исто-
рии геральдики Якутии, потому, что считанные единицы 
городов в России могут гордиться тем, что их символы 
остались с ними с глубины веков и эта тенденция в буду-
щем сохранится, конечно, герб не мог полностью быть 
восстановлен без изменений в связи со сменой статуса 
города как столицы Республики Саха (Якутия). Вполне 
возможно, в будущем и флаг города будет пересмотрен 
на более гармонирующий с гербом вариант, но во век-
силлологии нет таких незыблемых правил как в гераль-
дике и вполне возможно флаг останется неизменным.
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М. И. Старостина

ДАРЫ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ КОЛЫМСКИХ ЯКУТОВ 
ИМПЕРАТОРАМ РОССИИ

Впервые освещается вопрос подношений российским императорам и членам их семейств от колымских якутов 
в период с 1780 по 1815 гг. В своеобразном диалоге императоров России с колымскими якутами раскрывается про-
блема взаимоотношений власти и общества того времени.

Целью исследования является изучение истории подношений российским императорам от колымских якутов. 
Для этого были поставлены следующие задачи: уточнение даты, предмета и адресата подарков; установление лиц, 
подносивших дары императорам, их социального положения и общественно-административной деятельности; вы-
яснение мотивов и степени регулярности подношения императорам.

Использованы документальные свидетельства, выявленные автором в Российском государственном историче-
ском архиве и Национальном архиве Республики Саха (Якутия). В данном исследовании применены историко-гене-
тический и историко-системный методы.

Автор пришел к выводу, что в конце XVIII – первых десятилетиях XIX вв. дары императорам России и их семьям 
отправляли из Среднеколымского улуса в основном родоначальники. Среди тех, кто получал в дар черно-бурую 
лисицу, были императоры Павел I, Александр I и великий князь Константин Павлович. Императрица Екатерина II  
и упомянутые императоры стимулировали подарки родоначальников наградами и благодарностями. Дары и ответ-
ные награды от императоров показывают взаимоотношение центральной власти и части общества «инородцев», 
высокий уровень самосознания якутских родоначальников арктического улуса. Также отмечается усердие местных 
чиновников и священнослужителей в информировании императоров о своих успехах в «верноподданничестве ино-
родцев» и христианизации народа дальней окраины Восточной Сибири. Исследования по данной теме будут про-
должены.

Ключевые слова: поминочный ясак, дары, награды, император, колымские якуты, родоначальники, улусный го-
лова, князец, староста, черно-бурая лисица, христианизация.

M. I. Starostina

Gifts from Кolyma’s Yakut Ancestors to the Emperors of Russia

The problem of Yakuts from Srednekolymsky district of Yakutia, the far outskirts of the Russian Empire is observed. 
They had presented gifts to “His Highness” and members of the Royal family from 1780 to 1815. In the original dialogue of 
the emperors of Russia with Kolyma’s Yakuts the relationship between the authorities and society is revealed.

The aim of this article is researching of giving gifts to Emperors. The following tasks will be carried out towards the 
achievement of the objective: to name the exact date, thing and the gift’s addressee; identification of persons who offered 
the gifts to Emperors, their social status and public activity; explanation of the reason and regularity of the gift’s offering to 
Emperors in the exact time.

The author of the article used documentary evidences which were from Russian state historical archives and the National 
archives of the Republic of Sakha (Yakutia). In this research historical-genetic and historical-systemic methods were applied.

The author came to the conclusion that at the end of the XVIII century – the first decades of the XIX century gifts to the 
emperors of Russia and their families were sent from the Srednekolymsky district mainly by ancestors. Among those who 
received silver fox as a gift were the Emperor Paul, the Emperor Alexander I and the Grand Duke Konstantin Pavlovich. 
They, along with Empress Catherine II, granted the ancestors back with rewards and gratitude. Gifts and response awards 
from the Emperors demonstrate the relationship between the Central authorities and society of “foreigners”, high level of 
self-consciousness of the Yakut ancestors from the Arctic district. Also in the article the zeal of local clerks and ecclesiastic 
in informing Emperors about their success in “allegiancy of foreigners” and the Christianization of the nation of the remote 
area of the Eastern Siberia is shown. Research on this topic will be continued.

Key words: bow’s tribute, gifts, rewards, emperor, Kolyma’s Yakuts, ancestors, the head of the district, duke, warden, 
Srednekolymsky district, silver fox, the christianization.
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Введение
По мнению П. А. Словцова и Л. Г. Левенталя, якуты 

платили ясак податный и поминочный, или поклонный. 
Для последнего ясака преподносили черно-бурую лиси-
цу лучшего качества «Его Величеству» [1]. По Г. П. Ба-
шарину, «ясак был един», а поминочный или поклонный 
ясак представлял собой одну из форм злоупотребления 
и грабежей ясакоплательщиков. Ученый считает: «выра-
жение “Великого государя поминки”, встречающееся в 
разных контекстах документов XVII и первой половины 
XVIII вв., выдумано первыми завоевателями и чиновни-
ками Сибири, выдававшими все свои действия за про-
явление воли московских царей» [2, с. 228-229]. В даль-
нейшем поминочный или поклонный ясак был запрещен 
московским правительством. Об этом говорится в ука-
зе Сибирской губернской канцелярии от 10 мая 1734 г. 
якутскому воеводе [2].

Однако, как показывают архивные документы, по-
дарки «Его Величеству» продолжали поступать, но не 
относились к ясаку.

В научной литературе по истории Якутии не найдено 
исследований по данному вопросу. Есть только упоми-
нание Л. Г. Левенталя о том, что в 20-х гг. XIX в. Бая-
гантайский князец поднес императору Александру I луч-
шую сиводушку. Ничего за это он не просил. До этого 
его отец, Никита Сертеков Готовцев, также «имел сча-
стье поднести императору черно-бурую лисицу высокой 
цены» [1, с. 223].

Баягантайский улус находился в Центральной Яку-
тии. Этот пример показывает, что, вероятно, такие под-
ношения практиковались во многих улусах Якутии.

В данной статье впервые освещается история подно-
шения даров императорам колымскими якутами, а также 
раскрыты мотивы этих действий.

Личности, подносившие дары императорам, и их 
награды

По обнаруженным документам, с 1780 по 1815 гг. не-
которые родоначальники колымских якутов отправляли 
императорам России и членам их семей дары, в основ-
ном черно-бурую лисицу. За это они получали благо-
дарности, награждались медалями, кафтанами и т. д. от 
«Императорского величества».

15 декабря 1799 г. на имя императора Павла Петро-
вича из «Верхнеколымской части Зашиверской округи» 
написали прошения князец Мятюжской волости Чепчюк 
Болчуяров и новокрещеный князец Байдунской волости 
Попов Петр Андреев. В прошении Чепчюка Болчуярова 
говорится: «В прошедшем 1780-м году отец мой, будучи 
в князцовском звании за поднесение из верноподданни-
ческого усердия Его Императорскому высочеству Вели-
кому князю Александру Павловичу одной бурой лисицы 
вселюбезнейшей Вашей матушкой блаженные и вечно 
достойной памяти Государыней Императрицей Екатери-
ной Алексеевной из всемилостивейшего благоволения 
награжден кафтаном алого сукна» [4, с. 1е]. Кроме того, 

Чепчюк Болчуяров упоминает, что отец его был награж-
ден руководителем экспедиции капитана Биллингса за 
«отличные от прочих» труды в отправлении бывшей в 
Верхней Колыме морской экспедиции серебряной ме-
далью с изображением «божественного Ея Император-
скаго величества лица». Как утверждает Чепчюк Бол-
чуяров в прошении, эти награды наполняли его душу 
и настраивали служить отечеству до последней капли 
крови. Далее он объявляет о своем подношении «Импе-
раторскому величеству» от чистого усердия одну бурую 
лисицу, ожидая «высочайшего благоволения».

В прошении князца Байдунской волости Попова Пе-
тра Андреева также идет речь о подношении им одной 
бурой лисицы. Князец упомянул о своей долгой без-
упречной службе.

Прошения и дар князцов были приняты во внимание. 
В 1800 г. верховной властью Чепчюк Болчуяров был на-
гражден золотой медалью на черной ленте и сукном на 
кафтан, а Петр Попов – Донатским крестом св. Иоанна 
Иерусалимского и сукном на кафтан [4].

Упомянутые князцы были известными людьми в 
Среднеколымском улусе. По Ф. Г. Сафронову, данный 
улус относится к тем якутским улусам, которые возник-
ли в 1770-х гг. Сюда относились все якутские волости 
Алазеи и Колымы. Среднеколымский улус переиме-
новался в Колымский улус, когда на основании указа в 
1822 г. образовался Колымский округ [5].

Отец Чепчюка Болчуярова, Болчуяр Куннясев, в кре-
щении Баннеров Лев (1733 г. р.), много лет служил княз-
цом V Мятюжской волости Верхнеколымской части упо-
мянутого улуса. Кроме того, он служил улусным голо-
вой. Чепчюк Болчуяров, в крещении Слепцов Констан-
тин (1764-1827), также служил князцом V Мятюжской 
волости в 1796-1809 гг. Позже, до революции 1917 г.,  
другие потомки Льва Баннерова – Слепцовы, служили 
старостами Мятюжского наслега (бывшей волости) [6].

В 1785 г. указом Екатерины II была направлена на из-
учение северо-восточной части Сибири географическая 
и астрономическая морская экспедиция в составе 141 
чел. под руководством И. И. Биллингса. Зимой 1786-
1787 гг. в Верхнеколымске члены экспедиции строи-
ли суда «Паллас» и «Ясашна» для плавания по морю в 
Тихий океан. Жители якутских волостей для заклепки 
строящихся судов собирали серу с лиственниц [7]. Яку-
ты из волостей Верхней Колымы, оказывая помощь экс-
педиции, зимовавшей на близлежащей территории, сами 
остались без скота [8].

25 мая 1787 г. суда снялись с якоря и поплыли вниз 
по Колыме. 24 июня они вышли в открытое море, но 26 
июля из-за тяжелых льдов вернулись обратно в Колыму. 
5 августа суда были разоружены в Нижнеколымске. Да-
лее через два колымских острога и Алазейское зимовье 
многие члены экспедиции держали путь на Якутск [7].

В организации помощи данной экспедиции отличил-
ся князец Лев Баннеров-Болчуяр Куннясев, предположи-



148 149

тельно служивший в то время улусным головой, за что 
и получил в награду вышеупомянутую серебряную ме-
даль от начальника экспедиции И. И. Биллингса.

Попов Петр Андреев (1741-1821) служил князцом 
Байдунской волости, также относящейся к Верхнеко-
лымской части улуса. Позже его потомки служили ста-
ростами I Байдунского наслега [6].

Подносили дары императору, его семье, родственни-
кам и другие колымские якуты. Так, в 1806 г. старшина 
волости Михайло Винокуров объявил об отправлении 
одной черно-бурой лисицы «Государю Цесаревичу и ве-
ликому князю Константину Павловичу». А годом рань-
ше тот же Михайло Винокуров и его «родович» Сарта-
най Попов были награждены «от Его Императорского 
Величества» алым сукном (всего 10 аршин), двухсторон-
ним золотым позументом (всего 50 аршин) [9].

Старшина Михайло Винокуров (1775-1830) позже 
служил старостой I Байдунского наслега, а в 1826-1827 
гг. – головой Колымского улуса. Улусным головой слу-
жил его сын Константин, а потомки – старостами насле-
га. Сартанай Попов (1770-1830) был сыном вышеупомя-
нутого князца Петра Попова [6].

В 1807 г. объявлено «якутам Сыроватскому с това-
рищи за усердие их в пользу казны монаршее Его Им-
ператорского величества благоволение» [9, д. 28. л. 10 
об.–11]. В 1808 г. князец Кангаласской волости Иван 
Кандаков отправил «Его Императорскому Величеству» 
одну черно-бурую лисицу. А в прошении князца Алексея 
Колесова из Мятюжской волости от 12 декабря 1811 г.  
на имя Среднеколымского частного комиссара Федора 
Петровича написано так: «Упромышленную на счастие, 
в сей день рождения, Его Императорского Величества, 

Рис. 1. Прошение Среднеколымского улусного головы Ивана Сыроватского на имя Среднеколымского частного комиссара 
Федора Петровича об отправлении одной бурой лисицы императору Александру I. 15 апреля 1812 года. 

(Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 10-и. Оп. 1. Д. 55. Л. 9)
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из роду лисья, одну черно-бурую при всеподданейшем 
прошении запечатав в ящик, под литерами А: К: на 100 
рублей принял я смелость, поднести Его Императорско-
му Величеству, которую, да и на платеж за доставку ве-
совых, деньги пять рублей и цены страховых 1 руб. пред-
ставя к Вашему Благородию, покорнейше прошу, каким 
посредством следует, неблагоугодно ль будет в Санкт Пе-
тербург, к Его Величеству, препроводить» [9, д. 55. л. 1].

В 1812 г. улусный голова Сыроватский преподнес им-
ператору одну бурую лисицу, а в 1813 г. бывший старши-
на Мятюжской волости Верхнеколымской части улуса 
Николай Винокуров отправил «4 куверта и ящик, сле-
дующие Его Императорскому Величеству и их Импера-
торским Высочествам благоверным государям» [9, д. 55.  
л. 12–12 об.]. В 1814 г. Михайло Захаров из одной Мя-
тюжской волости преподнес императору черно-бурую 
лисицу и две ласки, а в 1815 г. Захар Слепцов – черно-
бурую лисицу и куверт [9].

Волости И. Кандакова и А. Колесова были располо-
жены в бассейне реки Алазеи. Кандаков Иван Иванов, до 
крещения Конуння Беиканев (1757 г. р.), служил князцом 
Кангаласской волости до 1823 г. (упоминается как кня-
зец в 1791, 1805, 1808, 1811, 1816, 1819 гг.) его сын Дми-
трий и внук Федор Кандаковы были улусными головами 
и старостами I Кангаласского наслега.

Колесов Алексей Федоров (1779-1866) из II Мятюж-
ской волости служил улусным головой до 1823 г. и княз-
цом в 1809-1825 гг., а его предок и потомки – старостами 
наслега. Сыроватский Иван Семенов (1758-1828) служил 
улусным головой в конце XVIII в. (упоминается в 1794-
1796, 1798 гг.) и в 1811-1815 гг., а также – князцом III 
Мятюжской волости Среднеколымской части улуса [6].

Подарки императорам отправляли и единичные пред-
ставители других обществ Среднеколымского комиссар-
ства. Так, в 1812 г. купеческий сын Василий Бережнов 
предоставил комиссару для отправления императору 
«ящик со вложением упромышленных им, собственны-
ми трудами по обряду иноверцев на счастье Его Импе-
раторского Величества, двух черно-бурых лисиц» [9, д. 
55. л. 5].

В том же году императору были высланы две черно-
бурые лисицы от князца Омотского юкагирского рода 
Ильи Рупачева [9].

Все, кто отправлял дары в Санкт-Петербург, вноси-
ли немало денег на оплату страховых и весовых взносов 
своей посылки.

Мотивы дарения императорам
Подарки кабинету императора отправлялись якутами 

под убеждением власть имущих, проповедника и свя-
щенников. Доказательством этого может служить следу-
ющий пример. Как сообщил протоиерей и проповедник 
Григорий Слепцов, в январе 1814 г. Якутская духовная 
миссия приняла во время встречи в Островной крепости 
от чукотского народа в пожертвование кабинету импе-
ратора красных и сиводушных лисиц, белых и голубых 

песцов, выдр, оленьих шкур, ремней, парок и моржовых 
клыков. Все это составляло 87 пудов, из них моржовые 
клыки весили 70 пудов (509 штук) [10].

Трудно поверить тому, что чукчи, в то время не пла-
тившие ясак без специальных подарков и имеющие не-
доимки в оплате ясака прошедшего года, могли оказать 
столь значительное пожертвование кабинету императо-
ра. Скорей всего, эти «пожертвования» проповедник ку-
пил у чукчей за счет казны.

Как предполагал частный комиссар И. Ширшиков, 
протоиерей и проповедник Г. Слепцов надеялся полу-
чить за мнимые свои услуги от правительства похвалу 
и награды [10]. Хорошо знающий о массовой голодовке 
в Нижней Колыме, проповедник Г. Слепцов добился до-
ставки упомянутых моржовых клыков людьми юкагир-
ских князцов Рупачева, Никулина, Сергеева и якутско-
го князца Татаринова на своих карбасах бесплатно до 
Среднеколымска. Далее проповедник просит частного 
комиссара убедить теперь уже среднеколымских и верх-
неколымских якутских князцов доставить также бес-
платно «пожертвованный» груз до Зашиверска. На пред-
ложение комиссара о дальнейшей бесплатной доставке 
моржовых клыков духовной миссии выразили свою не-
состоятельность голова Среднеколымского улуса и княз-
цы волостей: «…все 10 князцов с родниками обязались 
и содержим по здешней части десять почтовых станков 
собственным кочтом, а также с 1813 года взносим на 
почтовую повинность положенную с числа душ 6-й ре-
визии с каждой по 2 руб. немалую сумму денег и сверх 
того исправляем и обывательскую повинность в выстав-
ке подводных лошадей при всех показанной части на-
рядах, также под святую церковь под протоиерея и про-
поведника Слепцова церковных служителей, казаков и 
все духовной миссии отправки и чрез то чувствуем ныне 
отяготительность так, что на сие нынешнее приглашение 
оказать усердие… признаем себя не состоятельными и 
не имеем совершенно сил и возможности» [10, с. 29].

Однако вскоре частный комиссар убедил двух из  
10-ти князцов, Егора Слепцова и Алексея Колесова, а 
также бывшего улусного голову Ивана Винокурова в бес-
платной доставке моржовых клыков до Зашиверска [10].

В годы поднесения даров императору и членам его 
семьи, были и другие трудности в жизни местных яку-
тов. Так, в Среднеколымском улусе зимой 1803-1804 г. от 
болезни пало большое количество лошадей. Несмотря на 
это, в 1807 г. жители пожертвовали 67 голов Камчатско-
му краю. В 1811, 1812 гг. повторился в улусе массовый 
падеж лошадей. Однако якутские волости пожертвовали 
лошадей голодающим юкагирам и ламутам Верхней и 
Нижней Колымы. Некоторые якуты взяли в свои семьи 
на содержание голодающих ламутов Дельянского рода. 
Так было в 1813 и 1814 гг. [6].

Не считаясь с такими трудностями в жизни местных 
жителей, чиновникам, протоиерею и священникам надо 
было доказать императору «верноподданническое усер-
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дие» своих подчиненных и успехов православной церк-
ви в христианизации «инородцев». Здесь уместно вспом-
нить, что в 1772 г. из числа якутов Среднеколымского 
комиссарства были крещены только около 10 %, а из их 
князцов был крещен только один [6].

В целях активного приобщения в православие ко-
лымских якутов в последней четверти XVIII в. священ-
нослужители вели усиленную работу по крещению ро-
доначальников. 16 марта 1773 г. князец одной Мятюской 
волости Сата Балдугуров при крещении адресовал свое 
письмо императрице Екатерине II. Это уникальное пись-
мо начинается так: «Всепресвятейшая Державнейшая 
Великая Государыня Императрица Екатерина Алексеев-
на Самодержица Всероссийская Государыня Всемило-
стивейшая. Бью челом состоящийся в идолопоклонниче-
ском заблуждении Мятюской волости князец Сата Бал-
дугуров ясашной…». Князец сообщает о том, что «чрез 
священника Прокопия Трифонова проповеди Слова Бо-
жия уразумел и познал, что православно восточная гре-
короссийская христианская вера едина есть душе спаси-
тельная…» и что он пожелал «воспринять ту христиан-
скую спасительную веру» [6, с. 384-385]. Сата Балдугу-
ров далее просил его «просвятить святым крещением». 
В то время он был одним из редких местных якутских 
князцов Среднеколымского комиссарства, пожелавший 
принять православную веру. Нет сомнения, что письмо 
князца использовалось церковью в рекламных целях для 
крещения его соплеменников. 40-летний Сата (Сатака) 
Балдугуров при крещении принял имя Михаил Робек. 
«Восприемным отцом» был «города Якуцка подлекарь 
Михайла Михайлов сын Робек», а «восприемной мате-
рью» – жена казака Мария Дьячкова [6].

В 1791 г. из 11-ти якутских князцов восемь приняли 
православную веру. В Верхней Колыме были крещены 
все якутские князцы, в т. ч. упомянутые Михайло Ви-
нокуров и Лев Баннеров. По найденным документам, с 
1792 г. на должность улусного головы избирались толь-
ко новокрещенные. В начале 1810 г. не были крещены 
только трое князцов алазейских волостей. Из них в июле 
того же года два князца уже были крещены. Одни из них 
– упомянутый князец Алексей Колесов-Якша Ирдысы-
нов. В 1809 г. в Среднеколымском улусе еще не были 
крещены 68,8 % якутов мужского пола, а в 1811 г. были 
крещены почти все. Большую роль в этом сыграл прото-
иерей и проповедник Г. Слепцов [6]. Как подтверждают 
документы, с начала XIX в. дары императору и его род-
ственникам отправляли только новокрещенные родона-
чальники колымских якутов.

Разумеется, кто осмеливался осуществить приноше-
ния самому императору и членам его семьи, имел высо-
кий уровень самосознания, а также желание отличиться 
от других сородичей, получив вознаграждения. Награды 
и благодарности от императора высоко поднимали авто-
ритет родоначальников в волостях и улусе, ими горди-
лись их дети и потомки.

Выводы
Таким образом, в конце XVIII – первых десятилетиях 

XIX вв. дары императорам России и их семьям отправ-
ляли из Среднеколымского улуса Якутии в основном 
родоначальники. До революции 1917 г. их дети и потом-
ки также служили родоначальниками в своих наслегах 
и улусе. Среди тех, кто получал в подарок черно-бурую 
лисицу, были императоры Павел I, Александр I и вели-
кий князь Константин Павлович. Императрица Екатери-
на II и упомянутые императоры за подарки поощряли 
родоначальников наградами.

Дары «Его Величеству» и членам его семьи, а также 
ответные награды и благодарности от императоров гово-
рят о добрых взаимоотношениях центральной власти и 
части общества «инородцев»; демонстрируют высокий 
уровень самосознания якутских родоначальников аркти-
ческого улуса; усердие местных чиновников и священно- 
служителей в информировании императоров о своих 
успехах в «верноподданничестве инородцев» и христи-
анизации народа дальней окраины империи.
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О. Н. Березкина, О. Н. Иванова, Г. М. Мельчанова

ГАСТРИТЫ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Посвящена актуальной проблеме – патологии желудочного тракта у детей школьного возраста. Обследована 
группа детей с гастритами, проживающих в сельской и городской местности, описаны особенности течения, спектр 
сопутствующей патологии, характер питания. За исследуемый период с 2007 по 2011 г. в Республике Саха (Якутия) 
отмечены высокие показатели заболеваемости патологией пищеварительного тракта, за последние 10 лет возросла 
заболеваемость гастритами и язвенной болезнью детей РС (Я). Проведенное исследование позволило установить у 
детей, проживающих в сельской и городской местности, наличие существенных отличий в образе жизни и особен-
ностях питания. Было проведено анкетирование 103 обследованных детей, анкета включала вопросы о ежедневном 
питании ребенка, пищевых предпочтениях и питании детей в коле. Из 103 обследованных детей 58 составили город-
ские школьники, 45 – сельские дети.

Из 103 обследованных детей 74 ребенка имели хронические гастриты, ассоциированные с. H. pylori. У 10 чело-
век отмечены эрозивные формы гастрита (у 8 городских детей и 2 сельских жителей р<0,05), у 93 больных выявлена 
неэрозивная форма (у 23 городских детей, у 70 сельских жителей р<0,05). Выявлено, что дети, проживающие в сель-
ских условиях чаще, чем городские употребляют мясо и молочные продукты, а городские дети чаще, чем сельские 
употребляют сладости, продукты быстрого приготовления и газированные напитки. Из сопутствующей патологии 
ЖКТ у сельских жителей отмечались заболевания кишечника: дуодениты, дискинезии толстого кишечника, у го-
родских жителей: ГЭРБ и реактивные панкреатиты. У городских школьников превалируют эрозивные формы хро-
нического гастрита, ассоциированные с H. pylori, чаще отмечаются эндоскопические изменения слизистой желудка 
и двенадцатиперстной кишки, что связано с особенностями питания городских жителей – частым употреблением 
рафинированных продуктов и продуктов быстрого приготовления.

Ключевые слова: гастриты, дети, педиатрия, заболевания желудочно-кишечного тракта, дуодениты, сопутствую-
щая патология, питание, заболевание, дискинезии, лямблиоз.
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Введение
Заболевания желудка и двенадцатиперстной киш-

ки являются наиболее распространенными среди всех 
болезней органов пищеварения у детей и составляют  
58-65 %% в структуре детской гастроэнтерологической 
патологии, т. е. 100-150 на 1000 детей; частота ХГД уве-
личивается с возрастом.

Республика Саха (Якутия) относится к регионам 
Крайнего Севера с экстремальным климатом. В таких 
условиях на организм человека оказывают влияние низ-
кая температура окружающей среды, резкие ее колеба-
ния в температуре, гипокинезия, полигиповитаминоз, 
особенности питания (однообразное, преимущественно 
белковое) [1-7].

Распространенность болезней органов пищеварения, 
по данным официальной статистики, в Республике Саха 
(Якутия), в 2006-2012 гг. по обращаемости составила 
90-150 на 1000 детей. Болезни органов пищеварения за-
нимают второе место после болезней органов дыхания 
[8-14].

Высокая распространенность данной патологии сре-
ди детского населения с учетом региональных особен-
ностей (однообразное питание) диктует необходимость 
усовершенствования методов ранней диагностики с уче-
том особенностей его клинического течения.

Цель исследования – изучить особенности течения 
и влияния питания у детей, проживающих в городских и 
сельских условиях Республики Саха (Якутия).

Материалы и методы. Проведены обследование и 
анализ 103 детей, проживающих в улусах (Жиганский, 
Оленекский, Абыйский, Аллаиховский) Республики 

Саха (Якутия) на базе гастроэнтерологического отде-
ления Педиатрического центра национального центра 
медицины. Все больные были осмотрены педиатром и 
узкими специалистами: гастроэнтерологом, кардиоло-
гом, эндокринологом, оториноларингологом, хирургом, 
ортопедом, аллергологом-иммунологом. Всем больным 
были проведены общеклинические исследования (об-
щий анализ крови и мочи), биохимическое исследование 
крови (печеночные пробы, ревмопробы и т. д.), функци-
ональные методы исследования при наличии патологии. 
Всем детям была проведена фиброгастродуоденоскопия 
(ФГДС) и исследование на H. pylori. ФГДС проводилась 
по общепринятой методике с биопсией антрального 
отдела и тела желудка (по 1-2 биоптата из каждого от-
дела). Для диагностики H. pylori применены уреазный 
тест «ХЕЛПИЛ»-тест ООО «АМА» (Россия, СПб) и ам-
миачный дыхательный уреазный тест «ХЕЛИК»-тест с 
помощью индикаторных трубок «АМА» (Россия, СПб). 
Статистические расчеты выполнены на базе приклад-
ных программ «SAS» и «SPSS» При анализе таблиц со-
пряженности (оценки корреляции признаком и оценкой 
значимости различий между группами) использовали 
критерий c2 (Пирсона и отношения правдоподобия) и 
точный тест Фишера. Сравнения средних величин про-
водили однофакторным дисперсионным анализом с по-
мощью Т-критерия Стьюдента для оценки равенства 
средних F-критерия Фишера для оценки равенства дис-
персии. Связь между параметрами оценивали с помо-
щью коэффициентов линейной и ранговой корреляции. 
Для оценки относительного риска каждого из показате-
лей факторов риска и их отдаленных градаций, а также 
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The actual problem – pathology of gastrointestinal tract is observed in the article. The group of children with gastritis 
that live in villages and in the city was investigated, the peculiarities of the progress, specter of the accompanying pathology, 
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peculiarities of nutrition of urban residents – frequent intake of refined products and products of fast preparation are revealed.
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для отбора наиболее значимых комбинаций факторов 
риска использовали логистическую регрессию (унива-
риантный анализ для каждого из рассматриваемых при-
знаков отдельно и множественный пошаговый метод для 
совокупности признака).

Результаты исследований
За исследуемый период с 2007 по 2011 г. в Республи-

ке Саха (Якутия) отмечены высокие показатели заболе-
ваемости патологией пищеварительного тракта (рис. 1). 
За последние 10 лет возросла заболеваемость гастрита-
ми и язвенной болезнью детей РС (Я) (рис. 1).

Из группы обследованных детей с гастритами и га-
стродуоденитами (103 ребенка) преобладали дети воз-
раста 11 лет. Для выявления особенностей гастродуоде-
нальной патологии, ассоциированной с H. рylori, про-
веден анализ анамнестических данных, сопутствующих 
заболеваний, оценены условия проживания, питания 
детей.

Заболеваемость хроническими гастритами превали-
ровала в возрастной группе от 7 до 10 лет и от 10 до 13 
лет. В возрасте от 3 до 10 лет хроническими гастрита-
ми чаще болеют девочки, в возрастной группе 10-13 лет 
преобладают мальчики (*р<0,05).

В обследованной группе детей сопоставимы по чис-
ленности группы детей, проживающих в городе и селе. 

Из 103 обследованных детей 58 составили городские 
школьники, 45 сельские дети. Из 103 обследованных де-
тей 74 ребенка имели хронические гастриты, ассоции-
рованные с H. pylori (у 44 городских школьников и 30 
– сельских р<0,05). У 10 человек отмечены эрозивные 
формы гастрита (у 8 городских детей и 2 сельских жите-
лей р<0,05), у 93 больных выявлена неэрозивная форма 
(у 23 городских детей, у 70 сельских жителей р<0,05).  
У городских жителей превалируют эрозивные формы 
(80 %; р<0,05), у сельских – неэрозивные формы гастри-
та (70 %; р<0,05) [8-10].

Из сопутствующей патологии ЖКТ чаще встреча-
лись заболевания кишечника: дуодениты (20 % всех 
больных), долихосигма (2 %), дискинезии толстого ки-
шечника (4,9 %), синдром мальабсорбции (0,9 %). Отме-
чались заболевания пищевода: гастроэзофаго-рефлюкс-
ная болезнь (7,8 %), рефлюкс-эзофагит (18,4 %), бульбит 
(4,9 %). Также отмечались из сопутствующей патологии 
лямблиоз (2,9 %), панкреатит (6,8 %). У 3 % детей отме-
чен посттравматический гастрит.
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Рис. 1. Распространенность гастритов и гастродуоденитов, язвенной болезни у детей Республики Саха (Якутия)

Рис. 2. Распространенность различных форм гастрита у детей, проживающих в городских и сельских условиях
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У сельских жителей чаще отмечались заболевания 
кишечника: дуодениты – 60 %, дискинезии толстого ки-
шечника – 70 % (р<0,05), у городских жителей: ГЭРБ – 
65 % и реактивные панкреатиты – 63 % (р<0,05).

Проведенное исследование позволило установить 
у детей, проживающих в сельской и городской местно-
стях наличие существенных отличий в образе жизни и 
особенностях питания. Было проведено анкетирование 
103 обследованных детей, анкета включала вопросы о 
ежедневном питании ребенка, пищевых предпочтениях 
и питании детей в школе. Выявлено, что дети, прожива-
ющие в сельских условиях, чаще употребляют мясо, чем 
городские жители (70 % и 30 %; р<0,05) и молочные про-

дукты (63 % и 47 %; р<0,05, соответственно), городские 
дети чаще, чем сельские школьники употребляют сла-
дости (30 % и 70 %; р<0,05), продукты быстрого приго-
товления (65 % и 45 %; р<0,05) и газированные напитки  
(67 % и 33 %; р<0,05).

Проведение ФГДС до лечения позволило выявить у 
всех детей изменения различной степени выраженности 
в слизистых оболочках пищевода, желудка и двенадцати- 
перстной кишки. У городских жителей достоверно чаще 
отмечены дуоденогастральный рефлюкс, очаговая гипе-
ремия слизистой желудка, язва слизистой оболочки две-
надцатиперстной кишки.

Рис. 3. Сопутствующая патология у детей РС (Я) с гастритами, проживающих в городских и сельских условиях

Рис. 4. Особенности ежедневного питания у детей, больных гастритами, проживающих в городских и сельских условиях
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Заключение
1. Выявлены достоверные отличия особенностей 

клинического течения хронических гастритов у детей, 
проживающих в городских и сельских условиях.

2. Из сопутствующей патологии ЖКТ у сельских жи-
телей отмечались заболевания кишечника: дуодениты, 
дискинезии толстого кишечника (р<0,05), у городских 
жителей: ГЭРБ и реактивные панкреатиты (р<0,05).

3. У городских школьников превалируют эрозив-
ные формы хронического гастрита, ассоциированные с  
H. pylori, чаще отмечаются эндоскопические изменения 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, что 
связано с особенностями питания городских жителей 
– частому употреблению рафинированных продуктов и 
продуктов быстрого приготовления.

Л и т е р а т у р а

1. Комаров Ф. И. Практическая гастроэнтерология. – М.: 
Город, 2010. – С. 75-83.

2. Маев И. В., Голубев Н. Н. Принципы диагностики и ра-
циональной фармакотерапии хронического гастрита // Россий-
ский медицинский журнал (Болезни органов пищеварения). – 
2010. – Т. 18. – № 28. – С. 1702-1706.

3. Рапопорт С. И. Гастриты (пособие для врачей) – М.: ИД 
«МЕДПРАКТИКА-М», 2010. – 19 с.

4. Хомерики Н. М., Хомерики С. Г. Длительная терапия 
антисекреторными препаратами – устойчивое равновесие 
// Consilium medicum (Гастроэнтерология). – 2008. – № 2. –  
C. 8-10.

5. Amieva M. R., El-Omar E. M. Host-bacterial interactions in 
Helicobacter pylori infection // Gastroenterology. – 2008. – Vol. 
134. – P. 306-323.

6. Correa P., Houghton J. Carcinogenesis of Helicobacter pylori 
// Gastroenterology. – 2007. – Vol. 133. – P. 659-672.

7. Selgrad M., Kandulski A., Malfertheiner P. Helicobacter 
pylori: Diagnosis and Treatment // Current of Opinion 
Gastroenterology. – 2009. – Vol. 25. – P. 549-556.

8. Александрова С. Л. Морфологические особенности га-
стродуоденальной патологии, ассоциированной с H. Pylori 
у детей Якутии // Якутский медицинский журнал. – 2007. –  
№ 2 (18). – С. 109.

9. Александрова С. Л. Хеликобактериоз у детей в регионе 
Якутии // Якутский медицинский журнал. – 2007. – № 3 (19). 
– С. 21-23.

10. Детская гастроэнтерология. – М.: Медицина 2000.
11. Лапина Т. Л. Возможности лекарственного воздействия 

на цитопротективные свойства гастродуоденальной слизистой 
оболочки // Росс. журнал гастроэнтерологии, гепатологии, ко-
лопроктологии – 2006. – № 5. – С. 75-80.

12. Стандарты диагностики и лечения кислотозависимых и 
ассоциированных с Helicobacter pylori заболеваний (Четвертое 
московское соглашение) // Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология. – 2010. – № 5. – C. 113-118.

13. Яковенко Э. П., Иванов А. Н., Илларионова Ю. В. и др. 
Хронический гастрит: диагностика и лечение // Фарматека. – 
2009. – № 8. – С. 50-54.

14. Malfertheiner P. Bismuth Improves PPI-based Triple 
Therapy for Helicobacter Pylori Eradication // Natural Review. 
Gastroenterology and .Hepatologyl. – 2010. – Vol. 7. – P. 538-539.

R e f e r e n c e s

1. Komarov F. I. Prakticheskaja gastrojenterologija. – M.: 
Gorod, 2010. – S. 75-83.

2. Maev I. V., Golubev N. N. Principy diagnostiki i racional’noj 
farmakoterapii hronicheskogo gastrita // RMZh (Bolezni organov 
pishhevarenija). – 2010. – T. 18. – № 28. – S. 1702-1706.

Таблица
Анализ эндоскопических изменений у больных гастродуоденитом 

Эндоскопические показатели Городские школьники,
N=58

Сельские школьники,
N=45

Р

Изменения в пищеводе
Отек слизистой оболочки

Абс. число  % Абс. число  %
58 100 33 73 <0,1

Гиперемия слизистой оболочки 46 79 28 62 <0,1
Недостаточность кардии 33 56 26 57 <0,1
Гастроэзофагальный рефлюкс 6 10 4 8,8 <0,1
Изменения в желудке
Отек слизистой оболочки 54 93 28 62

<0,1

Очаговая гиперемия слизистой оболочки 58 100 24 53 <0,05
Эрозия слизистой оболочки 12 21 10 17 <0,1
Язва слизистой оболочки 6 10 4  8,8 <0,1
Дуоденограстральный рефлюкс 6 10 2 4,4 <0,05
Изменения в двенадцатиперстной кишке
Отек слизистой оболочки

54 93 32 71 <0,1

Гиперемия слизистой оболочки 50 86 30 66 <0,1
Эрозия слизистой оболочки 10 17 8 17 <1,0
Язва слизистой оболочки 8 14 4 8,8 <0,05

О. Н. Березкина, О. Н. Иванова, Г. М. Мельчанова. ГАСТРИТЫ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 3

158 159

3. Rapoport S. I. Gastrity (posobie dlja vrachej) – M.: ID 
«MEDPRAKTIKA-M», 2010. – 19 s.

4. Homeriki N. M., Homeriki S. G. Dlitel’naja terapija 
antisekretornymi prparatami – ustojchivoe ravnovesie // Consilium 
medicum (Gastrojenterologija). – 2008. – № 2. – S. 8-10.

5. Amieva M. R., El-Omar E. M. Host-bacterial interactions in 
Helicobacter Pylori Infection // Gastroenterology. – 2008. – Vol. 
134. – P. 306-323.

6. Correa P., Houghton J. Carcinogenesis of Helicobacter pylori 
// Gastroenterology. – 2007. – Vol. 133. – P. 659-672.

7. Selgrad M., Kandulski A., Malfertheiner P. Helicobacter 
pylori: Diagnosis and Treatment // Curr. Opin. Gastroenterol. – 
2009. – Vol. 25. – P. 549-556.

8. Aleksandrova S. L. Morfologicheskie osobennosti 
gastroduodenal’noj patologii, associirovannoj s H. Pylori u detej 
Jakutii // Jakutskij medicinskij zhurnal. – 2007. – № 2 (18). –  
S. 109.

9. Aleksandrova S. L. Helikobakterioz u detej v regione Jakutii 
// Jakutskij medicinskij zhurnal. – 2007. – № 3 (19). – S. 21-23.

10. Detskaja gastrojenterologija. – M.: Medicina, 2000.
11. Lapina T. L. Vozmozhnosti lekarstvennogo vozdejstvija na 

citoprotektivnye svojstva gastroduodenal’noj slizistoj obolochki // 
Ross. zhurn. gastrojenterol., gepatol., koloproktol. – 2006. – № 5. 
– S. 75-80.

12. Standarty diagnostiki i lechenija kislotozavisimyh i 
associirovannyh s Helicobacter pylori zabolevanij (Chetvertoe 
moskovskoe soglashenie) // Jeksperimental’naja i klinicheskaja 
gastrojenterologija. – 2010. – № 5. – S. 113-118.

13. Jakovenko Je. P., Ivanov A. N., Illarionova Ju. V. i dr. 
Hronicheskij gastrit: diagnostika i lechenie // Farmateka. – 2009. 
– № 8. – S. 50-54.

14. Malfertheiner P. Bismuth Improves PPI-based Triple 
Therapy for Helicobacter pylori Eradication // Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. – 2010. – Vol. 7. – P. 538-539.

УДК 616.831-005.

М. Н. Петрова, Т. Я. Николаева, А. Н. Слепцов 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Метаболический синдром (МС) увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. МС оказывает 
влияние на клиническую картину ишемического инсульта (ИИ), ухудшая его течение и прогноз. В исследовании из-
учена частота МС у больных с ишемическим инсультом по критериям ВНОК. МС диагностирован у 69 % больных с 
ИИ. Выявлены наиболее распространенные критерии МС у больных с ИИ. Абдоминальное ожирение встречается у 
73,2 % обследованных. При сравнении средних значений окружности талии выявлено достоверное различие между 
основной и контрольной группами. Одним из наиболее распространенных дополнительных критериев МС является 
артериальная гипертония (АГ), которая была диагностирована у 87 % больных с ИИ. В основном превалируют паци-
енты с АГ III степени. При анализе данных липидного спектра больных с ИИ выявлены статистически достоверные 
различия для таких показателей, как триглицериды (ТГ), холестерин липопротеина низкой плотности (ХС ЛНП). У 
лиц с ИИ частота гипергликемии натощак наблюдалась у 47,4 %, что значительно превышало данный показатель в 
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Введение
Метаболический синдром включает ряд факто-

ров риска, которые способствуют развитию сердечно- 
сосудистых заболеваний. К таким факторам относят-
ся: увеличение массы висцерального жира, снижение 
чувствительности периферических тканей к инсулину 
и гиперинсулинемия, которые вызывают развитие на-
рушений углеводного, липидного, пуринового обмена 
и артериальной гипертонии [1-4]. Связь между гипер-
тензией, гипергликемией и гиперурикемией была впер-
вые установлена в 1923 г. шведским врачом Eskil Kylin.  
В 1988 г. Reaven описал ряд метаболических нарушений, 
таких как артериальная гипертензия, гипертриглицери-
демия, низкий уровень ХС ЛПВП, гиперинсулинемия, 
связанных с повышенным кардиоваскулярным риском, 
который был назван синдромом Х [5]. R. A. DeFronzo,  
E. Ferranini выдвинули сходную концепцию, которая так-
же включала ожирение [6]. Данные более поздних иссле-
дований подтвердили, что инсулинорезистентность (ИР) 
и ожирение являются ключевыми компонентами МС  
[1, 2, 5, 7].

Распространенность МС в популяции составляет 20-
40 %. Чаще встречается у лиц среднего и пожилого воз-
раста (30-40 %). Сердечно-сосудистая заболеваемость и 
смертность у людей с МС существенно выше по сравне-
нию с лицами без него. Наличие МС в 3-6 раз повышает 
риск развития как СД типа 2, так и АГ [1, 2, 6, 8, 9]. В ис-
следовании ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) 
было показано, что у лиц с МС инциденты развития ИИ 

были в 2 раза выше по сравнению с контрольной груп-
пой [10]. МС оказывает влияние на клиническую карти-
ну ИИ, ухудшая его течение и прогноз [11-14].

Нарастающее распространение МС обуславливает  
интерес к данной проблеме многих специалистов, в 
частности кардиологов, эндокринологов, неврологов и 
др. Эксперты ВОЗ назвали МС пандемией XXI века, и в 
ближайшие 25 лет прогнозируют увеличение темпов ро-
ста МС на 50 % [1, 9]. Изучение частоты МС у больных 
с инсультом представляется актуальным для выделения 
его в качестве фактора, предрасполагающего к развитию 
ИИ.

Целью исследования явилось изучение частоты и 
особенностей метаболического синдрома по критериям 
ВНОК (2009 г.) у больных с ишемическим инсультом.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе неврологического отделения для 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения Регионального сосудистого центра. Основную 
группу составили 97 больных с ишемическим инсуль-
том, находившихся в стационарном лечении в 2013 г. в 
возрасте от 18 до 80 лет. Среди них было 47 женщин и 50 
мужчин. Средний возраст составил 60,4±6,8 лет.

Критериями исключения из исследования были ге-
моррагический инсульт, транзиторные ишемические ата-
ки, применение лекарственных средств из группы стати-
нов и тяжелая сопутствующая соматическая патология. 
В группу контроля включены практически здоровые 
лица без АГ и других сердечно-сосудистых заболеваний 

контрольной группе (9,4 %). Диагноз МС выставлен по двум дополнительным критериям 61,2 % больных, по трем 
– 35,8 %, по четырем – 22,4 %, по пяти – 16,4 %.

Ключевые слова: метаболический синдром, ишемический инсульт, абдоминальное ожирение, гипертриглицери-
демия, ХС ЛНП, гипергликемия натощак.

M. N. Petrova, T. Ya. Nikolaeva, A. N. Sleptsov

Patients with Metabolic Syndrome with Ischemic Stroke

Because of metabolic syndrome (MS) the risk of cardiovascular disease can be increased. MS also negatively affects the 
course of ischemic stroke (IS) by worsening clinical course and prognosis. We studied prevalence of MS in patients with 
IS using VNOK (GFCF) criteria. Most widespread criteria of MS in patients with IS were revealed. Metabolic syndrome 
(MS) is known to increase the risk of cardiovascular disease. MS also negatively affects the course of ischemic stroke (IS) 
by worsening clinical course and prognosis. We studied prevalence of MS in patients with IS using Society of cardiology 
of the Russian Federation criteria. Most widespread criteria of MS of patients with IS were revealed. Abdominal obesity 
is found in 73.2 % of patients. By comparison of average values of waist circumference a significant difference between 
the basic and control groups was found. One of the most common additional criteria of MS is arterial hypertension (AH), 
which is diagnosed in 87 % of patients with IS. Patients with hypertension of the 3rd degree are the most prevalent. In the 
data analysis, lipid spectrum of patients with IS statistically significant differences were revealed for such indicators as 
triglycerides (TH), cholesterol of low density lipoprotein (HS LDL). The frequency of fasting hyperglycemia was revealed in 
47.4 % of patients, which considerably exceeded the indicator in the control group (9.4 %) of patients with IS. The diagnosis 
of MS is presented on two additional criteria 61.2 % of patients, on three – 35.8 %, on four – 22.4 %, on five – 16.4 %.

Key words: metabolic syndrome, ischemic stroke, abdominal obesity, hypertriglyceridemia, HS LDL, fasting 
hyperglycemia.

М. Н. Петрова, Т. Я. Николаева, А. Н. Слепцов. МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 3

160 161

по данным профилактического осмотра, изъявившие же-
лание участвовать в обследовании (46 человек). Из них 
женщин – 26 (56,5 %), мужчин – 20 (43,5 %). Средний 
возраст составил 36,75±0,7 лет.

Всем исследуемым были проведены антропометрия; 
определение липидного профиля, глюкозы в сыворотке 
крови; осмотр кардиолога; осмотр эндокринолога по по-
казаниям. Для выявления типа ожирения и его выражен-
ности производится измерение окружности талии (ОТ). 
ОТ измеряют в положении стоя, на пациентах должно 
быть только нижнее белье. Точкой измерения является 
середина расстояния между вершиной гребня подвздош-
ной кости и нижним боковым краем ребер. Мерную 
ленту следует держать горизонтально. При ОТ > 94 см 
у мужчин и > 80 см у женщин можно предположить на-
личие у пациента абдоминального типа ожирения.

Кровь для биохимического исследования брали пу-
тем венепункции утром натощак после 12-часового го-
лодания. В сыворотке крови определяется содержание 
общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ХС-ЛНП), холестерина липопротеи-
дов высокой плотности (ХС-ЛВП), триглицеридов (ТГ) 
энзиматическим методом на автоматическом биохими-
ческом анализаторе «OLYMPUS AU400». При суждении 
о нарушении липидного спектра крови пользовались 
российскими рекомендациями IV пересмотра Комитета 
экспертов ВНОК 2009 г. За гиперхолестеринемию при-
нимался уровень ОХС ≥ 5,0 ммоль/л, повышенный уро-
вень ХС ЛНП ≥ 3,0 ммоль/л. Сниженным уровнем ХС 
ЛВП считается значение ≤ 1,0 ммоль/л у мужчин и ХС 
ЛПВП ≤ 1,2 у женщин. К гипертриглицеридемии отно-
сили уровень ТГ ≥ 1,7 ммоль/л. АГ является одним из 
симптомов, составляющих МС. Степени АГ установле-
ны осмотром кардиолога. Нарушенная толерантность к 
глюкозе определяется концентрацией глюкозы в крови в 
диапазоне между нормальными и характерными для СД 
значениями, полученными в ходе проведения ТТГ. Для 
выявления нарушений углеводного обмена применяется 
определение глюкозы в крови натощак и через 2 часа по-

сле перорального приема 75 г глюкозы – или перораль-
ный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ).

Наличие у пациента АО и 2-х из дополнительных 
критериев является основанием для диагностирования у 
него метаболического синдрома [1, 15].

В таблице 1 представлены критерии диагностики МС 
по рекомендациям ВНОК. МС диагностируется при на-
личии основного критерия (абдоминального ожирения) 
и двух или более дополнительных критериев.

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью стандартных методов математической статисти-
ки, включая корреляционный анализ, используя пакет 
программ SPSS (версия 16.0). Данные представлены как 
М±m, где М – среднее значение величины признака, m 
– средняя ошибка величины признака. Межгрупповые 
различия оценивали с помощью дисперсионного анали-
за или непараметрических критериев. Различия счита-
лись статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и обсуждение
В нашем исследовании АО выявлено у 71 (73,2 %) 

больных с ИИ. При этом, наблюдались различия в ча-
стоте АО у женщин и мужчин и составили 85,1 % (у 40 
из 47) и 62 % (у 31 из 50) соответственно. Так, у мужчин 
основной группы ОТ в среднем составила 100,2±2,74 
см, что было значительно выше по сравнению с муж-
чинами контрольной группы (82,35± 1,25 см) (р<0,005). 
При сравнении средних значений ОТ у женщин вы-
явлено также достоверное различие между основной 
и контрольной группой (96,23±1,86 см и 79,47±1,62 см 
соответственно, р<0,005). В исследуемых группах сред-
ние показатели ОТ не отличались по полу. Ряд исследо-
вателей показали наличие положительной ассоциации 
между показателями АО и риском развития инсульта у 
мужчин и женщин [16-19].

Одним из наиболее распространенных дополнитель-
ных критериев МС является АГ [10, 11]. Тесная ассоциа-
ция АГ и инсульта, характерная для всех типов инсульта, 
позволяет рассматривать АГ как ведущий модифици-
руемый фактор развития инсульта [2, 11, 13]. В нашем  

Таблица 1
Критерии диагностики метаболического синдрома (ВНОК, 2009)

Показатели
Основной критерий

Абдоминальное ожирение Мужчины ОТ >94 см Женщины ОТ > 80 см
Дополнительные критерии

Артериальная гипертония АД> 140/90 мм рт. ст.
Повышение уровня триглицеридов ТГ> 1,7 ммоль/л

Снижение уровня ХС ЛВП Мужчины <1,0 ммоль/л, Женщины <1,2 ммоль/л
Повышение уровня ХС ЛНП >3,0 ммоль/л

Гипергликемия натощак Глюкоза натощак > 6,1 ммоль/л
Нарушение толерантности к глюкозе Глюкоза в плазме крови через 2 часа после ТТГ в пределах > 7,8 и < 11,1 ммоль/л
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исследовании АГ диагностировано у 80 (82 %) больных 
с ИИ, из них 42 мужчин (84 %), 38 женщин (80 %). По 
степеням АГ у 5 человек была диагностирована АГ I сте-
пени, у 6 – АГ II степени. В основном превалируют па-
циенты с АГ III степени – 69 человек (рис. 2). Как видно, 
АГ одинаково часто встречалась у мужчин и женщин.

Нарушение липидного обмена представляет собой 
модифицируемый фактор риска развития инсульта и яв-
ляется одним из основных звеньев патогенеза МС [1, 2, 
10, 15]. При этом принадлежность к какой-то определен-
ной этнической группе не является определяющим фак-
тором [12].

Из таблицы 2 видно, что при анализе данных липид-
ного спектра больных с ИИ выявлены статистически до-
стоверные различия для таких показателей, как ТГ, ХЛ 
ЛНП.

Гипертриглицеридемия наблюдалась у 21 (21,6 %) 
больного с ИИ: у 10 мужчин, 11 женщин. Выявлены до-
стоверные различия уровня триглицеридов по половому 
признаку в основной группе: у женщин – 2,17±0,26; у 
мужчин – 1,4±0,14 (р<0,005). При сравнении средних 
значений уровня ТГ в обеих группах установлены зна-
чимые различия (в основной группе – 1,78±0,85, в кон-
трольной – 1,14±0,45 ммоль/л; р<0,005). Уровень ХЛ 
ЛВП снижен у 36 (37,1 %) больных с ИИ, у 18 мужчин, 
18 женщин. Средние значения ХЛ ЛВП в основной и 
контрольной группах были в пределах нормы (1,37±0,26 
и 1,39±0,53 ммоль/л), без значимых различий. По поло-
вому признаку особых различий также не отмечалось. 
Уровень ХЛ ЛНП был повышен у 68 (70,1 %) больных 
с ИИ, из них 33 мужчин, 35 женщин. Средний уровень 
ХЛ ЛНП у больных с ИИ составил 3,49±1,54 ммоль/л, в 
контрольной группе – 3,11±1,03 ммоль/л, что составило 
статистически значимые различия (р<0,005).

Одним из дополнительных критериев МС явля-
ется гипергликемия (ГГ) натощак в сыворотке крови 
>6,1 ммоль/л. У лиц с ИИ частота ГГ наблюдалась у 46  
(47,4 %) человек, что значительно превышало данный 
показатель в контрольной группе (9,4 %) (р<0,005). На-
рушение толерантности к глюкозе было у 5 (5,15 %) че-
ловек. СД был диагностирован у 20 (20,6 %) больных с 
ИИ.

Метаболический синдром выявлен у 67 (69 %) боль-
ных ИИ: у 31 мужчин, 36 женщин. Диагноз МС выстав-
лен по двум дополнительным критериям 41 (61,2 %)  

больному, по трем – 24 (35,8 %), по четырем – 15  
(22,4 %), по пяти – 11 (16,4 %). Получена достоверная раз-
ница по частоте МС у больных с ИИ по половому признаку, 
МС чаще встречался у женщин –76,6 %, чем у мужчин –  
62 % (р<0,05). При этом у женщин чаще наблюдались по 
3 и более дополнительных критерия МС.

Заключение
Абдоминальное ожирение у больных с ИИ встре-

чается в 73,2 % случаев. Но с учетом дополнительных 
критериев МС диагностирован у 69 % больных с ИИ, 
причем чаще встречался у женщин. Из дополнительных 
критериев самым распространенным является АГ, при 
этом АГ III степени выявлена у подавляющего боль-
шинства пациентов с ИИ. Вторым по значимости до-
полнительным критерием является повышение уровня 
ХЛ ЛНП, который был повышен у 70,1 % больных с ИИ. 
Нередким критерием является гипергликемия натощак, 
которая была выявлена у 47,4 % больных с ИИ. Уровень 
ТГ повышается нечасто, но выявлены статистические 
значимые различия уровня ТГ по половому признаку 
в основной группе: у женщин – 2,17±0,26; у мужчин – 
1,4±0,14 (р<0,005). Частота МС выше у женщин с ИИ 
и диагностируется чаще (80,5 %) по 3 и более дополни-
тельным критериям, чем у мужчин (67,7 %) (р<0,005). 
Таким образом, нами выявлена высокая частота МС у 
больных с ИИ по сравнению с контролем, что свиде-
тельствует о повышении риска развития ИИ у больных с 
метаболическим синдромом, особенно женщин.

Л и т е р а т у р а

1. Танашян М. М. Метаболический синдром и ишемиче-
ский инсульт // Анналы неврологии. – 2007. – № 3. – С. 5-11.

2. Николаева Т. Я. Ишемический инсульт в Восточно-Си-
бирском регионе: эпидемиология, факторы риска, клинико-
генетические и нейроиммунные механизмы: автореф. дис. … 
докт. мед. наук. – М., 2006. – 42 с.

3. Kohli P., Greenland P. Role of the metabolic syndrome in risk 
assessment for coronary heart disease. – JAMA. – 2006. – 295. –  
Р. 819-21.

4. Wannamethee S. G., Shaper A. G., Lennon L., Morris R. W. 
Metabolic syndrome vs Framingham risk score for prediction of 
coronary heart disease, stroke, and type 2 diabetes mellitus. – Arch 
Intern Med. – 2005. – 165. – Р. 2644-50.

5. Reaven G. M. Banting Lecture 1988. Role of insulin resistance 
inhuman disease. – Diabetes. – 1988. – 37. – Р. 1595-1607.

6. DeFronzo R. A., Ferrannini E. Insulin resistance.  
A multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, 

Таблица 2
Средние показатели ОТ, ХЛ ЛПВП, ХЛ ЛПНП, ТГ

Показатели Пациенты с ИИ Контрольная группа p
Окружность талии, см 98,2±2,74 80,9±1,62 р<0,05
ХЛ ЛВП, ммоль/л 1,37±0,26 1,39±0,53 нд
ХЛ ЛНП, ммоль/л 3,49±1,54 3,11±1,03 р<0,05
Триглицериды, ммоль/л 1,78±0,85 1,14±0,45 р<0,05
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