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«Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык».

Ф. И. Тютчев

М И Р  ЗА О К О Л И Ц ЕЙ  

(От составителя)

1 ^ Ж м р  Природы... Он начинается в каждом из 
нас, входит в нас множеством нитей, отражаясь на 
нашем физическом и душевном состоянии.

Как бы ни обособлялись мы в искусственной среде 
городского комфорта, мы всегда будем зависеть от 
Природы как среды жизни, источника энергии, пищи, 
мат ериальных и духовны х ценностей.

Особенности природных условий и ресурсов опре
деляют характер заселения, культуры, быта, обычаев, 
хозяйст венной деят ельност и населения. Густота  
речной сети и положение края на границе двух вели 
ких морских бассейнов с участками их наибольшего  
сближ ения определили характ ер заселения Вятской  
земли и ее место в истории переселения народов и 
формировании российского этноса. Обилие лесов в 
нашем крае обусловило развит ие соответствующих 
ремесел и куст арных промыслов. Если на Урале дико
винные поделки вырезают из м алахит а и яшмы, то в 
лесистом вят ском крае мастерят изящ ные ш кат ул
ки из не уст упаю щ его по красоте рисунка камням- 
самоцветам березового капа.

Природно-сырьевые ресурсы определяют и струк- 
т уру современной промыш ленности, в которой одно 
из ведущ их мест по объему производимой продукции  
занимаю т лесная  и деревообрабатывающая отрас
ли . Природные условия сказы ваю т ся на развит ии  
транспорта, дорожной сети и практически в любой 
сфере деятельности, влияя даже на развитие тех или 
иных видов спорта.

Удивительный, таинственный и прекрасный, бла 
годатный и чарующий мир Природы всегда м анил и
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прит ягивал к себе человека. И пока сельская одвори- 
ца мало чем от личалась от окруж ающего естества, 
человек жил по законам Природы, тонко чувст вуя и 
понимая их.

Д уховно-нравст венная сторона взаимоотношений  
человека с Природой, в конечном итоге определяю 
щ ая его собственное благополучие и состояние окру
жающей среды, осталась за пределами содержания 
нашего тома, ограниченного рамками научно-инфор
мационного издания. Однако именно мировоззрение, 
духовно-нравст венные уст ановки определяют харак
тер использования человеком того или иного научно
го знания. И современная экологическая ситуация  
есть прямое следст вие отрыва ест ест венно-науч
ных знаний от системы морально-эт ических ценнос
тей. В этом отношении нам есть чему поучиться у 
наш их далеких предков  — их волш ебной мудрости  
природосообразной жизни по законам  Вечности.

Изначальные предст авления о мире и месте чело
века в Природе были сходны у  всех народов. Описы
вая свящ енные места вят ских вот яков и черемисов, 
В. П. Налимов очень точно уловил и передал суть их 
м ировоззрения: «Бог — т ворит ельная сила, отража
ю щ аяся в природе: в живой текущ ей воде, придавая  
ей прозрачность, текучесть, неиссякаемость, в расте
ниях, в животных и в человеке. Эта т ворческая сила 
едина, но она разветвляется и каждая отдельная сила, 
органически связанная сединой  силой (как  притоки  
реки связаны с главной р еко й ), имеет свою индивиду
альность. Отсюда — бог территории; лю ди, живущие 
на ней, органически связаны  между собой и богом, со
ст авляя каждый только часть единого целого. В лияя  
на одну часть, можно влият ь на целое. Загрязняя , 
например, воду, приносим вред растениям, животным, 
человеку, богу, то есть производительной силе. Твор
ческая сила страдает от грязи , болеет. Вредно на 
нее действуют выделения человека, сквернословие, за 
висть и т. д. Недостойное поведение отдельного че
ловека оскверняет не только его физическую  приро
ду, но и вредит всей производительной силе природы. 
Отсюда — общий интерес группы  лю дей, растений,



ж ивотных, воды, бога, т. е. творческой силы*0 . Если 
принят ь во вним ание условност ь упот ребляемого  
здесь понят ия «бог» (марийское «кереметь» означа
ет «дух») и заменить его соответствующим науч
ным термином, то по сути это более точная, по срав
нению с современными научно-книж ными, трактовка  
основного экологического закона о всеобщих взаимо
связях  в природе. Восприятие природы в ее целост
ности, в совокупност и и взаимосвязи вещественной  
(физической) и тонкой ( духовной) материи, благо
прият ных и неблагоприят ны х для человека природ
ных сил и явлений свидетельствует об изначальной  
экологичност и человеческого мировоззрения. То есть 
изначальное народное естествознание представляло  
собой знание о Земле как о Доме — то, что сегодня  
называет ся экологией (от греч. «ойкос» — дом, жи
лищ е, родина и «логос» — учение, понят ие). Но в от
личие от современного механико-мат ериалист ичес
кого содержания экологии, изначальное природное ми
ровосприятие лю дей было одухотворенным, его м и
ровоззренческую  суть определяло духовно-нравст вен
ное начало. Это было экологическое мироощущение 
человеком своего полож ения в Природе, его сопри
частности к Природе, Космосу не только физической, 
но и духовной (или, как пишут сегодня ученые, — био- 
психоэнергет ической). То есть в народном естество
знании определялось место (экология) души челове
ка — ее взаимосвязь с биоэнергетическим полем Зем
ли. Природные силы и явления не делились на «вред
ные» и «полезные», а воспринимались как непремен
ные условия бытия в их совокупности и противоре
чивом единстве, как единое целое, а сам человек — 
как часть этого целого.

Родст венная связь человека, как биологического  
вида, с землей, его вскормивш ей, и как социального  
существа  — сего соплеменниками отразилась в три
единстве клю чевы х понят ий вещего русского языка  
Природа—Родина—Народ, образованных от одного  
корня — древнеславянского Рода, обозначающего Твор
ческое Начало Вселенной (Высшего Разума по-совре-

11 Н алимов В. П . С вящ ен н ы е рощ и удмуртов и мари / /  О храна природы . М ., 1928.
№ 4 . С. 6 - 7 .
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менному и бога в религиозном  предст авлении). И за 
долго до научного доказат ельст ва великим  русским  
ученым А. Л. Чижевским определяю щ ей роли Солнца 
в земных процессах лю ди знали , что все на Земле за 
висит от состояния Светила.

По одному из современных определений Природа — 
это все мироздание: видимое и невидимое, весь мате
риально-энергетический и информационный мир Все
ленной. И в научном, и в общественном сознании се
годня все больше утверж дается древнее предст авле
ние о Земле как о целостном живом и разумном орга
низме.

Вода — кровь Зем ли, бегущ ая по венам рек и под
земным артериям. Полноводность рек, озер, болот  
определяет цветущий ли к  земной поверхности. Не 
случайно болота называют молодостью земли. Вы
сыхают болота и стареет зем ля, покрываясь морщи
нами оврагов и язвами карст овых провалов.

Вода — удивительный и загадочный минерал Ж из
ни. Из воды на 60—90% состоят все живые организ
мы и без нее невозможны все физиологические про
цессы. Известно, как отраж ается на нашем здоро
вье техногенное загрязнение воды  — с ее упот ребле
нием связано возникновение 80% болезней человека.

Почва — кожа Земли. Как и болота, это уникаль 
ное природное создание. Это продукт жизни, вмести
лищ е жизни и условие сущ ест вования жизни, посред
ник между живым и неживым ( косным) веществом  
планеты.

Ж ивое вещество Земли рождается в результат е  
загадочного процесса свет осозидания (фотосинте
за ) — из насыщ енного Водой косного вещества под 
воздействием животворной силы (энергии) Солнца.

Лес — это не только дома, дрова и мебель. «Лес — 
это в л а га , в ла га  — это урож ай, урож ай — это 
ж изнь» — говорили древние. Как и все живое, раст е
ния производят и излучаю т  биоэнергию и по разно 
му влияю т  на физическое и эмоциональное состоя
ние человека.

По мере превращ ения сельской околицы в город
скую  окраину человек удалялся  от Природы не толь
ко пространственно, но и духовно, обрывая незримые  
нит и, связую щ ие его д у х о в н у ю  сущ ност ь с при-



родны м и силам и. При этом сниж аю т ся защ ит ны е  
свойст ва  человеческого  организм а  (и м м у н и т е т ). 
С т ат ист ика свидет ельст вует  — горожане боле
ют значит ельно чаще сельских жителей.

В своем стремлении к высотам научно-техническо
го прогресса современный человек утратил главное — 
гармонию, лад с Природой в угоду чисто потребитель
скому отношению к ней. Природа стала восприниматься 
лишь как кладовая даров и мастерская человека. Во
зомнив себя покорителем и хозяином Природы, человек 
стал пренебрегатьее условиями и законами. Свою при
родоразрушительную деятельность «человек техничес
кий» безуспешно пытается прикрывать фиговым лис
точком «охраны природы» — охраны Матери-Природы 
от самого себя —ее духовно распоясавшегося дитяти. 
В отсутствии мировоззренческого, духовно-нравствен
ного компонента в современном природоохранном вос
питании видится главная причина современного эко
логического кризиса.

Экология и охрана природы  — темы отдельного  
разговора, отдельных изданий, поэтому мы ограничи
лись в нашем томе лиш ь краткой констатацией со
временной экологической ситуации в крае. Тем более, 
что в последние годы выпущ ено несколько книг по 
охране природы области, а областным комитетом по 
охране природы ежегодно издаю т ся бюллетени по 
состоянию природной среды области.

При составлении настоящ его тома мы стреми
лись прежде всего отразить современное состояние  
изученност и вятской природы, подвести некоторый 
итог ее познания, по возможности восполняя отсут
ствующ ую в краеведческой лит ерат уре информацию. 
Ст рукт ура тома в основном соответствует обще
принятой схеме физико-географической покомпонент
ной характ ерист ики территорий. Последоват ель
ность описания природных факторов определяется  
их соподчиненностью — от глобальных ( тектоника, 
климат ) к региональным, отражающим особенности 
проявления планет арных процессов на данной конк
ретной территории (рельеф, гидрография, почвенный 
и растительный покров, животный м ир). Мы позво
лили  себе от ст упление от классической схемы лишь  
в отношении почв, поместив их характеристику после-
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дним разделом физико-географического описания, дабы 
подчеркнуть генетическую обусловленность почвенно
го покрова всеми природными факторами. Разумеется, 
любая последовательность в описании природных ком
понентов условна, все они взаимосвязаны и более объек
тивная характеристика природы региона может быть 
дана лишь с позиций системного, ландшафтно-экологи
ческого подхода. Но такой принцип неприемлем по 
структуре энциклопедического издания.

При характ ерист ике животного мира мы сочли  
более приемлемым для данного издания фаунисти- 
ческий принцип — инвент аризационную  характ ерис
тику видового разнообразия животных, тем более, что 
фаунистические сводки по нашей области давно стали 
библиографической редкостью.

Мы не стали приводить списки подлеж ащих охра
не видов животных и раст ений, поскольку утверж 
денный Кировским облисполкомом еще в 1979 г. пере
чень таких видов сущ ественно уст арел и не соот
ветствует современной экологической ситуации, а 
новый вариант Красной книги области к моменту  
выхода тома не появился. Судьба редких и исчезаю
щих объектов природы зависит  от всех нас и прежде 
всего мы все должны осознать свою ответственность 
за всех ж ивущих рядом с нами, за Ж изнь вообще на 
нашей Земле, признав неотъемлемое право на жизнь 
за всяким живым существом.

Познать мир вят ской природы через призму со
временных научных представлений читателям насто
ящего тома дают возможность ведущие ученые и спе
циалисты различны х отраслей естествоведения: док
тора биологических наук  — заслуж енный деятель  
науки РСФСР, профессор Вят ской сельхозакадемии  
(ВГСХА) Э. А. Ш тина, профессор ВГСХА А. И. Коле- 
ватова; доктор географических наук , профессор пед- 
университ ета (ВГПУ) М. М. Пахомов; преподава
тели ВГПУ, кандидаты биологических наук — про
фессор В. А. Копысов, доцент Т. С. Носкова, доцент  
Э. Л. Кононова, Л. А. Зубарева; кандидаты геогра
фических наук — доцент В. И. Колчанов, доцент  
М . А. К узницы н , доцент  Е. М . И супова , доцент
А. Н. Кликашева, доцент М. Г. Королев, кандидат сель
скохозяйст венных наук, доцент А. М. Прокашев; пре
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подаватели ВГСХА, кандидаты биологических наук — 
доцент  Л . Р. Т ю лин а , доцент  Л. И. Д ом рачева , 
Б. Д . Злобин; кандидат географических наук, началь
ник областного центра по гидрометеорологии и мо
нит орингу окруж ающей среды М. О. Френкель; науч
ные сот рудники НИИ охотничьего хозяйст ва и зве 
роводства — кандидат биологических наук Б. А. М и
хайловский, кандидат географических наук А. А. Скря
бина, старшие научные сотрудники К. Г. Колупаева и 
Т. А. Егошина; кандидат сельскохозяйственных наук, 
главны й специалист  областного комитета по охра
не природы Л. И. Ворончихин; специалисты Киров
ской лугоболот ной станции  — кандидат сельскохо
зяйст венны х наук  А. Н. Уланов и Е. Л. Ж уравлева; 
научны е сот рудники от дела природы област ного  
краеведческого м узе я  Т. Г. Ш ихова, В. Н. Сот ни
ков , А. Н. Соловьев; инж енер-лесопатолог Г. И. Юфе- 
рев; главны й гидрогеолог областного геологического  
комитета А. В. Русских; главный геолог Вятской гео- 
лого-разведочной экспедиции Н. И. М ерзляков; кан 
дидат геолого-минералогических наук С. Л. Княжин 
(г. Е кат еринбург); специалисты областного центра 
государст венного  санит арно-эпидем иологического  
надзора Т. А. Симакова, Г. Е. Ш аламов и В. Е. Старо
дубцев; аспиранты ВГПУ Л. Г. Целищева и И. А. Жуй- 
кова; биолог-охотовед А. А. Сергеев.

Архивные документы для тома подготовили науч
ные сотрудники Государственного архива Кировской 
области Г. А. Земцова, М. С. Судовиков, Р. С. Ш иляева.

Благодарим всех, принявш их участие в подготовке 
материалов тома и выражаем особую благодарность 
Э. А. Штиной и М. А. Кузницыну за большую консуль
тативную помощь, ценные замечания и пожелания.

Родную  землю , как  и родную  мать, невозможно не 
любить. И любовь эта неподвласт на наш ему созна
нию. Весь мир наш  держится на лю бви — к природе, 
родине, народу. От наш его сознания, разумности на
шего сущ ест вования зависит судьба всего, что мы 
любим. Надеемся, что этот том нашей Э нциклопе
дии поможет вят чанам поближе узнат ь свою землю  
как свой дом, который нужно уберечь от лиха и разо
ра, чтобы не остаться самим и не оставить потом
ков своих без крова М атери-Природы.
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И лл. 1. К а р т а  К и р о в с к о й  о б л а с т и



И З И С Т О Р И И  И ЗУ Ч Е Н И Я  
ВЯ ТС К О Й  П Р И Р О Д Ы

ГЕО Л О ГИ Ч ЕСКИ Е И  Г Е О М О РФ О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С 
СЛЕДОВАНИЯ. До второй половины  XIX века географические 
исследования в Вятской губернии проводились в виде путеше
ствий, во время которых писались путевые заметки. Участники 
академических экспедиций 1768—1774 годов академик И. И. Ле
пехин и адъюкт Академии наук Н. П. Ры чков, посетивш ие вят
ский край , приводят и некоторы е сведения о рельефе. Так,
Н. П. Рычков в 1770 году, проезжая из К азани через М алмыж, 
Уржум, Петровское, Буйский перевоз, Хлынов, Слободской и 
Глазов к истокам Камы, описывает реки и их берега, отмечает 
наличие «нагорных» и «луговых» берегов, то есть видит особен
ности строения долин равнинны х рек. В «Дневных записках пу
тешествия капитана Ры чкова по разным провинциям  Россий
ского государства» (С П б, 1770—1772) есть сведения о геологи
ческих отложениях: «пестроцветной толще» у Буйского перево
за и тонких слоях «красной краски» (охры) на берегу р. Люль- 
ченки в окрестностях Хлынова.

В 1771 году академик И. И. Лепехин, проезжая с Урала на 
Устюг и Архангельск, посетил К ай, К ире, Ш естаково, Сло
бодской. В «Дневных записках путеш ествия по разным провин
циям Российского государства академика Лепехина» описаны 
геологические обнажения, месторождения охры недалеко от Кая, 
залежи горючих сланцев, городище вблизи Слободского.

Позднее в «Путешествии по Вятской губернии летом 1816 
года» Иоганн Ф ридрих Эрдман описал путь из Казани в Вятку 
через Рожки, Больш ой Рой, Уржум, Петровское, Н олинск. Он 
приводит интересные сведения о рельефе и отмечает, что за
падный правый берег у всех рек этой местности возвыш ен, во
сточный левый — низменны й и ровны й, что город Вятка лежит 
на высокой равнине и справа к нему примы кает низменность, 
орошаемая одноименной с городом рекой.

О писания природы в тот период были общ ими. Отмена 
крепостного права и развитие капиталистического способа про
изводства в России способствовали диф ф еренциации географи
ческих знаний и переходу от описаний к углубленному изуче
нию. Необходимость изы скания новых районов полезных иско
паемых привела к расш ирению  геолого-геом орфологических 
исследований России в целом и отдельных ее частей. Более 25
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лет изучал геологию, орографию  и гидрографию Вятской гу
бернии профессор К азанского университета П. И. Кротов. Он 
впервые дал подробное расчленение пермских отложений, про
вел барометрическую  съемку в пределах 89 листа общей геогра
ф ической карты на этой площ ади, им выполнено 1400 баромет
рических определений абсолютных высот разных пунктов, что 
дало возможность составить детальную орографическую карту 
десятиверстного масштаба. После нанесения на карту изогибс 
наглядно обнаруживалось различие в орографии между запад
ной и восточной частями исследуемой территории. Западная часть 
представляла собой расчлененную  невысокую равнину с отмет
ками 125—170 м, а восточная оказалась вы соко приподнятой и 
сильно расчлененной. Всему этому поясу высот, тянущ ему
ся почти в меридиональном направлении более чем на 200 км, 
П. И. Кротов дал название Вятский вал, который отражал в ре
льефе широкую антиклинальную  складку, выведшую на по
верхность не только  перм ские известняки, но и песчаники. 
П. И. Кротов исследовал и Уржумскую антиклиналь, располо
женную параллельно Вятскому Увалу (Кротов, 1878, 1892, 1894, 
1896, 1897, 1900).

В 1887 году А. В. Нечаев провел геологические исследова
ния Елабужского уезда и берегов р. Вятки от слободы Кукарки 
до устья (Нечаев, 1888). Некоторые сведения по орографии, гип
сометрии и гидрограф ии наш ей  области  содерж атся в рабо
тах А. А. Тилло (1890, 1892) и материалах железнодорожных ни
велировок.

Г. Н. Ф редерикс (1931) составил геологическую карту сто 
восьмого листа Европейской части С С СР (Уржум — Глазов — 
Нолинск). В то же время П. Я. Ш ибинский провел геологическую 
съемку центральной части Вятского Увала и дал сводный стра
тиграф ический разрез казанского яруса пермской системы. В 
работах по стратиф икации пермских отложений и выявлению 
тектонических структур области приняли участие В. А. Чердын- 
цев, М. А. Зенченко, П. А. Софраницкий, В. И. Солун, Н. Н. Форш, 
Е. Н. Л арионова и многие другие. Геологические работы сопро
вождались исследованиями, которые помогли в значительной 
мере выяснить состав и мощ ность отложений, подстилающих 
верхнюю пермь.

Больш ое внимание уделялось четвертичным отложениям, 
истории развития рельефа, выработке современных речных до 
лин, в этих работах приняли участие Б. В. Селивановский (1934, 
1950, 1952), А. В. Хабаков (1925, 1926), Н. Г. Рыбин (1936, 1939). 
Геоморфологическое описание Кировского и Горьковского краев 
выполнено Б. Ф. Д обры ниным (1935), им же проведено геомор
фологическое районирование области.



В последние годы геологические исследования направле
ны на изучение толщ и осадочных пород: тектоники, стратифи
кации и литологии осадочного чехла, гипсометрии кристалли
ческого фундамента с помощ ью  современны х методов. Для 
вы яснения этих  воп росов  больш ое значение имели работы 
Л. М. Бириной (1959), 3. И. Бороздиной (1963), В. Я. Гвина (1964), 
Р. А. Гафарова (1959, 1963), С. К. Нечитайло (1960), Б. В. Селива- 
новского (1956), М. И. Островского (1963) и многих других. Идет 
углубленное исследование отдельных типов морфоскульптуры. 
Эрозионно-аккумулятивные ф ормы  рельефа (речные долины) 
находят отражение в работах Л. Е. Сетунской и Н. Г. Ивановой, 
Н. М. Петуховой и др.; эрозионны е (овраги, балки) — в работах 
М. А. Кузницына, карстовые формы — в работах А. В. Ступишина 
(1967), А. В. Русских (1975, 1981), оригинальные формы рельефа 
проблематичного происхождения — пуги в работах Е. И. Тих
винской, А. В. Ступишина, С. Л. Щ еклеина, А. Н. Кликашевой, 
Н. М. П етуховой, о п ол зн евы е  ф орм ы  рельефа — в работах
А. И. Пряхина, В. И. Гореловой.

Е. М . Исупова

ГИ Д РО ГЕО Л О ГИ ЧЕСКИ Е ИССЛЕДО ВА НИ Я. Одной из 
главных прикладных задач гидрогеологии — науки о подземных 
водах — является обеспечение хозяйственно-питьевого водоснаб
жения населения. В этот цикл работ входит изучение распрост
ранения подземных вод, определение их качества и количества. 
Древнему человеку при реш ении проблемы водоснабжения при
ходилось отвечать на такие же вопросы , как  и современной гео
логии: это определение места и глубины залож ения колодца, 
качество воды и количество, которое может дать тот или иной 
источник. О времени первых таких исследований можно судить 
только по археологическим находкам. Так, на Пижемском горо
дище (г. С оветск), датируемом V II—III веками до наш ей эры, 
археологом П. И. Лерхом был обнаружен колодец глубиной 6,4 м, 
выложенный больш ими каменны ми глыбами. Но так как коло
дец был сухим, ученый предполож ил, что он служил началом 
подземного хода, однако вероятнее всего, у колодца было свое 
прямое предназначение снабжать людей водой. В результате тек
тонического подъема территории, характерного для этого реги
она, вода из колодца ушла, то есть уровень подземных вод по
низился и стал залегать глубже.

Интерес человека к  минеральным водам, обладающим ле
чебными свойствами, так же древен, как  и к  кристально-чис
тым водам пресных родников. Сначала он интуитивно подражал 
животным, зализываю щ им раны в минеральных источниках, а 
впоследствии делал уже осознанны й выбор.
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Первое упоминание о минеральных водах Н иж неивкин- 
ского месторождения мы находим в Грамоте архиепископа Вят
ского Ионы. Первый химический анализ этих вод был выполнен 
в 1872 г. П ервое же н аучное оп и сан и е  родн и ков, в районе 
п. Н иж не-И вкино было сделано в 1898 г. Однако их реальное 
исследование начинается лиш ь в 1937 г. бригадой специалистов 
Горьковского института под руководством исследователя м ине
ральных вод В. В. Ш тильмарка. В этот период было пробурено 70 
скважин. Систематические гидрогеологические исследования на 
месторождении были продолжены в 1957—1959 гг. гидрогеоло
гической партией «Геоминводы» под руководством А. А. Арбузо
вой. В это время в районе поселка было пробурено 17 скважин 
глубиной от 24 до 226 м. Подробно изучен гидрогеологический 
разрез и выведено три типа минеральных вод, составивших впос
ледствии минеральную базу курорта. Подсчет запасов минераль
ных вод в зоне действующих скваж ин Н иж неивкинского курор
та был выполнен только в 1981 г.

Н астоящ им ренессансом в изучении пресных подземных 
вод был период конца XIX — начало XX столетия. Ш ирокое 
использование этих вод в водоснабжении было вызвано не только 
достиж ениями науки и техники, но и ухудшающимся качеством 
поверхностных вод. В это время строится родниковый водозабор 
в г. Вятке. Расположенный в основании крутого левобережного 
склона Кикиморской горы, он представлял собой каптаж род
ников с трех уровней, собираю щ ий воду в общий бассейн, а 
уже из него вода подавалась в город. В 1904 г. инженером И. Ряби- 
ниным проводится их изучение с целью разработки предложе
ний по увеличению дебита родникового водозабора. Бельгий
ской горной фирмой выполняется каптаж (обустройство) род
никовых вод в г. Орлове, который снабжает город водой до се
годняшних дней. Бурятся первые водозаборные скважины в го
родах Вятке и Вятских Полянах. Скважина в г. Вятке на террито
рии винного склада глубиной 320,3 м бурилась с 1900 по 1907 
год. Сегодня подобную скважину можно пробурить и испытать 
всего за 1—1,5 месяца. В городской черте Кирова в настоящее 
время действует 240 водозаборны х скваж и н  с водоотбором  
около 8000 м3/сут.

Д о организации в 1930 году в Ниж нем Новгороде геоло
гического управления изучение подземных вод на территории 
Кировской области велось по материалам, полученным при бу
рении артезианских скваж ин, предназначенных для водоснаб
ж ения и геологических изысканий.

Первая обзорная работа с достаточно полной характери
стикой подземных вод была вы полнена в 1939 г. Ю. В. Порош и- 
ным, а в 1937 г. И. С. Пчелиным обобщен материал по минераль-
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( ным водам. Эти работы содержат информацию  по всему Средне
волжскому региону, в том числе и по К ировской области. Пер
вая гидрогеологическая съемка масш таба 1:25000 города Киро
ва была сделана в 1939 г. А. И. Ш апиро. Эта работа интересна 
тем, что для изученной площади была построена карта глубин 
залегания грунтовых вод. Первая сводная гидрогеологическая 

\ карта масштаба 1:500000 листа О -39-А  (в центре — г. Киров.) 
составлена в 1948 г. П ланомерное же проведение региональных 
гидрогеологических и комплексных геолого-гидрогеологических 
и инженерно-геологических съемок масш таба 1:200000 в рамках 
листов международной разграфки начинается только с 60-х го
дов Территориальным геологическим управлением Центральных 
районов и Средневолжской комплексной геологоразведочной эк 
спедицией. К  1995 г. Кировская область характеризуется слабой 
степенью изученности. Лиш ь 55% ее территории охвачено гео- 
лого-гидрогеологической и гидрогеологической съемкой масш 
таба 1:200000 и меньшие площ ади засняты  гидрогеологической 
съемкой для целей мелиорации в масштабе 1:50000.

Ведущими специалистами, проводившими гидрогеологиче
ские исследования в разные годы, были: Б. В. Селивановский — 
1934 г., А. И. Шапиро — 1939 г., Г. И. Блом — 1948 г., И. Г. Лялин —
1964 г., В. Д. Лавров — 1966 г., И . А. О в с я н н и к о в а  — 1965 г.,
О. Е. Ч у м ак о в  — 1967 г ., Б . Н . Ц ы н о в к и н  — 1967, 70 гг.,
В. В. Владимиров — 1970 г., В. Н. Краснов — 1972 г., В. Т. Сушков — 
1973 г., А. С. П у зан о в  — 1973 г ., В. Ф . Т аб ач к о в  — 1978 г., 
Б. А. Гантов — 1979 г., И. Г. Кирков — 1981 г., А. А. М ош кин — 
1983 г., М. Т. Д уванский  — 1984 г., Ю. И. Попов — 1983 г.

Гидрогеологические карты служат основой для прогноз
ной оценки ресурсов подземных вод, для выбора участков изыс
каний под крупные водозаборы и прогноза геологических про
цессов, обусловленных деятельностью  подземных вод.

В отчете, составленном для генеральной схемы комплекс
ного использования и охраны водных ресурсов С С СР на 20- 
летний период (В. В. Ерж и др., 1962 г.), впервые дается прогноз
ная оценка запасов пресных подземных вод по Кировской обла
сти. Характеристика ресурсов подземных вод области и ее райо
нирование по степени обеспеченности подземны ми водами вы
полнены в 1965 г. В. В. Крюковой. Оценка прогнозных эксплуата
ционных запасов на 25- и 50-летние периоды сделана на основе 
исследований в 1984 г. специалистами Государственного Гео
логического Предприятия «Волгогеология», под руководством
Н. Л. Иванющенко.

Первым шагом по оценке запасов подземных вод на мес
тонахождениях подземных вод была работа Н. Н. С иницы ной —
1965 г. В ней определены запасы аллювиальных подземных вод в



районе г. Кирова. Целенаправленные поиски и разведка подзем
ных в о д е  утверждением их запасов начали проводиться с 1978 г. 
Авторами поисково-разведочны х работ в разные годы были в 
основном специалисты Вятской геологоразведочной экспедиции 
(А. С. Пузанов, Ю. В. Возиков, А. В. Гулынин, Т. А. Мальцева).

Времена так называемой «холодной войны» оставили след 
в гидрогеологическом изучении области в виде таких работ, как 
«Условия водоснабж ения рассредоточенного населения в «осо
бый период» и «Условия водоснабжения при радиоактивном заг
рязнении» — 1970 г.

В 50-е годы в Кирове отмечалось подтопление грунтовы
ми водами жилых домов и промыш ленных сооружений. Киров
ский совнархоз стал ходатайствовать перед М ингео С С СР о про
ведении стационарных режимных наблюдений. В 1958 г. Средне
волжской геологоразведочной экспедицией был открыт Киров
ский гидрогеологический пост с целью проведения стационар
ных режимных наблю дений за уровнем подземных вод в преде
лах городской застройки, разработки и выдачи рекомендаций 
по предупреждению подтопления. В 60-е годы на территории 
Кирова и Котельнича произош ел ряд оползней с разрушением 
строений. В 1966 г. комиссией Мингео СССР обследовался район 
строительства насосной станции 1-го подъема на Корчемкинском 
водозаборе, где также намечались оползневые подвижки склона, 
Эти обстоятельства создали. предпосылки для организации кол
лектива специалистов, которые могли бы вести наблюдения за 
изменением подземных вод и участков склонов, где могут образо
ваться оползневые процессы на территории области. На геолого
технической конференции, состоявшейся в г. Кирове в 1967 г., 
было принято решение о создании Кировского инженерно-геоло
гического и гидрологического отряда. В январе 1970 г. такой отряд 
был организован в составе Горьковской комплексной гидрогеоло
гической и инженерно-геологической партии. Сотрудниками от
рада, называемого сейчас Кировским участком мониторинга недр, 
осуществляется не только мониторинг за уровнем подземных вод, 
но и за состоянием берегового склона р. Вятки. Участком созданы 
каталоги всех пробуренных водозаборных скважин и потенциаль
ных источников загрязнения, к которым отнесены промышлен
ные предприятия, свалки, животноводческие комплексы и т. д. Об
следовано состояние водозаборных скважин на территории 20 рай
онов области и 28 районных центров.

С организацией в 1993 году Комитета по геологии и ис
пользованию  недр Кировской области создан Территориальный 
геологический ф онд области, где собирается весь материал про
веденных когда-либо геологических и гидрогеологических ис
следований.

А. В. Русских
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ГИ Д РО Л О ГИ Ч ЕС К И Е Н А БЛ Ю Д ЕН И Я . Первые упоми
нания о гидрологических наблю дениях в нынеш ней Кировской 
области описаны  в летописи за 1636 год, когда был очень теп
лый декабрь и р. Вятка замерзла только 25 декабря.

За последующие 150 лет интересных гидрологических све
дений пока не обнаружено. М ногие годы считалось, что гидро
логические наблю дения на Вятке начались с 1800 года. Здесь 
следует подчеркнуть, что с этого периода начались непрерыв
ные гидрологические наблю дения, продолжаю щ иеся и до се
годняшнего дня. Началом же систематических гидрологических 
наблюдений следует считать 1786 год, так  как с этого года по 
1795 год директор Вятского народного училищ а Ив. Стефанович 
регулярно следил за состоянием реки. Будучи человеком обстоя
тельным, лю бящ им природу, он оставил нам в наследство све
дения не только о своих наблю дениях за климатом, но и за от
дельными характеристиками режима реки.

Например, Стефанович характеризует 1786 год как год с 
холодной длинной зим ой, которая началась с 8 октября и дли
лась более 6 месяцев. Лед на реке в тот год стоял до 25 апреля, а 
потом началось очень большое по размаху половодье. Зато через 
пять лет Вятка вскрылась уже 11 апреля, половодье было сред
ним. В 1793 году вешних вод было совсем мало, так как вода «не 
более 5 аршин поднималась» (аршин равен 0,71 метра). В этом же 
году была очень дождливая осень. Дожди вызвали подъем воды и 
на Вятке начались паводки. Вода поднималась «до 3 аршин». 
Обычно весенние вешние воды во второй половине мая идут на 
убыль, река возвращается в свое русло. А в 1794 году, как пишет 
Стефанович, «разлитие воды бы ло очень велико и вода стояла в 
одной степени даже до июля». Такое в истории реки отмечается 
крайне редко. Высокое половодье сохранялось до июля! Это зна
чит, оно поддерживалось сильными летним и дождями. К  сожа
лению, до нас не дош ли сведения, что в том году затоплялось, 
до каких мест доходила вода, какие уровни воды были и м но
гое, многое другое, что сейчас трудно восстановить. Но даже 
эти скудные исторические свидетельства представляют для нас 
несомненный интерес.

С 1796 по 1799 год гидрологических сведений нам обнару
жить не удалось. С 1800 года до сегодняш него дня имеются све
дения о сроках вскры тия и замерзания реки Вятки. С 1803 по 
1863 год их записывал И. Н. Смыков.

И з многолетних наблю дений мож но установить, что в 
среднем на Вятке у Кирова весенний ледоход начинается 21 апре
ля. В 1975 году он  н ачался  5 ап р ел я , а в 1884 году — только  
6 мая. Или осенний ледоход. Обычно он бывает 4 ноября, но в 
1882 году он отмечался 12 октября, а в 1923 г. — только 3 декаб-
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ря. Наиболее высокое весеннее половодье было весной 1979 года, 
самая же малая вода отмечена в 1937 году.

Интересны многолетние данные и по дождевым паводкам,! 
в наиболее значительные из них вода поднималась на 2—3 метра 
(9—10 июля 1894 года, 23 ию ня 1978 года, 12 июля 1994 го д а )!

Однако при всей ценности таких наблюдений они не могли 
давать полной гидрологической картины режима реки, так как 
многие годы не было инструментальных гидрологических изме
рений. Первые же регулярные измерения скорости течения, уров
ней воды на р. Вятке у г. Кирова начались с 27 сентября 1877 
года с момента открытия водомерного поста. Он располагался в 
районе нынеш него речного порта. На следующий год начали оп
ределять и расходы воды в м3/сек . Наличие сведений по ним да
вали возможность судить о водности реки, что очень важно для 
судоходства, энергетики и др.

И змерения толщ ины  льда начались с 1931 года, темпера
туры воды — с 1936 года, химический состав воды начал изу
чаться с 1939 года. С тех пор накоплен огромный фактический 
гидрологический материал по режиму р. Вятки. Он в основном 
издан и в значительной степени научно обработан в изданиях 
старого и нового водного кадастра. В этих книгах можно найти 
ответы на вопросы, интересующие проектировщ иков, энерге
тиков, речников и других специалистов. Исторических же све
дений по гидрологическому режиму р. Вятки имеется очень мало. 
Поэтому история развития гидрологических наблюдений на реке 
до настоящ его времени изучена недостаточно полно. Сейчас 
приходится с большим трудом, как говорят, по крупицам ее вос
станавливать. Нам, например, не удалось установить, кто же 
был первым наблюдателем Кировского водпоста.

Первоначально — во 2-й половине XIX — все водомер
ные посты на крупных реках были открыты для нужд судоход
ства. Они принадлежали М инистерству путей сообщ ения. До 
1900 г. наблю дения на р. Вятке велись только в двух пунктах 
(Киров, Котельнич). В 1921 г. было уже 6 водомерных постов. В 
1933 г., в связи с созданием Единой гидрометеорологической 
службы С С С Р, была проделана большая работа по расширению 
сети постов, установлению единой методики работ, улучшению 
качества и расш ирению  программы научных работ.

М ногоплановые исследования начали развиваться в Ки
рове с 1934 года, когда было создано Кировское краевое управ
ление гидрометслужбы. В 1935 году в нем образован отдел гидро
логии. Он и возглавил все руководство гидрологическими рабо
тами и исследованиями. Отдел просуществовал до 1940 года, 
когда было ликвидировано краевое управление и организована 
гидрологическая станция, которая функционировала до 1960
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года. 8 июля 1960 г. на базе гидрометстанции и гидрометбюро в 
г. Кирове создана гидрометеобсерватория. С 1975 года она была 
переведена в ранг зональной (наблюдения охватывали Кировскую 
область и Удмуртскую А С С Р). В 1988 году на базе гидромет- 
обсерватории создан Кировский областной центр по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды. В центре сейчас более 
30 водомерных постов на всех основных водных артериях области 
(Вятке, Каме, Чепце, Моломе и др.). Определяются не только гид
рологические характеристики, но и гидрохимические.

М . О. Френкель

И ЗУ Ч ЕН И Е П О Ч В . И стоки знаний  о почвах заложены в 
опыте вятских земледельцев. В писцовых книгах XVII века содер
жатся описания землевладений с указанием размеров, общей 
площади, соотнош ения земельных угодий, качества и доходно
сти их. В ранний период путешествий XVI—XVII веков некото
рые сведения о почвах вятской земли содержатся в сочинениях 
иностранных авторов (Герберш тейн, де Ерлезунд). Академичес
кие исследования 1768—1774 гг. и маршруты адъюнкта Н. П. Рыч
кова и академиков И. И. Лепехина, П. С. Палласа, проходившие 
по Вятской земле, дали некоторые сведения о природе, в том 
числе и о почвах.

Первые систематизированны е сведения о почвах содер
жатся в работах Н. Романова (1876, 1879) и С. И. Коржинского 
(1887, 1891). В 1884—1892 гг. под руководством Е. С. Филимонова 
проведено рекогносцировочное обследование почв с целью оцен
ки земель, результаты которого были обобщ ены в «Материалах 
по статистике Вятской губернии», а на пахотные земли были 
составлены поуездные рукописные и печатные карты. В 1901— 
1904 гг. профессор Казанского университета Р. В. Ризположен- 
ский на основании собственных и всех предыдущих работ под
готовил поуездные описания почв, вошедшие в «Сборник ма
териалов по оценке земель Вятской губернии». П рименив клас
сификацию почв В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева, он составил 
почвенную карту губернии мелкого масштаба.

В начале XX века была организована Вятская сельскохо
зяйственная станция, проводивш ая лабораторные исследования 
почв и постановку вегетационных опытов с целью определения 
их плодородия. С 1911 по 1915 год было проанализировано 34 
образца и поставлено 66 вегетационных опытов.

В 1926— 1929 гг. п о ч в е н н о й  э к с п е д и ц и е й  во гл аве  с
В. Г. Касаткиным и С. Л. Щ еклеиным проведены детальные поч
венные обследования всей области, были составлены почвен
ные карты нескольких уездов. Опубликованы работы В. Г. Касат
кина (1929), С. Л. Щ еклеина (1928, 1929, 1930), В. П. Ю ницкого
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(1930), Ю. А. Ливеровского (1939) и др. Более двух д есяти лети й ,, 
начиная с 1936 года, эр о зи о н н ы е  п роцессы  в области  изучал
С. Л. Щеклеин.

Первые почвенные карты области составлены Б. П. Сереб
ряковым (1934) и В. Г. Касаткиным (1937). В послевоенный пери- , 
од марш рутные работы для новой почвенной карты области ; 
выполнены Е. Н. Ивановой, Н. А. Ногиной, К. А. Уфимцевой. Ими 
и профессором С. Л. Щ еклеиным в 1959 году составлена почвен- ,■ 
ная карта области и объяснительная записка к ней. Однако де- < 
тальное комплексное изучение основных почв еще отставало от 
аналогичных исследований других регионов страны. В шестиде
сятые годы организовано крупномасш табное почвенное карти- 1 
рование. Только за период с 1960 по 1972 г. под руководством 
В. В. Тю лина и при его личном участии обследовано 2400000 га 
земель, вы полнен обш ирны й комплекс анализов, проведены 
стационарные наблю дения. Результаты работ были обобщ ены в 
докторской диссертации «Подзолистые почвы на покровных 
суглинках восточной окраины  Русской равнины» (1973) и мо
нографии «Почвы Кировской области» (1976). В многочислен
ных работах В. В. Тю лина и его учеников отражены результаты 
исследования основных типов почв, режимов, структуры и оцен
ки почвенного покрова.

Е. М . Исупова

К Л И М А ТИ Ч ЕСКИ Е Н АБЛ Ю ДЕН И Я. Ж ители вятского 
края всегда были наблюдательны и любознательны. И посколь
ку ж изнь наших предков во многом зависела от природных ф ак
торов, дош едш ие из глубины веков результаты метеонаблюде
ний чаще всего относились к необычным явлениям погоды.

Первые метеорологические сведения мы находим в лето
писях, где описывается, например, очень холодная погода с 1 
по 12 июля 1551 года. Зато начало зимы  1636 года, особенно 
декабрь, было таким теплым, что Вятка замерзла трлько 25 де
кабря. В исторических сочинениях конца XVII века «Вятский 
временник» и «Летописец старых лет» приводятся наблюдения 
за сильными грозами и другими атмосферными явлениями: «Лета 
7175 [1667] июля в 12 день бысть во граде Хлынове гром страшен 
и м олния, и от молнии згорел двор монастырской коню ш ен
ной со всякой збройною конскою». Через четыре года снова была 
сильная гроза: «Лета 7179 [1671] июня в 16 день загорелся мона
стырь от молнии...».

В «Вятском временнике» (издание 1905 года) опубликова
ны наблю дения не только за грозами, но и за другими атмос
ферными явлениями: «Лета 7206 (1698) генваря в 28 день была 
дуга на облачех на севере о три полосы». В 1698 г. в Хлынове от
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сильной грозы пострадала Вознесенская церковь: «...июля в 31 
день в 10 часу дни бысть в Хлынове с западу туча облачна с 

. дождем и градом, и гром великий и м олния, и на торгу ударило 
громом Вознесенскую церковь во главу, и отш ибло с полуден
ной стороны маковицы половину и шеи, и разбросало от мако
вицы дуги совсем и от шеи доски с лемехом, на полдень, дале 
таможенной баш ни, и от того в шатре над церковию  загореся 
зело вскоре и церковь вся згоре; а в близости была Спасская 
малая церковь, и лавки, и анбары, все народом отстояли».

Интересны записки первого директора Вятского главного 
народного училища Ив. Стефановича за 1786—1795 гг. В них го
ворится, что 8 октября 1786 года выпал снег, а на следующий 
день померзли дороги и началась зима. О на длилась долго, и лед 
на р. Вятке стоял до 25 апреля. Весной было очень высокое по
ловодье: «А по вскрытию  реки, разлитие воды до такой степени 
возвышение имело, какой уже лет 20 не видали». Стефановичем 
уже в 1791 году были сделаны и записаны  первые инструмен
тальные наблю дения за температурой воздуха. Зим ой отмечена 
температура —25° по шкале Реомюра. Есть сведения о темпера
туре воздуха, определяемой по термометру, и в другие годы. На
пример, 27 и 28 декабря 1794 года отмечен мороз —38° (по Рео
мюру). Стефанович описывает сезоны года, влияние погоды на 
урожай. Он же наблюдал и за оптическими явлениям и. В 1792 
году им отмечено северное сияние. Таким образом, Стефанович 
стал первым вятским метеорологом, о чем уже в начале следую
щего века было забыто, поскольку наблю дения его не были об
работаны, приведены в систему и затерялись. А в XIX веке мно
гие исследователи полагали, что метеорологические наблюде
ния в Вятке начались только в 1829 году. Первое опровержение 
этому мы находим в публикациях С. Н. Косарева (1888). Он счи
тал, что наблюдения в Вятке велись с начала XIX века. При этом 
делается ссылка на сочинение доктора Эрдмана, где приведены 
справочные наблю дения за «высшей и низшей» температурой и 
давлением воздуха в 1812—1816 гг. Об этом упоминает и Е. X. Бе
резина (1924) при описании климата Вятки. П равильнее же бу
дет за начало наблю дений принимать 1791 год.

В 1883 году д и р ек то р  В ятского р е а л ь н о г о  уч и ли щ а
В. Н. Виноградский писал, что метеорологические наблю дения 
были начаты в 1829 году учителем Наумовым и до 1835 года про
водились разными лю дьми, а  с 1835 года их продолжил препо
даватель гимназии В. П. Хватунов. В этот период они проводились 
в разных местах, разными инструментами. М атериалы эти хра
нятся в Главной геофизической обсерватории. Впервые опубли
кованные данны е наблю дений в Вятке за 1829 год мы находим в 
Казанском вестнике 1832 года.
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Д альнейш ий период развития метеорологических наблю
дений в Вятке тесно связан с деятельностью метеорологичес
кой обсерватории К азанского университета, основанной в 1812 
году. Ею руководили в разное время профессор Ф. К. Броннер, 
основатель Г лавной  геоф и зи ч еской  обсерватории академик
А. Я. Купфер, всемирно известный математик Н. И. Лобачевс
кий, профессор Е. А. Кнорр и другие. Уже в 1835 году Е. А. Кнорр 
организовал метеорологическую станцию  в Вятке, снабдил ее 
приборами и единой инструкцией, предусматривающей ежесу
точные четырехсрочные наблю дения (в 9 часов утра, полдень, 
3 часа дня и 9 часов вечера). При этом определялись давление 
воздуха, облачность, осадки и др. М атериалы наблюдений вы
сылались в университет. Приборами служили термометр Реомю
ра, флю гер (без указания скорости ветра), барометр. Позже по
явились дождемеры. Эти наблюдения проводились едиными при
борами и по единой программе с другими, основанными Кнор- 
ром станциям и (в Ниж нем Новгороде, Симбирске, Саратове, 
Ц арицы не, Астрахани, Екатеринбурге, Уфе, Пензе, Троицке).

К  1835 г. в губернии уже были метеорологические стан
ции в Вятке, Я ранске (основана в 1832), Сарапуле (1834 г.), 
Глазове (1831). В конце XIX века их число увеличилось до 13. 
Начались наблю дения в Н олинске (1884), Савалях (1895), Омут- 
нинске (1898), Афанасьеве (1899). В большинстве наблюдатели 
работали на станциях бесплатно, лиш ь редкие из них получали 
мизерную плату — от 2 до 5 рублей в месяц. По этой причине, а 
также из-за отсутствия долж ной помощ и, станции того време
ни работали нерегулярно, с перерывами. В Вятке беспрерывные 
наблю дения велись преподавателями реального училища с 1835 
по 1861 год. Затем 3 года характеризуются нерегулярными мате
риалами, и более лучш ими — с 1864 по 1874 год.

В 1874 году по инициативе Главной геофизической обсер
ватории в Вятке при бывшем реальном училище, расположенном 
на западной окраине города — в самой высокой его части (где 
сейчас школа №  22), была вновь открыта метеорологическая 
станция второго разряда. Качество метеорологических наблюде
ний с этого времени резко улучшилось. Были получены более 
точные приборы: термометры, барометры, флюгеры, с 1878 го
да — дождемер, поэтому наблюдения с 1874 года считаются более 
достоверными.

В настоящ ее время кировскими метеорологами для выве
дения климатических закономерностей используются наблюде
ния более чем за 100 лет.

Результаты вятских метеорологических наблюдений ши
роко использовались и раньш е при составлении климатических 
и географических описаний России и Вятской губернии. Из них
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наиболее значительным является «Очерк климата Вятской гу
бернии», написанный в 1850 году академиком К. С. Веселовским 
и опубликованный в журнале М инистерства государственных 
имуществ (ч. XXXIV, 1850-1). В нем автор на основании четырех
летних наблюдений в г. Слободском и семилетних наблюдений в
г. Вятке (1842—1848 гг.) выделяет отличительные черты клима
та Вятской губернии: континентальность, суровость, постоян
ство. Крупнейший ученый России описывает климат Вятки! Это 
говорит о том, что он считал данны е наблю дений достоверны
ми и интересными. В последующий период много работ было 
написано неспециалистами — врачами,'1 учителями, статисти
ками, поэтому климат описывался неполно (М. Блинов — 1847 г., 
Савинов — 1856, 1857 гг;, Ю. Караваев — 1857 г., И. Ф. Ш тукен- 
берг — 1858 г., Н. Спасский — 1875 г., П. М. Сорокин — 1895 г., 
П. Голубев — 1896, 1902 гг. и др.). Д овольно содержательно, с 
широким применением метеорологических данных, охарактери
зовал климат Вятки А. Радаков в 1878 году. Он в числе первых 
построил графики хода температуры по пятидневкам , привел 
данные средних месячных величин температуры с 1837 по 1876 
год, впервые описал влажность воздуха. Очень интересно и под
робно составлен обзор погоды за 1879 год В. Н. Виноградским 
(1881). Им же еще ранее (1878, 1879) были опубликованы ре
зультаты наблю дений за 1878 год и за пятилетие с 1874 по 1878 
год.

Особо следует отметить результаты исследований С. Н. Ко
сарева. В его в очерке «Климат» (1888), написанном по материа
лам с 1835 по 1887 год, дана история метеорологических наблю
дений, приведены сведения из летописей. Самое же главное то, 
что автор описал сезонны й и годовой ход ряда основны х метео
рологических параметров (температуры воздуха, облачности, 
влажности, осадков, давления воздуха, ветра), дал их отклоне
ния по годам от многолетней величины. Кроме того, он приво
дит даты вскрытия и замерзания реки Вятки с 1800 года.

Д анны е наблю дений по Вятке ш ироко анализирую тся 
академиком Г. И. Вильдом при описании температуры воздуха 
Российской империи (1882, 1883 гг.), осадков (1888, 1895 гг.) и 
великим климатологом А. И. Воейковым в 1884 году в фундамен
тальной работе «Климаты земного шара, в особенности Рос
сии» (данные по ветру). Климатическое описание Вятской гу
бернии по станциям «Вятка» и «Слободской» находим в работе 
И. А. Коростелева «Климат Приуралья России» (1914 г.). Средние 
месячные суммы осадков по Вятской губернии помещены в книге 
крупного ученого С. Небольсина «Об атмосферных осадках Ев
ропейской России» (1916).

По инициативе Вятского земства, в 1895 г. было органи
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зовано 60 дождемерных пунктов, что вместе с существовавши
ми к  этому периоду составило 83 станции. Но земство не выде
лило средств на их содержание. Вскоре их передали в ведение 
К азанского университета, у которого тоже не нашлось средств 
для нужд станций и оплаты наблюдателям, поэтому сеть скоро 
распалась, и в 1903 году работало только 40 станций. С 1903 по 
1908 год они были объединены при губернском земском управ
лении. Наблюдателям выплачивали 2—3 рубля в месяц, но затем 
их лиш или материальной поддержки, и станции снова начали 
закрываться. В 1913 г. их было 19, а позднее из всей сети оста
лась одна станция — в Вятке. Она несколько раз переноси
лась. Первый раз она была перенесена в 1922 году на 250 м к югу 
(ул. Герцена, 59), во второй — на 1 км к юго-западу на ул. Воров
ского, в 1957 году — на ул. Тургенева, 15, с 1 января 1993 г. — в 
слободу Ш кляевскую .

После Великой Октябрьской социалистической револю
ции положение гидрометеорологической службы резко улучши
лось. Уже в 1918 году по декрету Совета Народных Комиссаров 
при губземотделах начали создаваться метеорологические бюро. 
В Вятке бюро создано в 1919 году. В его задачу входила организа
ция сети метеостанций и руководство ими, оперативное обес
печение земельных органов данными наблюдений и изуче
ние климата губернии. Во главе Вятского бюро была поставлена 
Е. X. Березина, достойная ученица видного советского агромете
оролога П. И. Броунова. В истории гидрометеорологии нашей об
ласти с 1920 по 1963 год деятельность этой первой женщ ины — 
ученого-м етеоролога Вятского края — имеет исклю чительно 
больш ое значение.

П роявив незаурядный организаторский талант, Е. X. Бе
резина уже в январе 1925 года вновь организует 36 станций. На 
1 января 1930 года сеть состояла из 42 метеостанций. Несмотря 
на огромную занятость, Екатерина Харитоновна находила вре
мя для научных исследований. В 1923 г. она публикует труд «Кли
мат центрального района Вятской губернии», в 1924 году — 
«Климат г. Вятки», в 1925 году — «М етеорологические условия 
Вятской губернии». Ее перу принадлежат 19 печатных работ и 18 
рукописных. Среди них особое место занимает «Описание кли
мата Кировской области в сельскохозяйственном отношении», 
подготовленное ею в 1940 г. В нем впервые для Кировской обла
сти делается попытка объяснить климат на основании основ
ных климатообразующих факторов — солнечной радиации (при
тока тепла от солнца), характера подстилающей поверхности 
(рельефа, географического положения области), общей цирку
ляции атмосферы (переноса воздушных масс). Научные иссле
дования Е. X. Березиной отличаются глубиной, особенно те, где
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она выявляет агрометеорологические условия произрастания 
сельскохозяйственных культур. И з последующих ее работ заслу
живает внимания описание климата с сельскохозяйственным 
уклоном, помещ енное в книге «Природа Кировской области» 
(1967). Заслуга Е. X. Березиной и в том, что она наладила тесную 
связь с учеными существовавшего до войны научно-исследова
тельского института краеведения, сельхозинститута, пединсти
тута и плодотворно передавала гидрометеорологические знания 
студентам. Показателен такой пример совместной работы с уче
ными: один из ведущих краеведов и фенологов нашей области
А. И. Ш ернин со времен Е. X. Березиной постоянно передавал в 
обсерваторию материалы фенологических наблю дений и полу
чал метеорологические. Эти метеорологические наблю дения ис
пользованы ученым при составлении фенологического кален
даря Кировской области.

Ш ли годы. И зм енялись методы наблю дений. Так, метео
рологические наблюдения на станциях проводились до 1936 года 
3 раза в сутки (07, 13 и 21 час), с 1936 по 1965 год — 4 раза (в 
01, 07, 13 и 19 часов), а с 1965 года — 8 раз в сутки (в 00, 03, 
06, 09, 12, 15, 18 и 21 час по м оск овском у  врем ен и ). Д ож де
меры в п яти десяты е годы бы ли зам ен ен ы  на осадком еры  
Третьякова, установлены  ф лю геры  с тяж елой  д оской . В 1943 
году на стан ц и и  бы ли о р ган и зо ван ы  аэр о л о ги ч еск и е  и ссле 
дования верхних слоев атм осф еры : и сслед овал и сь  тем п ер а 
тура, влаж ность и ветер в ниж нем  30—40-ки лом етровом  слое 
атм осф еры . Т аки е и ссл ед о ван и я  продолж аю тся и по н асто 
ящ ее врем я.

В 1939 году для нужд авиации была организована авиаци
онная метеорологическая станция.

М . О . Френкель

БО ТА Н И ЧЕСКИ Е ИССЛЕДО ВА НИ Я. Всю историю ис
следования растительности и флоры  вятского края можно раз
делить на три периода.

Для первого периода характерно накопление отрывочных 
сведений, которые первоначально были получены исследовате- 
лями-путеш ественниками, заезжавш ими в Вятскую губернию 
при обследовании восточных земель России еще в XVIII веке, 
начиная с 1733 года. Естественно, что при таком знакомстве с 
природой отмечались в первую очередь встреченные виды рас
тений. К пионерам исследователей вятской флоры, посетившим 
наши края , отн осятся , в частн ости , И . Г. Гмелин (1733 г.), 
И. П. Ф альк (1768—73 гг.), И. И. Лепехин (1771), П. С. Паллас 
(1773), П. П. Рычков (1770—1772) и другие.

Д анны е многих из упомянутых исследований, начиная с
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И. Г. Гмелина, К. Ф. Ледебура, включил в знаменитую четырех
томную «Флору России» (Р1ога Кшкюа, 1842—1853), которую 
можно считать первой научной обработкой всей отечественной 
флоры.

В начале XIX века появились первые гербарии и первая 
рукописная «Вятская флора, рисованная с самой натуры» учи
теля Вятского училищ а А. И. Вештомова, составленная по пред
ложению  Д епартамента М инистерства народного образования. 
Во «Флоре окрестностей города Вятки», составленной А. И. Ра- 
даковы м (1878) по «Вятской флоре...» А. И. Вештомова, содер
жится 467 видов растений.

В первой половине XIX столетия сбор гербариев был од
ной из главных форм обзорного изучения флоры и растительно
сти Вятской губернии. М ногие гербарии попали и в фонд ди 
ректора ботанического сада в С.-Петербурге К. А. М ейера, кото
рый составил по ним первую научную «Флору Вятской губер
нии» (Р1оги1а ргоутш ае ^ а 1 к а ) ,  опубликованную в 1748 г. на 
немецком языке. Для губернии отмечено 382 вида сосудистых 
растений.

Обзору литературы и гербариев посвящ ена статья К. Пу- 
парева (1855) «Взгляд на Вятскую флору и флору области Вят
ско-К амских берегов» (ВГВ. 1855. 4. неоф. № №  4—7), включаю
щая ботанико-географ ическое деление Вятской губернии, и ра
бота Г. Скальной (1971).

Сбор гербариев шел как в порядке личных интересов — 
преимущ ественно преподавателей, так и в порядке заданий лес
ными чиновникам и (лесничими) по поручению М инистерства 
гос. имуществ. П оследние были собраны в «Музеуме» Вятской 
палаты гос. имуществ. Истории вятских гербариев посвящена 
специальная сводка Е. М. Тарасовой (По родному краю: Сб. 1991).

Таким образом, первый период ботанических исследова
ний был рекогносцировочны м  по направлениям, преимущ е
ственно флористическим и заверш ился переходом в краеведе
ние, стимулируемое и координируемое как организацией музе
ев, так и расш ирением экспедиций по изучению растительных 
богатств России.

Второй период ботанических исследований начинается в 
середине XIX века. Условным началом его можно назвать откры
тие в 1866 году в Вятке Публичного музея, организатором кото
рого явился управляющий Вятской удельной конторой П. В. Ала
бин. Основой для создания музея послужили материалы губерн
ской сельскохозяйственной выставки. Однако становление его 
проходило очень медленно. И лиш ь в начале XX века музей стал 
центром краеведения. С организацией музея начался второй этап 
ботанических исследований — краеведческий.



В то время краеведческие музеи оказались своеобразными 
форпостами академической науки (Соловьев, 1991)0. В «Обзо
ре ботанических исследований в К ировской области в 1917— 
1937 гг.» А. Д. Ф окина (1939)2> дан обш ирный перечень работ по 
разным разделам ботаники, проведенных после 1917 г. Ему при
надлежит исклю чительная роль как в организации этих работ, 
так и в проведении многогранных исследований по ботанике и 
другим разделам природоведения. А. Д. Ф окин привлек к изуче
нию растений плеяду своих учеников, впоследствии ставших вид
ными ботаниками. Александр Дмитриевич проработал в крае
ведческом музее практически всю свою ж изнь (с перерывом на 
участие в Великой Отечественной войне). За это время он об
следовал всю Кировскую  область, прош агав пеш ком десятки 
тысяч километров. Он знал не только все разнообразие расти
тельного мира, но и геологию, ж ивотный мир, гидрогеологию, 
историю, этнографию. Вещественным итогом походов Александ
ра Дмитриевича стал уникальны й гербарий в 26 тыс. листов, 
включающий не только сосудистые растения, но и грибы и л и 
шайники. В результате Кировская область заметно выделяется 
среди других регионов по обеспеченности репрезентативным гер- 
барным материалом, документирую щ им ее флору (Соловьев, 
1983, 1992)3). М ногие дублеты ф окинского гербария хранятся в 
центральных хранилищах. Гербарий был использован для состав
ления многотомной «Флоры СССР» и «Определителя растений 
Кировской области» (1975. Ч. 1 и 2).

Вместе со студенческим кружком педагогического инсти
тута проведены комплексны е экспедиции по изучению расти
тельности ряда районов (Ф окин, 1938). В 1929 г. опубликована 
первая обзорная статья А. Д . Ф окина «Краткий очерк раститель
ности Вятского края»4).

Независимо от ботаников г. Вятки, растительный покров 
вятского края изучали многие ботаники России, особенно в свя
зи с составлением геоботанической карты С С С Р и сводки «Ра
стительны й п окров  С С С Р»: С. И . К о р ж и н ск и й , 1887—1891; 
Н. А. Буш, 1889—1891 (уроженец г. Слободского Вятской губ.);
А. Н. Бекетов, 1826; И. И. Кузнецов, 1927—1928; Л. К. Тюлина, 
1922; В. Н. Сукачев, 1921; А. П. Ш енников, 1933; А. Д. Смирнова, 
1951—1954, и другие (Скальная, 1971).

11 По родном у краю . К иров, 1991.

!) Ф оки н  А. О б зо р  б о т ан и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в К и р о в с к о й  о б л а сти  за  1917— 
1937 гг. К и р о в , 1939.

4 Вятка: Краевед, ст. вып. 6. К иров, 1983; П роблем ы  и зучения, и сп ользован и я и 
охраны природы  К ировской  области . К иров, 1992.

4 В ятский край . В ятка, 1929.
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Третий период можно назвать периодом специализирован
ных исслед ован и й , то  есть, с одной  сторон ы , углубленного 
и зучен и я  отдельны х групп растен и й , а с другой — п роведе
ния ведом ственны х п олупроизводствен ны х эксп еди ц и й  р аз 
л и чн ы м и  п ри род оп ол ьзовател ям и  (так  н азы ваем ое реюурсо- 
ведение).

И зучение отдельных групп растений определялось как 
личны ми интересами исследователей, так и сложивш имися тра
дициями. Так, А. Д. Ф окин уделял особое внимание изучению 
грибов. С 1935 г. началось интенсивное исследование водорос
лей — сначала р. Вятки и водоемов ее поймы (Э. А. Ш тина), 
потом других водоемов и, наконец, почвенных водорослей. За 
60 лет в К ировской области создалась научная школа по изуче
нию водорослей и нашу область можно считать наиболее изу
ченной среди других областей России в отнош ении состава и 
распространения водорослей. Естественно, продолжается изу
чение флоры высших растений и «Определитель растений К и
ровской области» уже нуждается в обновлении. Нет специалис
тов по некоторым группам растений, остающихся неизученны
ми: по мохообразным, лиш айникам , а также по грибам (исклю 
чая ф итопатогенны е грибы).

Ведомственные, ресурсоведческие работы на территории 
Кировской области были многочисленными, но, к сожалению, 
их материалы обычно оставались неопубликованными и не вы
ходили за пределы «заказчика». Нет даже полного учета таких 
эпизодических исследований, хотя при соответствующем обоб
щ ении они могли бы дать более полное представление о приро
де области и особенностях ее развития.

Еще в предвоенные годы (часто с участием А. Д. Ф окина), 
а особенно с конца 40-х годов в Кировской области проводи
лись ресурсоведческие экспедиции: «Кормовые экспедиции» по 
обследованию лугов и инвентаризации кормовых угодий; обсле
дование болот (К ац, 1929, 1936, 1948 и др.); типологическое 
описание лесов и лесоводственные экспедиции; учет «недревес
ных ресурсов» леса (грибов и ягод); учет медоносных растений; 
выявление кормовых угодий для выпуска речного бобра; анализ 
засоренности посевов и болезней растений; поиск растений для 
озеленения городов и т. п. И нвентаризация лекарственных рас
тений отражена в книге «Лекарственные растения Кировской 
области» (1984).

В последние десятилетия, начиная с 1960 г., когда был 
принят Закон «Об охране природы в РСФ СР», стали прово
диться исследования с целью охраны растительного мира. Они 
шли в двух направлениях: выявление редких и исчезающих ви
дов растений и выявление участков растительности, нуждаю-



щихся в особой охране. Началом этих направлений послужили 
предложения А. Д . Ф окина.

В обсуждении составленного им списка редких и исчезаю
щих видов растений принимали участие также ботаники киров
ских педагогического и сельскохозяйственного институтов, орга
низатором этой работы выступило областное отделение Всерос
сийского общества охраны природы. По разработанным предло
жениям Кировский облисполком 26 ноября 1976 г. принял реш е
ние №  22/635 «Об охране редких и исчезающих видов растений 
и позвоночных животных в Кировской области», которым был 
утвержден список подлежащих охране 72 видов растений и 48 
видов позвоночных животных.

Одновременно шел подбор участков природы, нуждаю
щихся в охране и относящ ихся к разным формам охраняемых 
территорий (Соловьев, 1986, 1993, 1996). Выявление памятни
ков природы было начато опять же А. Д . Ф окины м в середине 
50-х годов. П од его п редседательством  бы ла со зд ан а  секц и я  
охраны  п а м я т н и к о в  п р и р о д ы  при  о б л ас т н о м  о тд ел ен и и  
ВООП и в 1961 г. п ровед ен а  первая э к с п е д и ц и я  по об след о 
ванию и вы явлению  п ам ятн и ков  природы . В 1969 г. О бласт
ной краевед чески й  м узей  п ровел  вторую  эк сп ед и ц и ю  по 
обследованию памятников природы, а с 1974 г. экспедицион
ные поездки по выявлению , изучению и обследованию  природ
ных достопримечательностей сотрудниками отдела природы крае
ведческого музея стали соверш аться регулярно (Соловьев, 1986, 
1992, 1993, 1996).

В создании сети охраняемых территорий особое значение 
имеет организация Нургушского заповедника в 1994 г., меры 
по охране М едведского бора, сохранение от камнеразработок 
берегов р. Немды со своеобразной растительностью , обустрой
ство Заречного парка г. Кирова, учреждение памятниками при
роды более 180 объектов, в том числе более 20 в пределах обла
стного центра.

С изменением экологической ситуации в области возник
ла необходимость пересмотра оф ициального перечня подлежа
щих охране животных и растений и создания «Красной книги» 
области. Эту работу в 1997 г. организовал областной комитет по 
охране природы.

К охране растительности можно отнести и защ иту куль
турных растений от болезней и вредителей. Еще в 30-е годы было 
создано несколько станций защ иты растений (СТАЗРА), нахо
дящихся в ведении земельных органов. Впоследствии эта систе
ма неоднократно изменялась и в настоящ ее время возглавляет
ся Областной станцией защ иты растений. Научные исследова
ния по защ ите сельскохозяйственных растений — главным об
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разом от грибных болезней проводились неоднократно А. Д. Фо
кины м, М. П. Хохряковым и др. (Скальная, 1971). В настоящее 
время они сосредоточены в Вятской государственной сельско
хозяйственной академии.

Э . А. Штина

ЗО О Л О ГИ ЧЕСКИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ. Первые достовер
ные сведения о животных области можно найти в летописях, 
«дозорных», «межевых», расходных книгах и царских грамотах, 
посылавшихся на места из Москвы. В этих документах содержат
ся упоминания о рыболовных угодьях, бобровых гонах и отдель
ных видах животных. П рофессор Б. С. Лукаш (1929)° указывал 
на документы, относящ иеся к XVI—XVII векам, в которых при
водятся сведения о вятских рыбных ловлях.

Разрозненны е сведения о животном мире области содер
жатся в сочинениях С. Герберш тейна (1908), отметившего, что 
Вятская земля «Страна болотиста и бесплодна и служит как бы 
неким неприкосновенным убежищем для беглых рабов; изобилу
ет медом, зверями, рыбой и белками».

Ш вед Петр де Ерлезунд, бывш ий в М оскве в качестве 
посла в 1608—1611 годах, в своем сочинении «История о вели
ком княжестве М осковском» писал: «Княжество Вятка — боль
шая страна, очень изобильна медом, дичью и рыбою; можно 
поставить наряду с самыми лучш ими краями». О богатстве Вят
ской земли пушными зверями свидетельствует замечание П. Ер- 
лезунда о том, что «жители области платят великому князю  дань 
большею частью мехами». Пушной промысел, по свидетельству 
исторических документов, был одним из основных занятий на
селения в XVII веке. Вятчане промыш ляли бобра, красную ли
сицу, белку, куницу, горностая, норку, выдру, причем в боль
ш инстве случаев белка стояла на первом месте.

Систематическое изучение животного мира в области на
чато во второй половине XVIII века П. С. Палласом, побывав
шим в составе академической экспедиции на территории облас
ти, а затем было продолжено И. И. Лепехиным, Н. П. Рычковым и 
другими учеными. Н. П. Рычков, побывав в М алмыже, Уржуме, 
Хлынове, Слободском, у истоков р. Камы, в своих «Записках 
путешествия» (1770—1772) описывал Вятскую землю как бога
тую лесами и указывал, что в лесах живут лоси, рыси, бобры, 
куницы, выдры, норки, лисицы , медведи и белки.

К азанский профессор И. Ф. Эрдман в своем сочинении 
«Путешествие по Вятской губернии летом 1816 года» сообщал: 
«из рыб водится преимущ ественно белуга, осетр, сом, стерлядь,

■> Вятск ий к рай: Сб . Вятк а. 1929.
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(белорыбица, судак, окунь, ерш , щука, плотва, налим, лини,
I караси всего вместе ежегодно до 10 тысяч пудов»; «Охота здесь 
довольно развита и предметы ее разнообразны : лось, медведь, 
волк, лисы, рысь, куницы, горностай, барсук, росомаха, зай
цы и бобры ; затем  тетерева, к уроп атк и , глухари, дикие утки 
и т. д.».

С 1856 по 1916 г. выходили (с перерывами) «Памятные 
книжки и календари Вятской губернии», вклю чавшие материа
лы по животному миру.

Значительный вклад в изучение животного мира Вятской 
земли внесли казанские профессора Н. М. М ельников и А. А. Ос
троумов, интересовавш иеся прямокрылы ми насекомы ми, ко 
торые наносили ущерб сельскохозяйственным посевам на юге 
губернии в конце 70-х годов XIX века. В эти же годы В. М. Белов 
изучал птиц и охотничий промысел, а Л. К. Круликовский — 
ряд групп как беспозвоночны х, так  и позвоночных животных.

М естные лю бители природы такж е собирали сведения о 
животных и нередко посылали их на определение московским и 
петербургским ученым, вклю чавшим полученные данны е в об
щие сводки (Н . А. В арпаховский , О. А. Грим м , С. А. Зернов, 
Л. С. Берг, К. Ф. Кесслер, Н. О. Кокуев, М. А. М ензбир, А. С. По
кровский, И. А. П орч и н ски й , Л. П. С абанеев, К. А. С ам арин, 
М. Д. Рузский, А. И. Яковлев и др.).

К началу XX века были собраны значительные материалы 
о видовом составе животного мира области, но преимущ ествен
но южной ее части. Ф аун и сти ч ески е  сп и ски , составленные 
П. В. Алабиным, В. В. Беловым, С. А. Зерновым, Н. О. Кокуевым,
А. А. Остроумовым, М. Д . Рузским , А. И. Яковлевым и особенно 
Л. К. Круликовским, в последующее время активно использова
лись многими авторами фаунистических работ. Однако сведения 
о животном мире были далеко не полными и требовали даль
нейшего изучения. Внимание к изучению животного мира уси
лилось с созданием педагогического института в 1918 г., Н И И  
краеведения при нем в 1922 г., а затем ветеринарно-зоотехни
ческого института, открытого в 1930 г., позднее преобразован
ного в сельскохозяйственный институт, а также перевод в 1958 
году из М осквы в Киров ВН И И  охотничьего хозяйства и зверо
водства. Для изучения природы области в период с 1922 по 1970 
год были организованы комплексны е и зоологические экспеди
ции, позволивш ие собрать богатый материал о животных. Ре
зультаты обработки экспедиционны х материалов опубликова
ны в трудах К. И. Абуладзе, О. К. Горшуновой, Н. Н. Гракова, 
К. П. Гриванова, И. А. Гуляева, Г. П. Дементьева, П. А. Дрягина,
А. И. Д уш ина, В. С. Ерш ова, П. Г. Е ф рем ова, В. И. Ж адина, 
Б. Д. Злобина, Н. И. Зы ряновой, Н. Кокуева, А. И. Колеватовой,
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Ю. М. Колосова, В. А. Королевой, Э. К. Леви, С. В. Лобачева, 
Б. С. Л укаш а, С. А. М алы гина, Н. Ф. М ейера, С. П. Наумова,
В. М. Неручева, Н. А. Оглоблина, Т. И. Поповой, Г. Т. Решетникова, 
Ю. Селенкина, В. С орокина, Л . Г. С ы солети н ой , С. П. Тар- 
бинского, В. И. Тиунова, Б. П. Уварова, А. Д. Фокина, А  И. Шер- 
нина, С. Л. Щ еклеина, Л. К. Эстерберга, Г. Г. Якобсона и др.

Зоологические исследования с 1970 года по настоящее 
время развивались в направлении изучения видового состава и 
экологии отдельных групп беспозвоночных и позвоночных жи
вотных. Благодаря исследованиям Н. М. Алалыкиной и ее учени
ка Н. Н. Ходырева значительно пополнены знания о фитогель
минтах, обитающих на территории области.

В. А. Королева и А. Б. Каратаев изучали паразитов ры
выявив 10 новых видов. А. Н. Чаруш ина опубликовала интерес
ные материалы о клещ ах-краснотелках и булавоусых чешуекры
лых, пополнивш их список 21 видом бабочек и сведениями по их 
суточной активности. Благодаря работам Э. Л. Кононовой уста
новлено обитание в области 45 видов цикадовых, в том числе 41 
вид приводится впервые. Исследованиями Э. К. Леви список ви
дов пилильщ иков, обитающих в биогеоценозах области, дове
ден до 224. Проведен зоогеографический анализ этой группы 
насекомых. Изучением фауны, экологии и хозяйственного зна
чения прямокрылых насекомых занимался В. А. Копысов. Боль
шую работу по изучению жуков выполнил Г. И. Ю ферев. Им ус
тановлено обитание более 600 новых для области видов. Даль
нейшее изучение орнитофауны, проведенное П. В. Плесским,
В. И. Литуном, В. А. Макаровым, А. Н. Чарушиной, А. П. Савелье
вым, В. Н. Сотниковы м, В. Ш . А рбузовы м, С. Б. Шустовым,
A. Н. Соловьевым, Н. И. Бакеевым, позволило уточнить ареалы 
и некоторые черты биологии ряда видов птиц, пополнить спи
сок видов.

Ц еленаправленны е исследования млекопитающих, про
веденные В. М. Глушковым, В. И. Гревцевым, Н. Н. Граковым, 
Б. Д. Злобины м, И. П. Карпухиным, И. Д. Кирисом, М. П. Пав
ловым, П. В. П лесским , В. Г. С оф оновы м, Н. Н. Соломиным,
B. А. Кукарцевым, М. П. Томиловой, Н. В. Тупиковой, Э. А. Коно
валовой, А. Н. Чаруш иной и Ю. П. Язаном, позволили довести 
список видов млекопитающих до 64 и организовать научно обо
снованное охотничье-промы словое хозяйство.

В. А. Королева (1976)0 подвела предварительные итог
изучения круглоротых, рыб, земноводных и пресмыкающихся.

Результатом многолетних исследований был выход четы
рех томов «Ж ивотного мира Кировской области» (1971, 1974,

1( Ж и вотны й м ир К ировской  области . Вып. 3. К иров, 1976. 
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1976, 1978), включивших сведения о 5299 видах животных, об
наруженных в области. Однако этим количеством видов живот
ный мир области не исчерпы вается, о чем свидетельствуют пос
ледующие исследования и их результативность. За последние 17 
лет список видов животных пополнился почти ты сячей новых. 
Существенный вклад сделан Г. И. Ю феревым, обнаружившим 
более 600 новых видов жуков. Изучавш ие почвенную фауну ре- 
культированных торфяников в Оричевском районе казанские уче
ные внесли сущ ественный вклад в познание фауны паукообраз
ных, включив в список 60 видов пауков, около 70 видов пан
цирных клещей и 39 видов тарсонемоидны х клещей.

В результате проведенных в 70-е годы почвенно-зоологи
ческих исследований А. Н. Соловьевым (1978; 1981; 1995)‘> полу
чены данные по сезонной динам ике почвенной мезофауны и 
выявлены 32 новых для фауны области вида стафилинид. В нача
ле 90-х годов начала исследование фауны и экологии жужелиц в 
лесных экосистемах Л. Г. Целищева.

В эти же годы Т. Г. Ш иховой проведена инвентаризация 
фауны моллюсков области по коллекционным материалам обла
стного краеведческого музея и личны м  (совместно с сотрудни
ками музея) сборам, в результате чего выявлено 59 новых для 
области видов водных и наземных моллюсков.

Исследования фауны в области все еще далеки от завер
шения. Отдельные группы простейш их, червей и членистоногих 
остаются непознанны м и и з-за  отсутствия целенаправленных 
исследований и специалистов. Необходимы йсследования мик- 
ро- и мезофауны почв, не изучены до конца паукообразные, 
коллемболы, сенокосцы , двукрылые. Ж дет исследователей про
блема экологии животных на ф оне антропогенных факторов, 
нуждается в разработке проблема биоиндикации с помощью 
животных.

В . А. Копысов

Ф ЕН ОЛ О ГИ ЧЕСК И Е Н А БЛ Ю ДЕН И Я . Отрывочные све
дения о сезонных (фенологических) явлениях содержат лето
писные источники. Первой заф иксированной фенологической 
датой, вероятно, можно считать отмеченную в летописи дату 
замерзания р. Вятки — 25 декабря 1636 г. Разрозненные феноло
гические даты содержатся в различных архивных материалах. Так, 
в записях наблюдений за погодой первого директора Вятского 
главного народного училищ а И. С тефановича отмечены даты

|( П роблемы п очвенн ой  зоологии . М и н ск , 1978; Т о  ж е. К иев , 1981; П риродны е 
ресурсы Зап адно-У ральского  Н ечерн озем ья, их реги он альн ое  и спользовани е и 

охрана. П ерм ь, 1995.
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установления постоянного снежного покрова в г. Вятке (8 ок
тября 1786 г.) и вскрытия р. Вятки (25 апреля 1787 г.).

Первые данны е по срокам наступления сезонных явле
ний в ж изни растений и животных содержат публикации ряда 
местных исследователей и любителей природы: Л. К. Круликов- 
ского 1907, 1912, 1914), В. В. Б елова (1877: сроки  прилета 
птиц), К. Т р еть як о ва  (1882: сроки  прилета дичи  под Уржу
мом в 1881 г.), И. А. Спасского (1882: сроки прилета птиц в 1876— 
79 гг.), Кибардина (1879: сроки наступления феноф аз 6 видов 
деревьев и кустарников в 1866 г.), А. Кузнецова (1884: сроки 
зацветания некоторых видов растений) и другие. Однако эти на
блю дения, как  правило, не были системны ми, последователь
ными, стационарны ми И длительными и практически они не 
позволяли устанавливать какие-либо закономерности сезонно
го развития местной природы.

Целенаправленны е многолетние фенологические наблю
дения в России начались с 1885 г., когда в системе Географи
ческого общ ества крупнейш им  отечественны м климатологом 
А. И. Воейковым была организована сеть добровольных феноло- 
гов-корреспондентов. Особенно активно эта сеть работала с 1896 
по 1924 год под вдохновенным руководством видного русского 
ученого Д. Н. Кайгородова. Его подвижническая деятельность по 
пропаганде фенологических наблюдений нашла широкий отклик 
среди лю бителей природы на местах, в том числе и в Вятской 
губернии. По данным А. И. Ш ернина, среди фенологических ар
хивов Академии наук С С С Р хранились результаты наблюдений 
ф енологов-корреспондентов Д. Н. Кайгородова из 38 пунктов 
бывшей Вятской губернии с 1895 по 1923 год.

Развитию  ф енологических наблю дений способствовал 
начавш ийся в 20-е годы небы валый подъем краеведческого 
движ ения. П редседателем  общ ества лю бителей  мироведения 
Д. О. Святским для краеведов страны в 1924 г. была составлена 
первая программа массовых фенологических наблюдений.

С организацией в г. Вятке в 1918 г. Естественно-научной 
лаборатории Губернского музея местного края (входившего в 
объединение «Дом науки, искусства и общественности») нача
лась организация коллективных фенологических наблюдений под 
руководством Б. С. Лукаша. В 1920 и 1921 годах Лаборатория вы
пустила первые фенологические бюллетени. С 1923 по 1930 г. 
ф енологическую  летопись осущ ествлял студенческий кружок 
Вятского пединститута под руководством А. И. Ш ернина, кото
рый стал подлинным вдохновителем этой работы в крае.

В 1930—32 гг. фенологические наблюдения организует Вят
ское отделение Нижегородского научного общества краеведе
ния, а в 1933 — Вятское районное бюро краеведения. Результа
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ты публиковались в «Ф енологических бюллетенях» и «Дневни
ках природы Кировской области». В 1930 г. 9 номеров «Ф еноло
гического бюллетеня» А. Д. Ф окин и А. И. Ш ернин выпускали 
совместно, а в 1933 г. также 9 номеров А. Д. Ф окин выпустил 
самостоятельно.

В 1934—41 гг. координационным фенологическим центром 
был Кировский институт краеведения. В эти годы в области су
ществовала самая многочисленная и разветвленная сеть фено- 
логов-наблюдателей: в 1935 г. наблю дения вели 152 фенокоррес- 
пондента в 77 пунктах области, в Удмуртии и Республике Коми. 
В 1938 г. А. И. Ш ернин издал «Спутник юного натуралиста-фено- 
лога».

После войны фенологическая сеть была восстановлена вер
нувшимся с фронта А. Д. Ф окины м, вновь приступивш им к ра
боте в областном краеведческом музее. С 1946 по 1950 г. музей 
руководил работой областной феносети. Потом руководящего фе- 
ноцентра не стало и только отдельные ф енологи продолжали 
самостоятельно вести наблюдения.

В 1957 г. А. И. Ш ернин создал при пединституте област
ную фенологическую комиссию , председателем которой был до 
1980 г. В 1969 г. им была составлена и опубликована «Программа 
фенологических наблю дений в К ировской области», которая 
впоследствии четырежды переиздавалась. По результатам наблю
дений были составлены и опубликованы календари природы 
Кирова, Зуевки, Вятских П олян, Пиню га, Уржума, Омутнин- 
ска, Нолинска, Санчурска, Халтурина, Слободского, М урашей. 
Обобщающие фенологические материалы были опубликованы 
А. И. Ш ерниным в «Летописи кировской природы» (1973) и бо
лее полной «Летописи природы Кировской области» (1978). Ос
талась неопубликованной его рукопись «Сезонная ритмика при
роды Кировской области» с календарями природы Даровского, 
Санчурского и Свечинского районов, пос. Ю рья, с. Боровицы 
Мурашинского района, окрестностей п. М ураши и г. М алмыжа, 
пос. Сорвижи Арбажского района, с. Черновское Ш абалинского 
района, с. Бобино Слободского района, дополненны ми калент 
дарями Кирова, Зуевки, Слободского, Пинюга.

С 1980 г. координационным фенологическим центром вновь 
стал областной краеведческий музей, куда А. И. Ш ерниным был 
передан весь фенологический архив и картотека ф енологиче
ской сети.

Каждому, изъявившему желание стать фенологом-коррес- 
пондентом, сотрудник отдела природы музея высылает «Про
грамму фенологических наблю дений...» и рекомендации по ме
тодике работы. Всем фенологам регулярно высылаются бланки 
фенокарточек, куда наблю датель заносит свои результаты и
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высылает (бесплатно) в музей, где информация обрабатывает
ся и сводится в ежегодные «Обзоры фенологических явлений по 
Кировской области». М ашинописные «Обзоры» передаются в на
учную библиотеку музея, в областную библиотеку им. Герцена и 
до 1992 г. высылались в феносектор Географического общества 
Академии Наук СССР.

Научным сотрудником отдела природы музея Т. Г. Шихо- 
вой переработан, дополнен и опубликован «Календарь природы 
г. Кирова и окрестностей за 1959—90 гг.» (1991), составлены 
календари природы Оричевского района за 1980—1995 гг., Ле- 
бяж ского района за 1982—90 гг.

В 1992 г. А. Н. Соловьев опубликовал более полную перио
дизацию  фенологических сезонов в Кировской области, обо
сновав целесообразность выделения 14 периодов фенологичес
кого года вместо 10, установленных ранее А. И. Ш ерниным.

Всего на территории области в 1996 г. регулярные фено
логические наблю дения вел 31 человек в 22 географических пун
ктах: г. Кирове (9), Верхнекамском (1), Богородском (1), Даров- 
ском (2), Слободском (4), К ирово-Ч епецком  (4), Ш абалинском 
(1), Зуевском (2), Оричевском (3), Советском (1), Кильмезском 
(1), Свечинском (1), Уржумском (4) районах.

Д о конца дней своих вели наблю дения учителя А. А. Кро- 
пачева в д. Н ижние Кропачи и 3. А. Палева в с. Бобино Слободс
кого района, М. В. Зонова в п. М ирном Оричевского района, 
железнодорожник Г. Б. Садаков в г. Кирове, агроном П. Ф. Мали
нин и многие другие.

А ктивно продолж аю т вести м ноголетние наблю дения 
энтом олог-краевед Г. И. Ю ферев в С вечинском  районе, лес
ник И. А. Гирев в д. Малый Рын Лебяжского района, рабочий
Н. А. Клестов в с. Русском Кирово-Ч епецкого района, научный 
сотрудник Н. Д. М етелев в п. Ю билейном Оричевского района. 
Более 15 лет ведут ф енологические н аблю дения пенсионеры  
И . А. М алых в г. С лободском , Л. Д. П опова в д. М. Субботиха 
(г. К и р о в ) ,  А. Г. Д о л г и х  в г. З у е в к е ,  О . А. М о р а л е в а  и 
И. П. П ереш еина в г. Кирове.

С охран яю т тради ц и ю  преподаватели  естгеоф ака  К и
ровского педуниверситета  Н. М. А лалы кина, А. Б. Каратаев, 
Т. С. Носкова. С 1980 г. в учебный план подготовки учителей- 
биологов введен спецкурс «Ф енология», а для учителей и уча
щихся Н. М. Алалыкиной разработаны и опубликованы «Мето
дические рекомендации по организации фенологической рабо
ты в школах».

Активно вклю чились в фенологическую  работу супруги 
А. Н. Вологдин и Р. Н. Вологдина в п. Радужном К-Чепецкого рай
она, работник охотничьего хозяйства Е. Н. Козлов в п. Мотоус



Зуевского района, метеоролог Г. А. Тупицы на в г. Уржуме, ра
ботник лесного хозяйства Г. М. Т рутн и ков  в п. Рудничном Верх
некамского района, а также недавние вы пускники педунивер- 
ситета В. М. Рябов в с. Ры бная Ватага К ильм езского  района, 
А. М. Пушкарев в д. Воробьева Гора Советского района и ряд 
учащихся ш кол: Е. Ч ерезова в г. Слободском, Н. Заболотских, 
И. Мачихина в г. Уржуме и другие.

М ноголетние стационарные фенологические наблюдения 
позволяют выявлять общие тенденции сезонного развития мест
ной природы.

А. Н . Соловьев

ОРГАН И ЗАЦИ Я СЛУЖ БЫ  М О Н И Т О РИ Н ГА  П Р И Р О Д 
НОЙ СРЕДЫ . Проблемы охраны окружающей среды изучаются 
Кировской гидрометслужбой уже 30 лет.

Так, в 1965 году в отделе гидрологии гидрометобсервато- 
рии приступили к  изучению твердого стока на реках области. 
Группа гидрохимии была создана в 1968 году и с этого момента 
началось исследование химсостава природных вод. Пробы воды 
отбирались на 15 водпостах.

В 1969 году группа химии приступила к изучению состоя
ния загрязнения атмосферного воздуха в г. Кирове. В 70-е годы 
значительно вырос объем гидрохимических работ и контроль за 
состоянием атмосферного воздуха. С этого времени он проводит
ся на 8—10 и н гредиентов 2—3 раза  в сутки  еж едн евно  в К и 
рове, К и р о в о -Ч еп ец к е . П ровод и ли сь  эк сп ед и ц и о н н ы е  н а 
блюдения в г. С лободском  на ряд  и н гред и ен тов  (серн и сты й  
ангидрит, окись азота, окись углерода, бензапирен , ф енол, 
формальдегид и другие).

По территории области начали определять пестициды и 
также тяжелые металлы в почве, снеге гг. Кирова и Кирово- 
Чепецка. Изучался химсостав атмосферных осадков. Качество и 
химсостав воды с этого времени начали исследовать на 24 вод
постах, 31 створах — на 30 загрязняю щ их веществ (медь, цинк, 
СПАВы, нефтепродукты, формальдегиды и др.).

В 1981 году приступили к нормированию  выбросов, нача
ли заниматься вопросами регулирования выбросов загрязняю 
щих веществ в атмосферу. Эта служба совместно с государствен
ной инспекцией по охране атмосферного воздуха была переда
на в областной комитет по охране природы с момента его орга
низации.

М атериалы мониторинга по состоянию  фонового загряз
нения природной среды ежемесячно обобщ аю тся и публикуют
ся для принятия управленческих реш ений.

М . О. Френкель

39



КО О РД И Н А Ц И Я ИССЛЕДОВАНИЙ И  ДО КУ М ЕН ТИ 
РО ВАН ИЕ ВЯТСКОЙ П Р И РО Д Ы , в изучении природы края 
можно выделить два основных направления: академическое (тео
ретико-познавательное), являю щ ееся в конечном итоге основой 
рационального, ресурсосберегаю щ его природопользования и 
охраны природы, и прикладное, направленное на разработку 
производственны х технологий по использованию  природных 
ресурсов. Если для исследований научно-прикладного характе
ра по изучению запасов и освоению  природных ресурсов (по
лезны х ископаемых, почв, торф а, леса, воды и др.) созданы 
соответствующие научно-исследовательские и научно-производ
ственные учреждения, то теоретико-описательное изучение при
родных явлений и компонентов, не имеющих сиюминутного 
хозяйственного прим енения, осуществляется главным образом 
одиночками-энтузиастами. В то же время характер природополь
зования, эф ф ективность природоохранных мероприятий и эко
логическая ситуация в целом находятся в прямой зависимости 
от степени изученности природных факторов, компонентов и 
явлений, пространственно-временного системного анализа при
родных условий региона. В справедливости этого утверждения 
нетрудно убедиться, ознакомивш ись с любым годовым докладом 
«О состоянии окружающей природной среды Кировской облас
ти», которые издаются областным комитетом по охране приро
ды с 1992 г. При отсутствии системы регионального экологичес
кого прогнозирования, комплексной научно-исследовательской 
базы вся наш а природоохранная практика имеет авральный, 
постфактумный характер и осуществляется методом «латания 
дыр». Наиболее яркий пример — выделение значительных фи
нансовых средств на изучение оползневых процессов берега 
р. Вятки в районе г. Кирова лиш ь попутно с разработкой мероп
риятий по ликвидации последствий грандиозного (более тыся
чи квадратных метров) оползня, случившегося весной 1997 г. у 
ш инного завода. Настоящим бедствием может обернуться первое 
же местное землетрясение при наличии построенных без учета 
возможных землетрясений высотных зданий и сооружений, ко
торых не было во времена предыдущих подземных толчков.

Э кологизация эконом ики, рациональное природопользо
вание, реш ение природоохранных проблем в регионе невозмож
но без соответствующего научного обеспечения. Во всех респуб
ликах в составе Российской Ф едерации этими вопросами зани
маются собственные академии наук и при этом многие из них 
имеют филиалы и отделения Российской Академии Наук. Так, в 
соседней Татарии есть Татарская Академия Наук и Казанский 
филиал РАН, в составе которых работают Институт биологии и 
Институт экологии природных систем.
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Кировская область, по размерам почти в два раза превос
ходящая тот же Татарстан, по сути не имеет собственной науч
но-исследовательской базы для реш ения целого ряда экологи
ческих задач, далеко не все из которых могут реш аться сторон
ними организациями и временными коллективами специалис
тов. Следствием этого являю тся и менее заметные факты расто
чительного, пренебрежительного отнош ения к уникальным, не
традиционным природным богатствам края. При характерном для 
равнинной территории однообразии минерально-сырьевых ре
сурсов у нас так и не нашел достойного применения редчай
ший в мире минерал волконскоит, который продолжают выво
зить из карьеров вместе с песком и гравием на мощ ение дорог. 
Не фиксируется и безвозвратно утрачивается значительная часть 
научной информации при современных самодеятельно-коммер
ческих раскопках крупнейш его в мире Котельничского место
нахождения парейазавров, а добываемы й при этом палеонтоло
гический материал безвозвратно уходит из области, минуя ме
стных ученых, не оседая в областных музейных хранилищах.

Без наличия собственных специалистов невозможно осу
ществление биологического м ониторинга и сохранение биоло
гического разнообразия в регионе, а в конечном итоге — его 
экологической устойчивости. К ак можно сохранить то, не зная 
что?! Из животного и растительного мира у нас отслеживается 
лишь состояние охотничье-промысловой фауны, насекомых-вре- 
дителей, древесной растительности, то есть мизерной части био
логического разнообразия, составляю щ ей верхушку экологичес
кой пирамиды.

До сих пор не заверш ена первичная инвентаризация ф ло
ры и фауны области, неисследованными остаю тся многие груп
пы низших организмов. При отсутствии специализированного 
академического института изученность той или иной группы 
организмов зависит от наличия в регионе увлеченных, пытли
вых исследователей-подвижников, таких как Л. К. Круликов- 
ский, А. Д. Ф окин, А. И. Ш ернин, П. В. Плесский, Э. А. Ш тина, 
Г. И. Юферев, В. Н. Сотников.

Благодаря многолетнему целенаправленному изучению фло
ры водорослей Э. А. Ш тиной, создавшей в Кирове научную школу 
альгологов, наша область оказалась одной из наиболее изученных 
по этой группе растений. А вот изучение, например, флоры ли
шайников, успешно начатое П. Н. Никольским, после его гибели 
на фронте до сих пор не нашло достойного продолжения. Отсут
ствуют обобщающие сводки по флоре грибов области. Лишь на 
основе гербария областного краеведческого музея и по списку, 
составленному Г. И. Юферевым на основе его собственных опреде
лений, можно судить о достоверном наличии в области 419 видов
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макромицетов. Количество же микроскопических видов невозможно 
сегодня назвать даже приблизительно.

Так же обстоят дела с изученностью животных, не только 
беспозвоночны х, но и позвоночных, не столь уж и многочис
ленных у нас. Изученность фауны насекомых, по заключению 
Г. И. Ю ферева (1992), составляет не более 20% от общего воз
можного числа обитающих в области видов. С завершением их
тиологических исследований Б. С. Лукашем и выхода его моно
графической сводки по рыбам области в 1940 г. изучение ихтио
фауны области по сути прекратилось и до сих пор остаются не
изученными в этом отнош ении северо-западные районы, не вхо
дивш ие в состав области в период его исследований.

И з позвоночных животных полностью заверш енной мож
но считать инвентаризацию  лиш ь немногочисленной у нас фау
ны пресмыкаю щ ихся (6 видов) и фауны птиц благодаря много
летним исследованиям П. В. Плесского, успешно продолженным 
в последнее десятилетие сотрудником отдела природы област
ного краеведческого музея В. Н. Сотниковым.

Без полной инвентаризации видового состава той или иной 
группы организмов невозможно проведение полноценного био
логического м ониторинга, обеспечивающ его сохранение био
разнообразия в регионе.

Опыт существовавших у нас в прошлом природоведческих 
учреждений академического характера свидетельствует о значи
тельном преимуществе и эффективности коллективных иссле
дований.

Начало коллективным ш ирокомасш табным исследовани
ям и научному документированию  местной природы было поло
жено с созданием при Вятском губернском музее в 1918 г. есте
ственно-научной лаборатории. Входившие в ее состав кабинеты 
возглавляли молодые увлеченные люди, ставшие впоследствии 
видными учеными и специалистами. П очвенно-геологическим 
кабинетом заведовал А. В. Хабаков — будущий доктор геолого
минералогических наук. Сменила его в этой должности А. М. Ло
патина, затем В. А. Четырбок. Зоологическим кабинетом с препа
раторской руководил П. В. П лесский, в дальнейш ем известный 
знаток фауны позвоночных области, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры зоологии педагогического института. Э н
томологическим кабинетом ведал Ю. В. Селении, ботаничес
ким — А. Д. Фокин.

За пятилетие своего сущ ествования Лаборатория сыграла 
важнейшую роль в организации академических направлений 
изучения вятской природы и формировании естественно-науч
ных фондовых коллекций музея. Начатые в этот период исследо
вания позволили в дальнейш ем А. Д. Ф окину сделать фундамен
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тальные сводки по растительности, а П. В. Плесскому — по пти
цам местного края.

С ликвидацией Л аборатории в 1923 г. начатые академи
ческие направления получили дальнейш ее плодотворное разви 
тие в деятельности отдела природы области краеведческого му
зея (прежде всего А. Д. Ф окина) и Вятского (Кировского) науч
но-исследовательского института краеведения, созданного в 
1922 г. по инициативе профессора Вятского педагогического ин
ститута Н. М. Каринского, который и возглавил работу институ
та в период его становления. После него работой института ру
ководил Б. С. Лукаш, С. Л. Щ еклеин, В. А. Танаевский, Я. И. По- 
лушин, П. Д. Белановский, А. И. Ш ернин.

При институте были созданы отделы: электротехники 
(зав. — проф. П. К. М ейер), математической статистики (зав. — 
проф. И. Я. Депман), агрономии (зав. — проф. П. Т. Решетников), 
прикладной зоологии (зав. — проф. Б. С. Лукаш), местной эконо
мики (зав. — проф. В. А. Танаевский), истории местного края 
(зав. П. Н. Луппов), этнографии (зав. — проф. Н. М. Каринский), 
почвоведения (зав. — С. Л. Щ еклеин), прикладной химии (зав. — 
проф. П. А. Бобров). О сновной задачей института было научное 
исследование естественно-производительны х сил края, его при
роды, эконом ики, истории. П ри этом ш ироко использовалась 
экспедиционная форма работы — было организовано 20 экспе
диций по территории края.

Кроме того, институт оказы вал пом ощ ь в повы ш ении 
научного уровня преподавания в пединституте, разрабатывал 
методику исследований, организовы вал краеведческие кружки, 
общества, руководя при этом их работой, вел пропаганду крае
ведческих знаний, готовил научных работников, краеведов. В 
июне 1923 г. институтом был организован краеведческий съезд, 
на котором присутствовали 67 представителей от всех уездов 
Вятской губернии, а также ученые из М осквы, Л енинграда и из 
других регионов (Ш ернин, 1983)1*.

Результаты деятельности института отражены в издавав
шихся им научных сборниках, книгах, брошюрах, и по сей день 
не утративших научной ценности: «Известия Вятского научно- 
исследовательского института» (1922); «Вятская жизнь», 8 но
меров (1923, 1924); «Труды Вятского (К ировского) научно-ис
следовательского института краеведения», 20 выпусков и томов 
(1925—1941); сборник «Вятский край» (1929); 4 выпуска серии 
«Научно-популярная»; 4 выпуска серии «В помощ ь краеведу» и 
др. Собранные за годы деятельности института материалы по
служили основой для издания книг: «Природа Кировской обла-

0 Вятка: К раевед, сб. вы п. 6. К иров, 1983.
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сти» (1960, 1967), «Атлас Кировской области» (1968), учебных 
пособий по географ и и  области . В свйзи с начавш ейся войной 
3 июля 1941 г. Кировский Н И И  краевеведения был упразднен, а 
его ф ункции и имущество были переданы областному краевед
ческому музею (Соловьев, 1991)1). По отдельным направлениям 
исследования были продолжены преподавателями педагогичес
кого и сельскохозяйственного вузов. Не дублируя их исследова
ния, сотрудники областного краеведческого музея развивают 
преимущ ественно те направления естествознания, которые на 
данны й момент выпадают из поля научной деятельности дру
гих местных учреждений, в частности, «формирование тер
рас р. Вятки» (Ю. М. Устюгов, 1950-е годы), «бентос р. Вятки» 
(В. М. Сады рин, конец 60-х — начало 70-х годов), «сезонная 
динам ика населения почвенной мезофауны» (А. Н. Соловьев, 
1970-е годы), «птицы Кировской области и сопредельных тер
риторий» (В. Н. С отников, 1980—90-е годы), «изменение флоры 
г. Кирова в XX столетии» (Е. М. Тарасова, 1980—90-е годы), 
«фауна водны х и н азем ны х моллю сков Кировской области» 
(Т. Г. Ш ихова, 1990-е годы), «Красная книга» Кировской облас
ти» (все сотрудники-природоведы, 1970—90-е годы), «сезонная 
ж изнь вятской природы» (с 1920 г. по настоящ ее время), «особо 
охраняем ы е п риродны е терри тори и  К и ров ской  области» 
(А. Д. Ф окин, А. Н. Соловьев, с 1960 г. по настоящее время). При 
этом отдел природы музея стал не только координационным 
центром по ф еномониторингу, но и центром исследований по 
выявлению , изучению и научному обоснованию  охраны наибо
лее ценных природных объектов и территорий: памятников при
роды, заповедников, национального и природного парка. П ос
ледовательное расш ирение тематики и развитие этого направ
ления привели к созданию  концепции единой системы особо 
охраняемых природных территорий области, позволили выйти 
на уровень теоретических обобщ ений и подготовить первый из 
серии региональных природоохранных законов «Закон об особо 
охраняемых природных территориях Кировской области» (1995).

Особое значение в познании местной природы и выявле
нии тенденций динамики отдельных ее компонентов имеет науч
ное документирование первичной информации. Создание естествен
но-научных коллекций (геологической, палеонтологической, поч
венной, энтомологической, ботанической (гербария) и др.), пло
дотворно начатое сотрудниками Естественнонаучной лаборатории 
и продолженное сотрудниками отдела природы областного крае
ведческого музея, позволило составить «Почвенную карту Киров
ской области», «Геологическую карту Кировской области и Уд-

11 П о родн ом у краю . К иров, 1991. С. 14—24.
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муртской АССР», обобщающие сводки по флоре и фауне: «Опре
делитель растений Кировской области» 2 тома (1975), «Животный 
мир Кировской области» (1971, 1974, 1976, 1978).

В связи с повсеместным загрязнением  природной среды 
особую актуальность приобретает создание региональных бан
ков проб природных сред (почв и др.), существующее уже в за
рубежной практике. Ф иксация исходного состояния природной 
среды региона путем создания таких коллекций крайне необхо
дима для последующего мониторинга (слежения) за изм енени
ем экологической ситуации, степени воздействия (радиоактив
ного, химического и другого) загрязнения при чрезвычайных 
ситуациях. Особую значимость эта проблема приобретает в свя
зи с наличием в области как произвольных, неучтенных, так и 
санкционированных захоронений ядовитых химических веществ 
и радиоактивных отходов, химических производств с обш ир
ными полигонами складирования токсичны х отходов и глубин
ным захоронением наиболее вредоносных стоков и особенно в 
связи с предполагаю щ имся строительством заводов по уничто
жению химических боеприпасов в пос. М арадыково Оричевско- 
го района и у пос. Кизнер в Удмуртии недалеко от границы Вят- 
скополянского района.

С созданием областного комитета по охране природы в 1989 г. 
заметно активизировались научно-исследовательские работы при
родоохранной тематики — по состоянию природной среды облас
ти, разработке различных природоохранных программ и проектов, 
выполняемых по заданию комитета на договорной основе.

В настоящее время в области нет научно-исследователь
ского центра, который осуществлял бы системные исследова
ния по изучению, инвентаризации и научному документирова
нию местной природы, прежде всего, биологического разнообра
зия. В полном объеме и в соответствии с задачами экомониторинга 
эта проблема не может быть решена силами областного краевед
ческого музея в его современных условиях существования.

Для восполнения этого сущ ественного пробела в структу
ре научно-исследовательского потенциала края, в конечном итоге 
отрицательно сказываю щ егося на его эконом ике и экологии, в 
печати последних лет автором0 неоднократно ставился вопрос

" Киров, правда. 1986.18.03 и 17.05; 1987.15.04; В ятский край. 1991. 6.02; 1994.26.04; 
Советский музей. 1985. №  3 и 1989. №  6; П роблем ы  то кси кол оги и  окруж аю щ ей 
среды: Пробл. эколог, образов, и восп и тан и я/ / Матер, конференции. М осква-П ермь, 
1991. С. 51—53; П роблем ы  изучен и я, и сп ол ьзован и я  и охраны  природы  К и ров 
ской области / /  М атер, чтений пам яти А. Д . Ф оки на. К иров, 1992. С. 101— 104; Пути 
реш ения экологи чески х  проблем , экотехн ологи и  и экоси стем ы  / /  М атер, кон ф е 
ренции. К иров, 1993. С . 54—57; Ф ундам ентальная и м етоди ческая  п одготовка бу
дущего спец иали ста по экологи и  и охране природы  / /  М атер, кон ф ерен ц и и . О рел, 
1994. С. 157— 158; В ятская зем ля в прош лом  и  н астоящ ем  / /  М атер, кон ф ерен ции . 
Киров, 1995. С. 1 9 0 -1 9 3 .
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о создании регионального центра экологических исследований 
и инф ормации (геоэкоинф ормцентра) — научного учреждения 
по сбору, документированию  и хранению экологической ин
ф ормации по региону с постоянной обработкой ее до уровня 
практического применения в целях оптимизации природополь
зования и стабилизации экологической обстановки.

Это проблемы грядущего столетия и для их разреш ения 
рано или поздно будет создан региональны й экологический 
центр, представляю щ ийся ныне как Музей природы, а в био
сф ерно-экологическом  сознании грядущих поколений он, воз
можно, будет восприниматься как Храм Природы.

А. Н . Соловьев

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

П О Д П И С К А  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я  В . П . Х В А Т У Н О В А

О П Е Р Е Д А Ч Е  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Х  
Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  В «В Я Т С К И Е  Г У Б Е Р Н С К И Е  
В Е Д О М О С Т И »

20 сентября 1865 г.

Я, нижеподписавшийся, дал сию подписку в том, что прини
маю на себя обязанность делать метеорологические наблюдения, тре
буемые циркулярным предписанием господина министра внутренних 
дел от сентября сего года за № 121-м2), начиная с 22-го числа настоя
щего месяца ежедневно3*, и присылать их в редакцию «Губернских ве
домостей» два раза в неделю накануне выхода газеты. Инструменты для 
наблюдений — барометр и термометр я имею свои и не требую таковых 
от начальства4*. За неимением же аппаратов для точного определения 
направления и силы ветров я буду определять эти величины приблизи
тельно. В случае болезни или отлучки из города я буду своевременно 
извещать о прекращении занятий. Для наблюдений барометр будет упот
ребляем, приобретенный из мастерской Краузе в С.-Петербурге, а тер
мометр, присланный из механического заведения Императорского 
Казанского университета. Размер вознаграждения за принимаемые труды 
я предоставляю на усмотрение Вятского губернского статистического 
комитета5*.

У читель гимназии Василий Хватуиов  

ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д . 190. Л. З-Зоб. П одлинник. П одпись-автограф.

'* Х ватунов В асилий П етрович — вы п ускн и к  К азан ского  университета (1840 г.), 
п реп одаватель  ф и з и к и , м атем ати ки , естествен н о й  истори и  В ятских м уж ской 
(1843— 1871 гг.) и ж ен ской  гим н ази й  (1859— 1881 гг.).

2* П редп и сан и е м и н и стра  внутренних дел П . А. Валуева о  публикации в «Губерн
ских ведомостях» м етеорологических сведений  бы ло получено в кан ц еляри и  вят
ского  губернатора 17 сен тября  1865 г.



*> Согласно предпи санию  М ВД, м етеорологические «сведения долж ны ... о тн о 
ситься к одном у и том у же м ом енту, а  и м ен н о  к 2 часам  пополудни по П етер 
бургскому времени».

<> В д о н е с е н и и  в я т с к о го  г у б ер н ат о р а  В. Н . С трукова  м и н и стру  П . А. Валуеву от 
22 сентября 1865 г. указы валось , что коллеж ски й  советн и к  В. П . Х ватунов м етео 
рологическим и н аблю дени ям и «заним ается более 15 лет». 

я На докум енте им еется пом етка: «75 рублей в год».

И З  О Т Ч Е Т А  О РА Б О Т Е  К И Р О В С К О Г О  Н А У Ч Н О -  

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  
К Р А Е В Е Д Е Н И Я  ЗА  193 4  г. -  О Б  И З У Ч Е Н И И  
П Р И Р О Д Ы

Не позднее м арта 1935 г.

Н аиболее крупны м и работам и , которы е вы п олн ял  институт по 
изучению  природы  север о -во сто ка Г орьковского  к р а я 0 и естествен н о 
производительны х сил  бы ли следую щ ие:

С овм естно с педагогическим  институтом  при  м атериальной  п од 
держ ке Н арком проса2* и н с т и т у т  с и л а м и  в н е ш т а т н о го  с о т р у д н и к а
Н. Г. Ры бина вы полнил  геом орф ологи ческое3* исследован и е вятского  
увала. И сследования п рои звод и ли сь  в 10-ти верстном  м асш табе на тер 
ритории в 2330 кв. км  в Н о л и н ско м , С оветском , С ун ском , Верхош и- 
ж емском и В ож гальском  районах. Н аучны й отчет о  вы п олненной  работе 
будет представлен институту в м арте 1935 г.;

Более или м енее значительны х  работ по о ты ск ан и ю  и изучению  
полезных ископаем ы х в р ай он е своей  деятельн ости  институт не вел, 
не имея в своем  ш тате соответствую щ их сп ец и али стов . Н о отдельны е 
работы на терри тори и , огр ан и ч ен н о й  К и ровски м  рай он ом , все ж е вы 
полнялись. С верхш татны м  научны м  сотрудником  института П. В. С м ы с
ловым начато исследование залеган и я  м инеральны х красок  в Б арам - 
зинском  болоте (окрестность  г. К ирова) и в совхозе Т алица. В течение 
лета 1934 года здесь  залож ен о  320 ш урф ов и взяты  пробы  м еханичес
ких и хим ических ан али зов . К ром е того , институт оказал  м етодичес
кую и м атериальную  пом ощ ь в геологическом  походе К ировской  дет 
ской технической  и сельскохозяй ствен н ой  стан ц и и  и краеведческом у 
музею, организовавш ем у геологические походы  по  нескольки м  м арш 
рутам. Результатом  геологического  похода яви лось  откры тие ряда зале 
ганий полезны х ископаем ы х, к р аски , строительны х м атериалов и воз
мож ность п о п о л н ен и я  карты  К и ровского  р ай о н а  пунктам и  м естон а
хождений полезны х ископаем ы х;

И нститут при н ял  участие в работе по изучению  эро зи и  почв в 
ш ироком м асш табе, начатой  А кадем ией наук  С С С Р . С овм естно  с пред
ставителем А кадем ии наук, академ иком  П ан ковы м , сотрудником  и н 
ститута С. Л . Щ еклеины м  разработан  план по изучению  эро зи и  почвы  в 
К ировском  крае, вы браны  пункты  д ля  закладки  площ адок  для  наблю 
дения. К ром е того , С. Л . Щ еклеины м  н ап и сан а статья об эро зи и  почв 
северо-востока Г орьковского края д ля  ж урнала «П рирода», вклю чаю 
щая дан н ы е работ, вы полн ен н ы х  по этом у вопросу  раньш е;
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Б ольш ая работа в отчетном  году вы полнена по изучению  сезо н 
ны х и зм ен ен и й  в природе и сельском  хозяйстве в К ирове и К ировском  
районе. В работе под руководством  А. И. Ш ернина п риняли  участие 80 
ф ен ологов  (научны х работн и ков , агроном ов, преподавателей , учащ их
ся , студентов, колхозн и ков). И тоги наблю дений  оф орм и ли сь  в виде 
ж урнала «К ировский  ф ен ологи чески й  бю ллетень», рассы лаем ого ф е- 
нонаблю дателям  и п одписчикам . О сновны м и  вопросам и в ф ен ологи 
ч еск о й  работе бы ли: м етео р о л о ги ч ески е  н аблю ден и я (в ы п о л н ял и сь  
К и ровской  м етеорологической  стан ц и ей ), ти пология погод (разраба
ты валась  А. Д . Ф о к и н ы м ), сезон н ы е изм ен ен и я в растительном  и ж и 
вотном  м ире (изучались А. И. Ш ернины м  с участием  коллектива ф е- 
н онаблю дателей), с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  р аб о ты  (о б р а б а т ы в а л и с ь  
А. И. Ш ернины м  и частично  С . Н. Н иколаевы м ), прирост растительной 
м ассы  на заливны х лугах (3 . А. П алева), ры боловство (Г. В. Л утош кин и 
Б. С . Л у к а ш ), в ы п о л н е н и е  п л а н а  з а го т о в о к  п у ш н и н ы  и мехсырья 
(П . В. П лесский) и ряд  других разделов. О собое вним ание в ряду ж ивот
ны х объектов уделялось ф енологии  лета со во к4>. Э та работа велась и н 
ститутом  в течен и е 5 лет. В отчетном  году удалось начать обработку с о 
бранного  м атериала;

В ряду других работ следует отм етить обработку сборов ш мелей 
и з ряда пун ктов  се вер о -в о сто ч н о й  части  Г орьковского  кр ая , за к о н 
ченную  в текущ ем  году. Работа бы ла начата по  поручению  К ировского 
горзо5>, которы й  и н тересовался вопросом  влияния пчел и ш мелей на 
урож ай сем ян  клевера...

Д и р екто р  института (П . Д . Б елоновский)
У чены й секретарь (А. И. Ш ернин)

ГАКО. Ф. Р -1266. Оп. 3. Д . 38. Л. 2 - 3 .  Копия.

■> В 1929— 1934 гг. осн овн ая  часть бы вш ей В ятской губернии находилась в составе 
Н и ж егородского  (Г орьковского) края , 7 декабря 1934 г. был образован  К иров
ски й  край .

2> Н арком п рос  — Н ародны й ком и ссари ат  просвещ ен ия.

3) Г еом орф ология — отрасль ф и зи ческой  географ и и , изучаю щ ая рельеф  зем ной 
поверхности и истори ю  его развити я.

4) С овки  — бабоч ки , преим ущ ественно  ночны е.

5> Горзо — зем ельн ы й  отдел горисп олком а.



А. Н. СОЛОВЬЕВ

ЗЕ М Л Я  ВЯТСКАЯ

В современных границах Кировская область занимает 120,7 
тыс. кв. км лесного Поволжья на северо-востоке Русской равни
ны в центрально-восточной части Европейской России, про
стираясь на 570 км с севера (от 61°4 с. ш.) на юг (до 56°3 с. ш.) 
и на 440 км с запада (от 4Г 17  в. д.) на восток (до 53°56 в. д.).

Замы словато-ломаный контур границ области протяж ен
ностью около 3,5 тыс. км в воображении одних рисует образ ба
бочки, других — петуха, третьих — бодро шагающего туриста с 
большим рюкзаком.

Соседствуют с нами Архангельская область и Республика 
Коми на севере, Пермская область и Удмуртия — на востоке, 
Татарстан и М арий Эл — на юге, Ниж егородская, Костром
ская, Вологодская области — на западе.

Не покрывавшую ся последними оледенениями Вятскую 
землю древние люди начали заселять с конца ледниковой эп о 
хи — более 15 тысяч лет назад, проникая с юга по Волге — Ка
ме — Вятке, расселяясь по их многочисленным притокам и об
живая прежде всего возвыш енные места.

В историческую эпоху коренное население Вятской зем
ли составляли угро-финские племена. К концу I тысячелетия н. э. 
здесь сформировались народности: вотяки (удмурты), черемисы 
(марийцы), зыряне и пермяки (коми), чудь заволочьская. С юга с 
многоплеменной Вятской землей граничила Волжская Булгария.

Также по рекам, с использованием волоковых переходов 
через узкие водоразделы, происходило заселение края славяна- 
ми-русами, начиная с XII столетия. Первую волну переселен- 
цев-славян составляли вятичи, кривичи и другие выходцы из 
Владимиро-Суздальской земли и М уромо-Рязанского княжества, 
уходившие от насильственной христианизации и княж еских 
междоусобиц на северо-восток по Оке — Волге — Унже и Вет- 
луге. С севера по Сухоне — Северной Д вине — Югу — Пушме 
через волоки в М олому и Вятку проникали устюжане, двиняне, 
новгородцы. По мнению  некоторых историков0, именно от сла
вян пошло название главной реки края, а затем и его самого.

Славяне принесли на Вятскую землю вечевое устройство 
и по меньшей мере пять веков, до XVI столетия сохраняли об
щинный уклад, а некоторые народные (язы ческие) обычаи со-

" См., наприм ер: Э н ц и кл оп ед и я  зем ли  В ятской. Т . 1. К и ров , 1994. С . 17— 18.
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храняются у вятчан и по сей день. Д ревний славянский празд
ник Весны — Родоница — Красная Горка (День поминовения 
П редков и заклинания плодородия на предстоящее лето) — во 
всей полноте язы ческой обрядности сохранялся в виде «един
ственного в мире по своей оригинальности и названию» празд
ника С вистопляски (Свистуньи) до начала XX века.

Вслед за христианизацией вынуждали славян уходить с об
житых мест в северные леса разрушительные татарские набеги, 
позднее — никоновские церковные реформы и крепостное заси
лье. Позднее Вятская земля стала местом ссылки революционно 
настроенных представителей русского народа. В результате столы
пинских реформ в начале XX столетия при материальной поддер
жке правительства безлюдный северо-восток края начали было 
заселять выходцы из западных губерний Российской империи (ла
тыши, эстонцы, литовцы, поляки, белорусы), образовавшие еди
ноличные хуторские поселения в болотистой лесной глуши Опа
ринского района, насильственно ликвидированные в советское 
время. В годы Второй мировой войны на Вятской земле нашли 
приют и постоянное местожительство многочисленные беженцы, 
а также рабочие эвакуированных заводов из оккупированных ре
гионов, особенно из блокадного Ленинграда.

Наиболее удачно расположенные русские поселения в XIV— 
XV вв. превратились в города (Котельнич, Орлов, Вятка) — опор
ные центры русского населения среди мелких поселений вотяков 
(удмуртов), черемисов (марийцев) и других аборигенных племен.

С присоединением в 1489 г. Вятской земли к М осковскому 
государству было проведено ее первое административное уст
ройство, которое с тех пор неоднократно и существенно меня
лось. Неизменным оставался лиш ь административный центр Вят
ской земли — древний город Вятка, менявш ий только свое на
звание: на Хлынов (с 1457 по 1780 г.) и Киров (с 1934 г.).

О собенно оживленно освоение края началось в XVI в. с 
падением Казанского и Астраханского ханств. В это время с раз
витием промыслов и торговли становятся городами Малмыж, 
Царевосанчурск, Я ранск, Уржум, Ш естаков, Кайгород, возни
кают новые слободы — Кукарка (позднее г. Советск), Верхняя 
(позднее г. Слободской).

По первоначальному административному делению  Вят
ская земля ограничивалась одним Хлыновским уездом с города
ми Хлынов, Котельнич, Орлов, Слободской. Остальная террито
рия края относилась к другим административным образованиям.

Только в 1719 г. вся территория вятского края (бассейн 
р. Вятки с верховьями Камы) была объединена общей границей 
Вятской провинции (с присоединением к ней из соседнего Пер
мского края с. Кай с уездом) в составе Сибирской губернии.
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Затем, в 1727 г., в составе трех уездов (Хлыновского, Слобод
ского, Котельничского) она была приписана к К азанской гу
бернии. В 1780 г. в пределах вятского края в составе 13 уездов 
было образовано Вятское наместничество, преобразованное в 
1796 г. в Вятскую губернию, поделенную на 10 уездов.

С 1816 г. на протяж ении более ста лет Вятская губерния 
существовала без изменений в составе 11 уездов: Вятского, Ор
ловского, Слободского, К отельничского, Я ранского, Уржум
ского, Н олинского, М алмыж ского, Елабужского, Сарапульс- 
кого, Глазовского.

Новую череду административных переустройств Вятская 
земля претерпела в период социалистических преобразований.

В 1920 г. из юго-восточных уездов, населенных преимуще
ственно удмуртами (вотякам и), была образована Вотская (Уд
м уртская) ав то н о м н а я  о б л асть , п р е о б р азо в а н н ая  затем  в 
Удмуртскую АССР (ны не Республика Удмуртия). Часть Сара- 
пульского уезда была отнесена сначала к Уральской области, 
затем — к Удмуртии. Части М алмыжского и Елабужского уездов 
отошли к Татарии, а части Уржумского и Я ранского — к М а
рийской автономной области (ны не Республика М арий Эл). В 
1921 г. часть Орловского уезда вош ла в состав автономной обла
сти Коми (ныне Республика Коми). В результате с 1921 по 1929 г. 
Вятская губерния состояла из 9 уездов: Вятского, Слободского, 
Орловского, К отельничского, Я ранского, У ржумского, М ал
мыжского, Нолинского и Омутнинского.

С 1929 по 1934 г. Вятская губерния входила в состав Горь
ковского края. В 1934 г. из него был выделен К ировский край, в 
который вошли бывш ая Вятская губерния, Удмуртия и два уез
да от Свердловской области — Сарапульский и Боткинский.

В 1936 г. Удмуртская А ССР вновь стала самостоятельной 
административной единицей, а оставш аяся часть Кировского 
края — областью, поделенной на 52 района.

В 1960 г. территория области была поделена на 60 райо
нов, затем их количество было сокращ ено за счет укрупнения 
до 18, потом в результате деления наиболее крупных районов их 
стало 39. Это количество с 1966 г. сохраняется поныне.

В современных границах К ировская область в значитель
ной степени соответствует природно-географическому (бассей
новому) принципу районирования, охватывая основную  часть 
бассейна р. Вятки. Лиш ь незначительная (окраинная), часть Вят
ского бассейна находится за пределами области: Тонш аевский 
район Нижегородской области, Прилузский район Коми, се
верная и западная части Удмуртии, А рский, Б алтасинский, 
Кукморский районы Татарии, Н овоторьяльский, Сернурский, 
М ари-Турекский районы М арий Эл.
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За пределами Вятского бассейна находятся Лузский, По- 
досиновский, северо-восток Опаринского и северо-запад Верх
некамского районов (бассейн р. Северной Д вины ), Кикнурский 
и Санчурский районы (бассейн р. Волги), Афанасьевский и Верх
некамский районы (бассейн р. Камы).

Густая речная сеть до разруш ения традиционного сель
скохозяйственного уклада и появления промыш ленно-городс
ких агломераций обусловливала относительно равномерное за
селение вятского края и обеспечивала транспортное сообщение 
как внутри его, так и с выходом за его пределы. Однако с разви
тием торгово-экономических связей и укреплением государствен
ности, освоением русскими Сибири возникла потребность в бо
лее надежном, постоянном сообщ ении Центра с окраинами Рус
ского государства.

Первой сухопутной дорогой из центра Московского госу
дарства на Вятку стала, вероятно, дублировавшая водно-волоко- 
вый путь из р. Юг в Вятку по М оломе и существовавшая уже в 
XV в. дорога через Кайское болото (Устюжская дорога). Менее удоб
ной, хотя и более прямой была дорога через Галич (с 1797 г. — 
Петербургский или Вятско-Костромской почтовый тракт). В XVI в. 
по северу края пролегла большая дорога из Москвы в Сибирь че
рез Великий Устюг и Кайгород на Соликамск (Сибирский тракт). 
Была проложена дорога из Вятки на Казань (Казанский тракт). В 
XVII в. были построены новые большие дороги из Москвы в Си
бирь: от Нижнего Новгорода через Козьмодемьянск — Царево- 
санчурск — Яранск — Котельнич — Орлов — Вятку (Московский 
тракт) и далее кроме существовавшей дороги через Слободской 
на Кай, можно было уже проехать по новой, более прямой дороге 
через Слободской — д. Глазовскую — Кунгур на Пермь (Вятско- 
Пермский тракт). Юг края через Малмыж пересекла (от Казани на 
Соликамск) знаменитая «Владимирка». Была построена Ношуль- 
ская торговая дорога от Орлова, Хлынова (Вятки), Слободского 
на пристань Ношуль на Лузе.

К началу XIX в. в Вятской губернии действовало 17 трак
тов — 12 уездных и 5 губернских: С ибирский, М осковский, Ка
занский, П ерм ский, Вологодский.

Открытие железных дорог Вятка — Глазов (-П ерм ь) в 
1898 г. и Вятка — Котлас в 1899 г., затем в 1906 г. Вятка — Волог
да (-П етербург) и в 1920-е годы участка Котельнич — Горький 
способствовало развитию центральной промышленно-городской 
агломерации (Киров — Н ововятск — Кирово-Ч епецк), а с про
кладкой по югу области железнодорожного пути М осква — К а
зань стала развиваться южная промыш ленно-городская агломе
рация (Вятские П оляны  — Сосновка).

С открытием в 1899 г. железнодорожной ветки Вятка —
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Котлас появилась возможность для интенсивного освоения лес
ных ресурсов М олом о-Л узского меж дуречья и установилось 
надежное сообщение с Вяткой (Кировом) удаленных от своих ад
министративных центров районов Архангельской и Вологодской 
губерний (областей). В результате вполне закономерным стало при
соединение в 1941 г. к Кировской области Лальского (ныне Луз- 
ского), Подосиновского и Опаринского районов Архангельской 
области. А вот отрезанный бездорожьем от областного центра Ш а- 
рангский район в 1960 г. был передан в Горьковскую область.

Со строительством в 1930-е годы железной дороги Яр — 
Ф осфоритная началось освоение крупнейш его в Европе Вят
ско-Камского месторождения фосфоритов и лесных ресурсов се
веро-восточных районов области.

Изменилось социально-экономическое положение многих 
населенных пунктов. Утратили статус городов оказавшиеся вдале
ке от новых торговых путей Лальск, Кайгород (ставший селом Кай), 
Шестаков (ныне село Ш естаково), Царевосанчурск (теперь посе
лок Санчурск). В то же время за советский период возникло 11 
новых городов: Белая Холуница, Вятские Поляны, Зуевка, Киро
во-Чепецк, Кире, Луза, Мураши, Нововятск (в 1989 г. вошедший 
в состав г. Кирова), Омутнинск, Советск, Сосновка.

К концу XX столетия в пределах области сложилась до 
вольно развитая дорож но-транспортная сеть с устойчивой свя
зью с другими регионами страны. По территории области про
ходят автомобильные дороги республиканского значения: П е
тербург — Екатеринбург, М осква — Н иж ний Новгород — Ека
теринбург, Казань — Киров — Сыкты вкар. Пересекаю щ ая об
ласть по ее центральным районам Транссибирская железнодо
рожная магистраль связы вает ее как с центром России, так и с 
Уралом, Сибирью , Д альним Востоком.

По водным путям область имеет выход как в южные (К ас
пийское, Азовское, Ч ерное), так  и в северные (Белое, Балтий
ское) моря.

По территориям южных районов область пересекают неф- 
те- и газопроводы.

Основу природно-ресурсного потенциала области состав
ляют лес, фосфориты , торф, строительны е материалы и сырье 
для их производства, водные и земельные ресурсы, пушнина.

Развитие промыш ленности, особенно активизировавш е
еся в военные годы и последующие десятилетия, сопровожда
лось перетоком сельских жителей в города. Существенные изме
нения в структуре населенных пунктов и сельского населения 
происходили в результате кам паний по преобразованию  села — 
коллективизации, укрупнения хозяйств, сселения «неперспек
тивных» деревень и т. п. При этом неуклонно сокращ алось как
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количество сельских населенных пунктов, так и численность 
сельского населения (таблицы 1 и 2) |). Изменилась и средняя 
плотность населения с 21 чел. на 1 кв. км в 1926 г. до 13,5 чел. на 
1 кв. км в 1996 г.

С разрушением инфраструктуры лесопромышленного ком
плекса в результате «перестроечных реформ» в 90-е годы при
шли в упадок многочисленные леспромхозовские поселки, воз
никш ие в северных районах области в советский период.

Сущ ественно изменился и национальный состав населе
ния области. Если в 1871 г. в Вятской губернии проживало 17 
национальностей, среди которых 80% составляли русские, 11% — 
вотяки, 4% — черемисы, 3% — татары, 2% — другие нацио
нальности, то в 1989 г. население области составляли более ста 
национальностей: 90,4% — русские, 2,7% — татары, 2,6% — ма
рийцы, 1,4% — удмурты, 1,1% — украинцы, 1,8% — другие на
циональности.

В целом демографическая ситуация в области конца XX 
столетия характеризуется рядом крайне отрицательных тенден
ций — полной остановкой роста населения, его старением, то 
есть нарастающим превыш ением численности пожилых над ко
личеством молодежи, превыш ением смертности над рождаемос
тью и в конечном итоге — сменой естественного прироста насе
ления его естественной убылью (таблицы 3 и 4). За первую по
ловину 90-х годов резко снизилась продолжительность жизни 
вятчан — в среднем с 70 лет в 1990 г. до 65 лет в 1996 г.

О собенно отчетливо эти процессы проявляю тся в тради
ционно сельскохозяйственных районах. Так, самая высокая убыль 
населения (23 чел. на 1000 жителей, что в 2,5 раза выше средне
областного показателя) и самая высокая смертность (32,8 чел. 
на 1000 жителей) в 1996 г. была отмечена в Ш абалинском райо
не, а самый низкий уровень рождаемости (5 чел. на 1000 жите
лей) — в Свечинском.

В условиях планово-социалистического хозяйства область 
из аграрной превратилась в аграрно-индустриальную. По объе
му производства ведущее место в промыш ленности занимали 
маш иностроение и металлообработка, пищ евая, химическая и 
нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз
но-бумажная отрасли, электроэнергетика, легкая промыш лен
ность. П родукция области поставлялась более чем в 30 стран, 
включая СШ А, Англию, Германию, Ф ранцию , Канаду. Область 
обеспечивает себя основны ми продуктами питания: мясом, мо
локом, картофелем, овощ ами.

С переходом на «рыночные отношения» зацикленная глав
ным образом на государственный военно-оборонный заказ про-

» С тат. дан н ы е  при водятся  п о  сб. «200 лет  В ятской губернии». К иров, 1996.
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мышленность области оказалась в глубоком кризисе, выход из 
которого, вероятно, будет определяться степенью  эконом ичес
кой эффективности использования местного природно-ресурс
ного потенциала при взаимовыгодном эконом ическом  взаимо
действии с другими регионами страны.

К концу XX столетия более 61% территории области под
вержено хозяйственному освоению: 5% — занято населенны 
ми пунктами с коммуникациями и промыш ленными зонами, 
21,4% — распахано и около 20% находится в ином сельскохо
зяйственном использовании. Наиболее распаханы территории Пи- 
жанского (68,5%), Яранского (58,5%) и Лебяжского (57,8%) рай
онов. Наименее распаханы О паринский (1,7%) и Верхнекам
ский (1,8%) районы. Соответственно и лесов больше сохрани
лось в северных районах: О паринский — 87,7%, Верхнекамский 
и Омутнинский по 84,7%, Лузский — 83,7% и меньше всего в 
южных: П иж анский — 7,9%, Л ебяж ский — 20,9%, Я ранский — 
23,1%. В целом лесами покрыто 62,2% территории области.

По данным К ом плексной схемы охраны природы К иров
ской области (1991), наиболее высокий уровень деградации при
родной среды наблюдается в К ирово-Ч епецком , Вятскополян- 
ском, Котельничском, Лебяжском, Слободском, Советском рай
онах. Районы с наиболее высокой экологической напряж еннос
тью занимаю т 13% территории области, с высокой — 17%, со 
средней — 18%, низкой — 48% и наиболее низкой — 4%.

Экологическую устойчивость территории области обеспе
чивает лиш ь половина ее территории с низким  и наиболее низ
ким уровнями экологической напряж енности. Это ненаруш ен
ные неэксплуатируемые и экстенсивно эксплуатируемые зем
ли — покрытые лесом, заболоченные, используемые под паст
бища, особо охраняемые.

Таблица 1

Ч исленность населения (ты с . чел .)

Годы
О бщ ая

ч и с л ен 
ность

В том  числе В процентах

городское сельское городское сельское

: 1854 1983,7 46,2 1937,5 2,3 97,7
1900 3306,8 95,0 3211,8 2,9 97,1
1913 3813,3 157,6 3655,7 4,1 95,9
1920 2076,8 110,6 1966,2 5,3 94,7
1939 2283,6 345,5 1938,1 15,1 84,9
1945 1836,2 466,7 1369,5 25,4 74,6
1979 1661,7 1066,6 595,1 64,2 35,8
1990 1654,1 1151,8 502,3 69,6 30,4
1995 1644,9 1154,4 490,5 70,2 29,8

1996 1634,5 1151,2 483,3 70,4 29,6



И зм ен ен ие количества населенны х пунктов

Т абли ца 2

Т и п  н а 
селен н ого  

пункта
1941 1950 1970 1979 1989 1996

С ельски е 17159 11250 8011 5675 5020

П оселки
городского
ти п а 17 28 49 56 58 58

Города 10 14 19 19 19 18*

* С  1989 г. город Н ововятск  вош ел в состав  г. К ирова.

С оотнош ение браков и разводов

Таблица 3

П оказатель 1940 1950 1979 1986 1990 1996

К ол-во  браков 
на 1000 ж ителей 4,3 8,9 10,5 8,8 7,8 4,0

К ол-во  разводов 
на 1000 ж ителей 0,5 0,4 2,7 2,7 2,5 3,4

Таблица 4

Е стествен н ое дви ж ен и е населения

П оказатель 1854 1861 1913 1939 1950 1979 1986 1990 1996

К о л -во  р о 
дивш ихся на 
1000 ж ителей

К о л -во  ум ер 
ш их на 1000

56,0 52,8 49,4 38,5 27,2 15,4 16,8 12,7 7,7

ж ителей 39,1 41,2 35,8 22,5 12,1 12,8 11,3 11,8 18,2

Если говорить о самобытности «вятского характера», то 
она обусловлена не только природными факторами, но и осо
бенностями формирования русского населения края, о которых 
говорилось выше. В результате всевозможных социальных катак
лизмов русское население Вятской земли зарождалось в основ
ном из наиболее преданных обычаям и духу своего народа, пат
риотически настроенных вольнолюбивых переселенцев из самой 
сердцевины славянских земель, в результате чего Вятская земля 
вместе с другими северными территориями за последнее ты ся
челетие стала оплотом русского духа, русской вольницы. Это



отразилось в фольклоре, обычаях вятчан, в истинно народном 
искусстве дымковской расписной глиняной игрушки, зародив
шемся с изготовления языческих атрибутов, в частности, рас
писных глиняных шаров, заменявш их краш еные яйца, которые 
катали с холмов на весеннюю Родоницу — Красную Горку. Воль
ный русский дух уберег вятчан от «цивилизованного рабства» — 
крепостного права. В этом видится и секрет победоносного похо
да вятчан на столицу Золотой Орды — Сарай в 1471 г. и их стой
кой независимости от московских князей. Отсюда и воплощ е
ние в поколениях славянского ратного духа — от Кости Ю рьева 
и других вятских «вожей» и «ватаманов»-воевод до кавалерист- 
девицы Н. А. Дуровой и вятчан-полководцев Великой Отечествен
ной войны. Не потому ли К ировская область с ее не столь уж 
многочисленным населением занимает пятое место среди регио
нов России по числу Героев Советского Союза!? По сложив
шейся традиции и по сей день значительная часть вятских пар
ней призывается служить в пограничные войска, где требуются 
особая сноровка, мужество, надежность.

С этой точки зрения не случайным представляется и то, 
что именно на Вятской земле русский народный эпос обрел 
художественный образ на полотнах художников-братьев Васне
цовых. На Вятской земле появились такие выразители русско
го национального характера, русского духа, русской души как 
П. И. Чайковский, Ф. И. Ш аляпин, А. В. Ведерников, И. И. Ш иш
кин. Вятский самородок Ермил Костров сделал достоянием со
временников шедевр древнегреческого эпоса поэму «Илиада». 
Наиболее яркое, точно передающее вы сокий пафос подлинни
ка переложение на современны й язы к древнерусского литера
турного памятника «Слово о полку Игореве» принадлежит по- 
эту-вятчанину Н. А. Заболотскому. Поэтика исконно русского оду
хотворенного восприятия природы отразилась в творчестве вят
ской поэтессы Татьяны Смертиной — лауреата Всероссийской 
Есенинской премии.

И , наконец, именно с Вятской земли начинал свой твор
ческий путь учены й-провидец К. Э. Циолковский — один из ос
новоположников «русского космизма» — мировоззренческой ос
новы биосферно-экологического мыш ления людей грядущего 
столетия.



В. И. КОЛЧАНОВ, И. А. ЖУЙКОВА,
М. М. ПАХОМОВ, А. М. ПРОКАШЕВ

ГЕО Л О ГИ Ч ЕС К О Е П Р О Ш Л О Е

Геологическое прош лое Вятской земли отражает историю 
развития биосферы  (сферы ж изни) во времени и пространстве. 
Биосфера, по В. И. Вернадскому, представляет собой «область 
сущ ествования живого вещества». Она включает в себя нижний 
слой атмосферы (примерно до 6 км), всю водную оболочку (гид
росферу), тончайш ую , в масштабах планеты, почвенную обо
лочку (п ед осф еру) и верхню ю  часть (п ри м ерн о  до 3—4 км) 
каменной оболочки (литосферы). Безмерно давно, минимум
3,5 млрд. лет назад, с появлением жизни на Земле возникла и 
стала развиваться биосфера нашей планеты2*. Образуясь за счет 
энергии Солнца (начиная с фотосинтеза растений прежде все
го), живые организмы активно воздействуют на обмен веще
ством и энергией между всеми перечисленными оболочками. В 
результате развития биосферы на поверхности Земли накапли
вались осадочные породы и осадочные полезные ископаемые.

Развитие биосферы во времени связано с галактически
ми годами. Галактический год — время полного оборота Сол
нечной системы вокруг ядра Галактики. Находясь в 25000 свето
вых лет от него и мчась по эллиптической орбите со скоростью 
250 км /сек ., наше Солнце со своими планетами (в т. ч. и Зем
лей) соверш ает этот оборот примерно за 200 млн. лет. Оказыва
ется, положение Солнечной системы на своей галактической 
орбите отражается на развитии биосферы во времени; существует 
своего рода «космическое расписание» — на определенных эта
пах каждого галактического года происходят горообразователь
ные процессы (складчатости), выделяются эпохи массового вы
мирания организмов, возникаю т оледенения и т. д. Эти ритмич
ные процессы, разумеется, затронули и биосферу вятской зем 
ли , отразились на ее геологической истории.

Но не только этим определяю тся особенности нашей от
даленной истории: одновременно менялось пространственное 
положение наш его края. К ак известно, литосфера (наружная 
каменная оболочка Земли) расколота на крупные и мелкие глы-

11 Ж уй кова И. А., П ахом ов М . М ., П рокаш ев А. М. — соавторы  раздела «К айно
зой ская  эра».

я  П о некоторы м  п редставлени ям  ж и зн ь н а  Зем ле возн и кла  одн оврем ен но с обра 
зованием  планеты . (П ри м ечан и е составителя).
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бы (литосферные плиты), которые подобно льдинам постоянно 
дрейфуют. Сейчас Вятская земля на своей литосф ерной плите 
движется на северо-восток со скоростью  0,7 см в год. Значит, в 
прошлом наш край побывал в разных климатических зонах, что 
безусловно отражалось на развитии биосферы — умеренные ш и
роты южного полушария (600 млн. лет назад), тропики южного 
полушария (500 млн. лет назад), пересечение экватора (400 млн. 
лет назад), сухие субтропики северного полуш ария (230 млн. 
лет назад), умеренные ш ироты северного полушария в совре
менную геологическую эпоху.

Восстановить прежние состояния биосферы , составить ее 
летопись можно по результатам ее деятельности: ископаемым 
фациям — главным документам геологической истории. Они пред
ставляют собой пласты осадочных пород вместе с остатками 
ископаемых животных и растений.

Каждый слой, каждая порода откладывались в определен
ных конкретных природных условиях (на дне моря, озера, в 
пустыне и т. д.). Историю развития биосферы  нашей террито
рии, ее геологическую историю удобнее всего подразделить на 
пять этапов.

1. Докембрий (рге1), начальный этап истории, заверш ив
шийся 570 млн. лет назад (±20  млн. лет).

2. Ранний палеозой (Рх,), закончился примерно 405 млн. 
лет назад (±10 млн. лет).

3. Поздний палеозой (Рх2), заверш ился примерно 230 млн. 
лет назад (±10 млн. лет).

4. Мезозой (Мх), закончился 67 млн. лет назад (±3 млн. лет).
5. Кайнозой (К г), продолжается по настоящ ее время.

Д О К Е М Б Р И Й

Это время рождения биосферы и начальный этап ее раз
вития. В целом на планете атмосфера, гидросфера и литосфера, 
хотя и не похожие по своим свойствам на ны неш ние, существо
вали уже 4 млрд. лет назад; через полмиллиарда лет после этого 
появилась жизнь, хотя и очень примитивная по своей структуре. 
Однако в пределах Вятской земли не сохранилось геологических 
документов (горных пород) такой древности. М ожно только 
предполагать, что здесь, скорее всего, была кора океаническо
го типа, вероятно, затопленная первичным океаном.

Отсчет реальных событий того отдаленного времени для 
наших мест следует начать с Карельской складчатости (1,8—
1,6 млрд. лет назад, середина протерозойской эры). В результате 
складчатости земная кора края приобрела континентальный тип

59



строения. Она вздыбилась высокими меридиональными горны
ми хребтами, которые полностью разрушились в течение по
следующего миллиарда лет. Сглаженные складчатые «остатки» 
этих древнейш их гор обнаруживаются при бурении пород крис
таллического фундамента. М ожно только гадать, к какому мате
рику относилась тогда наш а территория; ясно одно — поверх
ность материка была безж изненной. Под напором раздвигавше
гося океана Палеотетис этот материк долгое время «кочевал» 
по южному полушарию на северо-запад, приближаясь к экватору. 
В вендском периоде (600 млн. лет назад) он достиг 40°—50° ю. ш.

Ж изнь того времени была сосредоточена только в морях и 
океанах. Вятская земля не сохранила ее следов, зато в соседней, 
Архангельской области, были сделаны замечательные находки, 
по которым можно судить и о нашей местности. Вендская фауна 
мелководных морских беспозвоночных поражает своей ори
гинальностью — крупные для этого времени размеры (порой до 
1 м), большая поверхность тела (иногда их сравнивают с гофри
рованными полиэтиленовыми мешочками) при малой массе, не
ведомый нам способ питания (хищников среди них не было).

Разнообразие вендской фауны иллюстрирует 1-й биохими
ческий принцип В. И. Вернадского (способность живых организ
мов неограниченно размножаться в оптимальных условиях). Одно
временно природа нащупывала иной путь эволюции. В результате 
на закате докембрия диковинный комплекс вендской фауны был 
полностью истреблен мелкими беспозвоночными хищниками. Эво
люция пошла новым путем, реализуя 2-й биохимический принцип
В. И. Вернадского (побеждают те организмы, которые усваивают 
новые формы энергии или повышают КПД использования хими
ческих элементов, запасенных в других организмах).

За пределами водоемов наша территория оставалась голой 
каменистой пустыней, лишенной каких-либо следов жизни.

Р А Н Н И Й  П А Л ЕО ЗО Й

К нему относятся три первых периода палеозойской эры 
(кембрий, ордовик, силур). Вятская земля находилась на восто
ке небольш ого Европейского материка. Его дрейфом «управля
ли» раздвигаю щ иеся океаны (Уральский и Палеотетис), неумо
лимо оттесняя нашу территорию  в сторону экватора. По расче
там, к концу раннего палеозоя вятский край находился на 
15° ю. ш., т. е. в экваториальном поясе южного полушария, при
мерно на координатах Кокосовых островов Индийского океана.

В развитии биосферы ранний палеозой примерно соот
ветствует каледонскому галактическому году.
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Ранний палеозой дал первые бесспорны е доказательства 
глобального распространения ж изни по всей поверхности на
шей планеты. Возможно, и в докембрии суша была не такой 
безжизненной, как нам представляется. Зато в раннем палеозое 
растения, а вслед за ними многоклеточные беспозвоночные (чле
нистоногие) заселили поверхность суши. Одновременно проис
ходило освоение глубин мирового океана. К  сожалению , Вят
ская земля не сохранила никаких сведений о природных усло
виях этого этапа — геологические документы (ископаемые ф а
ции) раннепалеозойского возраста не обнаружены. Видимо, в 
те времена у нас располагалась возвыш енная суша, на поверх
ности которой господствовали процессы разруш ения и смыва. 
Правда, жители северных районов наш ей области могут встре
тить отпечатки и окаменелости ископаемых беспозвоночных того 
времени (в основном коралловых полипов и древних моллюс
ков) — их приволок к нам ледник из П рибалтики, Л енинград
ской области и с Северного Урала.

П О ЗД Н И Й  П А Л ЕО ЗО Й

Это самый богатый событиями этап геологической исто
рии Вятской земли. В него входят три последних периода палео
зойской эры (девонский, каменноугольны й и пермский).

Завершился новый оборот нашей Солнечной системы вок
руг центра Галактики — герцинский галактический год. Что он 
принес? Прош ла полная структуризация биосферы. Д рейф ли- 
тосферных плит продолжался. Уже в начале девонского периода 
(примерно 400 млн. лет назад) наш а территория в своем неудер
жимом дрейфе пересекла экватор, ее движ ение подталкивали 
могучие, раздвигавшиеся в то время океаны Палеотетис и Ураль
ский. Совместный напор этих раздвигаю щ ихся океанов толкал 
нашу территорию  (она входила тогда в состав Еврамериканско- 
го материка) все дальш е на северо-запад: 370 млн. лет назад 
наша область оказалась на координатах Ю жной Индии. Д рейф 
продолжался: 260 млн. лет назад то место, что теперь мы назы 
ваем Вятской землей, находилось уже в субтропиках Северного 
полушария примерно на 30° с. ш.

Тем временем «захлопнулся» Уральский океан (океаны тоже 
умирают). Надвигавшаяся с востока континентальная глыба мате
рика Ангарида столкнулась с Еврамерикой. В каменноугольном пе
риоде объединенный северный материк (его называют Лавразия), 
в свою очередь, сомкнулся с южным материком Гондвана. В резуль
тате в пермском периоде наша территория оказалась в составе сверх
материка Пангея, который вобрал в себя бывшие Еврамерику,
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Ангариду и Гондвану. С востока в этот величайший материк был 
врезан энергично расширявшийся океан Тетис (часть бывшего 
Палеотетиса). Этот океанический клин оттеснял нашу континен
тальную плиту все дальше на северо-запад.

П риродны е условия в те времена тоже постоянно изме
нялись. В первой половине девонского периода (по эйфельский 
век вклю чительно) здесь еще была суша. Лиш ь в живетском веке 
прервался длительный сухопутный режим. С юга и юго-востока на 
опускающуюся равнину наступало море, мелководный теплый 
тропический бассейн затопил почти всю территорию области (кро
ме крайних северных районов). Это море отступило к концу живет- 
ского века (геологический век не имеет отношения к нашим сто
летиям, это промежутки времени в несколько миллионов лет). 
Недолго просуществовала суша — с юго-востока вновь надвину
лось море, оно затопило почти всю область, кроме северо-запад
ной окраины, где сохранился длинный остров (Котельнич-Кот- 
ласская суша). В конце девонского периода море обмелело, отде
лилось от Уральского океана, распалось на пересыхающие соле
ные лагуны.

Последующ ий беспокойный каменноугольный период был 
для нашей земли временем постоянной борьбы суши и моря. Море 
затопило область (кроме К отельнич-Котласской суши) в нача
ле периода (турнейский век), затем оно отступило. Новое наш е
ствие моря (трансгрессия) в визейском веке захватило всю нашу 
территорию к югу от п. Опарино. Следующее недолговечное море 
намю рского века залило лиш ь восточную часть области. После 
неДолгого «сухопутного» промежутка Вятская земля стала дном 
м осковского моря, тесно связанного с океаном теплого краево
го мелководного бассейна. Это одно из самых долговечных мо
рей в истории нашего края. Оно исчезло, когда поднялись Ураль
ские горы и замкнулся Уральский океан.

В конце карбона наш а местность ненадолго заливалась 
морем. Вслед за тем Вятская земля стала страной замкнутых ла
гун, разбросанны х по засуш ливой тропической равнине.

В раннепермскую эпоху вятская тропическая пустыня была 
на несколько миллионов лет затоплена мелководным сакмар- 
ским морем, но и оно вскоре отступило, оставив после себя 
соленые лагуны на жаркой пустынной равнине, куда стекали 
немногочисленны е реки с высоких в то время Уральских гор. 
События всех перечисленных времен мы можем восстановить 
только по образцам, взятых из буровых скважин.

Совсем другое дело — позднепермская эпоха. Ископаемые 
ф ации этого возраста выходят на поверхность, они видны в бе
реговых обнажениях. История природы позднепермской эпохи в 
Кировской области открыта для всех любознательных людей.
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В первой половине позднепермской эпохи область была 
затоплена теплым мелководьем (20—30 м), капризным по своему 
режиму казанским морем. Его береговые линии постепенно блуж
дали, менялись площади, объем и соленость бассейна. Трижды 
казанское море раздвигало свои берега, но поднятия земной 
коры Предуралья оттеснили его на ю го-запад и обрекли на ис
чезновение. Во второй половине казанского века море превра
тилось в цепочку пересы хаю щ их лагун , разб росан н ы х  по за 
суш ливой тр о п и ч еско й  р авн и н е  (сред н и е  годовы е тем п ер а 
туры +20° +  26°).

Поздний палеозой заверш ился татарским веком (конец 
позднепермской эпохи). Исчезли остатки казанского моря — тер
ритория области вновь надолго стала сушей. Отложения поздне
пермского возраста оставили м ногочисленны е свидетельства 
жизни того времени.

Растительность представлена высшими споровыми и древ
ними голосеменными растениями. Остатки высших споровых 
описаны у д. Валово Советского района. Это — каламиты (древо
видные хвощи), лепидодендроны (древовидные плауны) и па
поротникообразные (неггератиевые).

К древним голосеменным относятся окаменевшие обломки 
стволов кордаитов и редкие отпечатки гинкговых. Самое знамени
тое местонахождение окаменелой древесины — геологический па
мятник природы «Каменный лог» в Нолинском районе. Разрознен
ные куски окаменевшей древесины кордаитов встречаются в ок
рестностях с. Кстинино и в южных районах области0.

Отпечатки и окаменелости беспозвоночны х позднеперм
ского возраста оставлены донной гидробиотой казанского моря. 
Ее составляли многочисленные колониальны е рифостроящ ие 
животные (обычно с известковым скелетом) — мш анки и мор
ские лилии (криноидеи) (илл. 2), а также брахиоподы (плече- 
ногие), двустворчатые моллю ски (пелециподы ), ракообразные. 
Остатки этих организмов характерны для Советского района 
(особенно у с. Ж ерновогорья и в бассейне р. Немды). Отпечатки 
сухопутных беспозвоночных сохраняю тся исклю чительно ред
ко — для нашей области известны лиш ь отпечатки поденки и 
крыльев какого-то другого насекомого позднепермского возра
ста из окрестностей д. Н. Ш уни Вятскополянского района.

"  О кам ен елы й ствол п ерм ского  дерева  д л и н о й  8 м , залегавш и й  н акл он н о  от 
поверхности Зем ли , и м нож ество  отдельны х кусков  окам ен елой  древеси н ы  бы ли 
обнаруж ены  археологической эксп еди ц и ей  областного  краеведческого  музея в 
1989 г. среди поля севернее д. Н ов. Т уш ка М алм ы ж ского района. Н а территории  
Н олинского рай он а  облом ки  окам ен ел ой  древеси н ы  встречаю тся и в соседних с 
К ам енны м  логом  оврагах, а  такж е п о  склон у  левого  корен н ого  берега р. Л удяны  у 
с. Ш вариха. (П ри м ечани е составителя).
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И л л . 2. Р и ф о в ы й  (к р и н о и д н о -м ш а н к о в ы й ) и зв е с т н я к

С одерж ит о б и льн ы е о статки  м орски х  ко ло н и ал ьн ы х  ри ф о стр о ящ и х  
ж ивотны х — реш етчаты е скелеты  м ш ан ок  и круглы е сегм енты  кр и н о - 
идей («морских лилий»). С оветски й  район .

Фото А. Н. Соловьева

Ф ауна позвоночных Вятской земли конца пермского пе
риода представлена рыбами, амфибиями и рептилиями.

Хрящевые рыбы тогдашних водоемов описаны в двух ме
стах: у д. Чирки Слободского района (акроЛепис и палеонис- 
кус) и около д. Н. Ш уни Вятскополянского района (платизомус).

Амфибии относились к древней группе стегоцефалов (по
крытоголовых). Скопление скелетов тысяч особей стегоцефалов 
платиопс и мелозавр описано И. А. Ефремовым у пос. И звестко
вый Завод Слободского района, где до войны работала акаде
мическая экспедиция. Кроме того, кости стегоцефалов плати- 
опсов обнаружены на р. К итяк М алмыжского района.

Наибольш ий интерес представляют находки позднеперм
ских рептилий в уникальном скоплении их скелетов в красно
цветной толще правого берега р. Вятки ниже г. Котельнича (гео
логический памятник природы). Первые находки сделаны в 
1933 г. Экспедиционные раскопки проводились в 1935 г. и осо 
бенно в 1948 и 1949 гг. (Б. П. Вьюшков). Полномасштабные иссле
дования развернулись в конце 80-х — начале 90-х годов (Д. Л. Су
мин, С. И. Гетманов, А. Ю. Хлюпин и др.). По мнению специали-
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стов, это местонахождение 
не имеет себе равных в мире. 
Среди рептилий Котельни- 
ча наиболее известны расти
тельн оядн ы е парейазавры  
(илл. 3) (32 находки до 1990 г., 
40 находок в 1990—1992 гг.); 
хищные зверообразные те- 
рапсиды  (42 скелета); вы 
делены 4 рода териодонтов 
(зверозубые ящеры); описан 
новый род дромозавров (су- 
миния).

В песчаной линзе выше д. Боровики (местонахождение 
«Котельнич-2») выделен комплекс более молодой северодвин
ской фауны (скелеты териодонта и стегоцефала-лабиринтодон- 
та двинозавра). Ежегодное разрушение берега, вызванное весен
ними паводками, открывает все новые и новые находки. Усло
вия накопления этого «кладбища ящеров», происходившего 
230 млн. лет назад, пока окончательно не выяснены.

М ЕЗО ЗО Й С КА Я  ЭРА

Эта эра в составе трех периодов (триасовы й, ю рский, 
меловой) образует ким мерийский галактический год, который 
характеризуется дальнейш ей структурализацией биосферы.

В триасовом периоде продолжался северо-западный ли- 
тосферный дрейф вятской земли в составе материка Пангея. 
После распада П ангеи (ю рский период) наш а территория ока
залась в составе Евразии и достигла к  концу периода координат 
черноморского побережья. Тем временем раскрылся и стал энер
гично расш иряться Атлантический океан. В результате направ
ление литосферного дрейф а сменилось на северо-восточное, 
каким оно остается по настоящ ее время.

Природные условия территории вятского края в течение 
мезозоя неоднократно изменялись. Почти на всей территории 
устойчиво сохранялась суша. В триасе и ранней юре это пустын
ная равнина с ритмично повторявш имися эпохами увлажнения. 
Затем, с общ им увлажнением климата, в северо-восточных рай 
онах (ны неш ние бассейны верхнего течения Вятки и Камы) 
распространялись обширные озерные бассейны. В конце юрско
го и начале мелового периода этот регион ритмично заливали 
недолговечные мелководные моря, наступавшие с севера и за 
тапливавшие верхнекамский север в пределах Омутнинского,
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Белохолуницкого и Нагорского районов. Эти сменявш ие друг 
друга бассейны получили названия по геологическим векам того 
времени — келловейское, оксфордское, волжское (титонское) 
моря в юрском периоде; валанжинское и барремское моря мело
вого периода. К сожалению , остатки растений и животных того 
времени сохранились далеко не везде.

Растительность мезозоя Вятской земли изучена недоста
точно. И з отложений триаса известны трудно определяемые ос
татки растений в коренном цоколе надпойменной террасы пра
вого берега р. Вятки у с. Мулино.

Более разнообразны  окаменелые обломки деревьев, кус
ки древесины  юрского возраста, но они плохо изучены в систе
матическом отнош ении. Обугленные обломки темно-серого и 
черного цвета насыщ ены сульфидами железа и инкрустированы 
золотистыми кристаллами марказита, которые на открытом воз
духе через несколько лет распадаются под влиянием атмосфер
ного кислорода.

В древесине заметны годичные слои нарастания — пока
затели чередования сухого и влажного сезонов года (а не тепло
го и холодного, как сейчас). Вероятно, эти обломки оставлены 
полузатопленными лесами по берегам мелевшего келловейского 
моря. Они принадлежат древним голосеменным растениям: гинк- 
говым (там, где было посуше) и араукариевым (заболоченные 
побережья). Вымытые водой остатки юрской древесины встре
чаются в руслах рек верхнекамского севера (рр. Кама, Кобра, 
Ф едоровка, М ытьец и др.), а также в бассейне р. Пушмы (Подо- 
синовский район).

Находки остатков ископаемых растений мелового перио
да пока что единичны . А. В. Хабаков ( 1927)!> обнаружил в забое 
Горш ковского рудника (Верхнекамский район) шиш ку древ
ней сосны — пинус вяткензис (сосна вятская). Н а фосфоритных 
разработках этого района найдены также остатки других хвой
ных (протопицеоксилон), а также отпечатки листьев ивы. Они 
сохранились, так как  были перекрыты иловатыми отложения
ми прибрежья валанжинского моря.

Беспозвоночны е животные мезозойской эры довольно бо
гато представлены в наш ей области. Это обитатели волжского, 
валанжинского и барремского морей. Их остатки сосредоточены 
в северо-восточных районах; особенно богаты ископаемой фау
ной этого комплекса Верхнекамский район и север Нагорского 
района (Сипсгорье).

М ногочисленные колонии донных моллюсков заселяли 
теплое мелководье. Особенно распространены двустворчатые

'* Геол. вестник. 1926— 1927. Т . 5, вып. 1—3.



моллюски ауцеллы — обитатели дна волжского и валанж инско- 
го морей; в валанжинском ярусе выделяется даже особый ауцел- 
ловый горизонт (Верхнекамский район). Гораздо реже можно 
встретить другой род двустворчатых моллю сков-иноцерамус. Из 
других донных беспозвоночны х известны замковые брахиоподы 
(теребратула), изредка остатки морских ежей.

В толще морской воды, а местами и на дне, среди беспоз
воночных, бесспорно, дом инировали головоногие моллюски. 
Среди них прежде всего выделяю тся аммониты. Их спирально 
свернутые многокамерные раковины  с извилистыми внутрен
ними перегородками имеют самые различные размеры: от 2 м до 
нескольких миллиметров в диаметре. В нашей области их извес
тно более 20 видов. К самым распространенным родам относятся 
кадоцерас, кардиоцерас, виргатитес, космоцерас, полиптихес, 
павловия (старое название перисфинктес). На поверхности внут
ренних ядер раковин, замещ енных ф осф оритом , иногда сохра
няются остатки перламутрового слоя раковины  с характерным 
радужным блеском. М аксимальное разнообразие аммонитов вы
деляется в Верхнекамском районе.

Столь же распространен был в мезозойских морях вят
ского края другой отряд головоногих моллю сков — белемниты 
(не менее 12 видов). Это активные морские хищ ники, которых 
по образу ж изни можно сравнить с современны ми кальмарами. 
Их раковина располагалась внутри мягкого тела (мантии). От 
этой сложно устроенной удлиненной раковины  обычно сохра
няется лиш ь ее главная и самая прочная часть — ростр, цилин
дрический известковый конус, известны й в народе под назва
нием «чертов палец». Другие части раковины  в наш ей области 
или встречаются редко (фрагмокон) или пока ни разу не най
дены (проостракум). По составу это обы кновенны й арагонит 
(разновидность углекислого кальция с примесью  органических 
соединений). Иногда ростры белемнитов называю т «громовыми 
стрелами», так как раковина напоминает наконечник стрелы 
или копья. Разумеется, это не так — настоящ ие «громовые стре- 
лы»-фульгуриты образуются при ударе молнии в песчаную по
чву и имеют стекловидный состав.

Остатки позвоночных животных м езозойского возраста 
встречаются на Вятской земле несравнимо реже. В отложениях 
нижнего триаса у д. Н. Терюхан (Н агорский район) найдены 
скелеты и отдельные кости земноводных животных — стегоце- 
фалов-лабиринтодонтов (ветлугозавр, бентозух, ринезух). Это 
сравнительно крупные для земноводных (до 3 м в длину) ж и
вотные с плоским черепом и слабыми конечностями, плохо при
способленными для передвижения по суше. «Живые капканы», 
как их называют, описаны в краеведческой литературе. Типич
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ной средой обитания для бентозухов были озерно-болотные оази
сы. Вероятно, подобный оазис существовал и в Нагорском рай
оне _  недаром вместе с остатками лабиринтодонтов сохрани
лись окаменелости маленьких пресноводных беспозвоночных 
(различные виды дарвинул). Отдельные обломки костей амф и
бий и рептилий, не поддающиеся определению, встречаются в 
нижнетриасовых отложениях правобережья р. Моломы. Возмож
но, в недалеком будущем найдутся и целые скелеты.

В наших морях конца юрского и начала мелового перио
дов были распространены ихтиозавры (ихтиоптеригии). Об этом 
свидетельствуют находки их двояковогнутых позвонков в Верх
некамском районе. Это хищ ные морские ящ еры, сходные по 
внешнему виду с дельфинами и рыбами. Размеры ихтиозавров 
очень различны — от 2—3 м до 14—18 м. Они имели рыбообраз
ное туловищ е, удлиненную голову, парные конечности в виде 
ласт (признак происхождения от наземных ящ еров). В отпечат
ках (правда, не на Вятской земле) хорошо заметны спинной и 
хвостовой непарные плавники. Д оказано, что ихтиозавры были 
ж ивородящ ими ящ ерами. Питались они, главным образом, го
ловоногими моллюсками.

Киммерийский галактический год (мезозойская эра) завер
шился глобальной геохимической катастрофой, известной всем в 
связи с вымиранием динозавров. Одновременно вымерли ихтио
завры, плезиозавры (змеешейные ящеры), птерозавры (летающие 
ящеры), аммониты, белемниты, множество других животных. Сле
ды этой катастрофы на Вятской земле не сохранились.

К АЙ Н О ЗО Й С К АЯ  ЭРА

Это последние 67 млн. лет нашей геологической истории, 
которые относятся к альпийскому галактическому году. Почти 
две трети кайнозоя занимает палеогеновый период, одну треть — 
неоген, а заверш ает очень короткий в геологических масшта
бах, но н асы щ ен н ы й  соб ы ти ям и  четвертичны й период  (ант
ропоген).

Палеоген и неоген в пределах Вятской земли практически 
не оставили после себя ископаемых ф аций — основных геоло
гических документов. Есть лиш ь одно исключение — на крайнем 
юге области (низовья рек Вятки, Кильмези, Пиж мы), описаны 
отлож ения, которые, предположительно, образовались в конце 
неогена (плиоценовая эпоха).

Отсутствие ископаемых фаций указывает на возвышенный 
рельеф: преобладали процессы смыва (эрозии) и расчленение
поверхности остановленной в наследство от мезозойской эры. По
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этому, вероятно, что уже в палеогене были заложены долины глав
ных рек нашего края. Текучие воды интенсивно размывали по
верхности Вятско-Камской возвышенности и Вятского Увала, по
степенно приобретавших все более расчлененный характер. Лито- 
сферный дрейф нашей земли уже полностью совпадал с совре
менным. Как и сейчас, раздвигающийся Атлантический океан упор
но отодвйТал нашу литосферную плиту к северо-востоку.

Н есмотря на географ ическое полож ение в умеренны х 
широтах Северного полуш ария климат Вятской земли мало на
поминал современный — он был гораздо теплее: омывавший 
территорию Европейской России с юга обш ирны й океан Те- 
тис — «печка Северного полушария» — исправно действовала в 
мезозойскую эру, продолжала «служить» и в палеогеновом пе
риоде. С этого нагретого океанического бассейна на север устре
мились теплые влажные воздушные массы. Кроме того, суще
ствовала система теплых меридиональных течений. Зарождаясь в 
океане, они несли тепло на далекий Север, пересекая мелко
водные акватории западно-европейского, ю ж но-русского, ту- 
ранского и западно-сибирского морей, окружавших север Ев
ропейской России в палеогене. Теплое дыхание океана Тетис 
чувствовалось даже в Центральной Арктике.

В начале палеогена (палеоцен) у нас был сухой субтро
пический климат при среднегодовых температурах порядка 18° 
(сейчас около 2°). К середине палеогена (эоцен) климат стал 
близким к тропическому, сухие субтропики сменились влажны
ми. Конец палеогена (олигоцен) ознаменовался некоторым по
холоданием: средние годовые температуры снизились до 12°, 
январские составили лиш ь 3°—4°, а ию льские 20°—23°. П ричи
ной похолодания было отмирание океана Тетис. Под напором 
дрейфующих на север А ф рикано-А равийской и Индо-Австра
лийской литосферных плит в течение всего палеогена океан Те
тис сужался и постепенно отмирал. С ократилось поступление 
тепла в наши края, ослабела система теплых течений, т. к. умень
шились акватории ю жно-русского и западно-сибирского морей, 
исчезло туранское море. Казалось бы, далеко от Вятской земли 
происходят эти события, но от них непосредственно зависел 
климатический режим нашего региона. Океан Тетис захлопнул
ся в следующем неогеновом периоде: к началу неогена он рас
пался на два бассейна (на западе — С редиземноморский, на 
востоке — Паратетис), а в середине неогена отмер и Паратетис, 
расположенный к югу от Европейской России. Последними его 
остатками к концу неогена стали Ч ерноморская и Ю ж но-К ас
пийская морские впадины.

С гибелью океана Тетис связано появление Акчагыльско- 
го моря в конце неогена (плиоценовая эпоха) — последнего
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моря, проникш его на территорию  Вятской земли. Воды океана 
вытеснялись на Русскую равнину, они переполнили Каспий, 
затопили П рикаспийскую  низменность, распространились на 
север по долине р. Волги, достигнув низовья Камы, Вятки, 
Кильмези, Пижмы и их притоков. М елководные заливы Акча- 
гыльского моря, возникш ие в этих местах, оставили после себя 
песчаные и глинистые отлож ения с осадочными железными 
рудами. Эти плиоценовые отложения — единственные ископае
мые ф ации палеоген-неогенового этапа нашей территории.

Безусловно, отмирание океана в неогене коренным обра
зом повлияло на климатические условия Вятской земли. Палео- 
климатические расчеты свидетельствуют, что уже в первой по
ловине неогена (миоцен) среднеянварские температуры впер
вые упали ниже 0° (—2° —5°), а среднеию льские не поднима- I 
лись выше +19° +20°. Вторая половина неогена (плиоцен), когда ' 
от Тетиса почти ничего не осталось, характеризуется сильным 
иссушением климата. Одновременно с этим нарастало похолода
ние: расчетные средние годовые температуры составляли всего 
+5° +8°, т. е. немногим выше, чем в наше время.

Органический мир Вятской земли в палеогене и неогене 
остается неизвестным. Остатков ископаемых растений не най
дено. Следовательно, о развитии растительности и животного 
мира нашей местности можно судить исходя из общих пред
ставлений.

Растительность палеоцена и эоцена, вероятно, составля
ли вечнозеленые субтропические леса и кустарники (так назы
ваемая полтавская флора). В наше время ее остатки можно ви
деть в Средиземноморье. Под влиянием первой волны похолода
ния в олигоцене полтавская флора вытеснялась к югу. Ее место 
на наш ей земле заняли ш ироколиственны е леса (тургайская 
флора) из дуба, липы , каш тана, бука; аналоги этой раститель
ности сохранились в лесах П рикарпатья. Вполне возможно, что 
широколиственные леса сохранились у нас и в миоценовую эпоху.

Засуш ливость климата в плиоцене привела к сокращению 
лесов; нашу территорию  заняли обширные травянистые про
странства степного типа.

Животный мир. Главная черта того времени — быстрая 
эволю ция и экспансия млекопитающих, стремительно осваива
ющих все биотопы (ниш и обитания). Диковинны е для нас мле
копитаю щ ие палеоцена (кондиляртры, креодонты и др.); выде
ление современных отрядов в эоцене (грызуны, рукокрылые: 
приматы, китообразны е, хищ ники и др.); появление некоторых 
современных семейств в олигоцене (например, семейство ко
шачьих, представленное саблезубым тигром, древнейш ее в от
ряде хищных); выделение всех современных семейств в миоце-
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не; появление больш инства современных родов в плиоцене (в 
том числе и наш род Н о т о  (человек), представленный древней
шими архантропами, потомками грацильных австралопитеков; 
их возраст — 3,5 млн. лет — самый конец плиоцена.

К сожалению , на Вятской земле не найдено никаких сле
дов этой богатой событиями истории позвоночных и животного 
мира в целом.

Четвертичный период — последний этап геологической ис
тории, начавш ийся 1,6 млн. лет назад. Холод — главная черта 
его климата. При этом шло чередование очень суровых эпох, на
зываемых ледниковыми, и менее холодных эпох — межледнико
вых (илл. 4, 5). В ледниковые эпохи возникали ледяные покровы 
в Скандинавии, на П олярном Урале и Новой Земле. Лопасти 
этих ледников распространялись по равнине, достигая на юге 
границ нынешней лесостепи. В межледниковые эпохи льды пол
ностью растаивали.

Холодный антициклон формировался над ледниками и 
воздействовал также на приледниковые территории. Ее называ
ют приледниковой или перигляциальной. Там распространялась 
вечная мерзлота, арктические пустыни, лесотундры и тундро- 
степи. Пути атлантических циклонов отклонялись к югу, и на 
месте нынеш них степей были таежные и смеш анные леса.

Вторая особенность четвертичного периода — выпадение 
из лесной флоры наиболее теплолю бивых деревьев. От самого 
начала периода в лесах Русской равнины постепенно исчезали 
грецкий орех, дзельква, лапина, каш тан, тсуга.

Илл. 4. О бобщ енная кри вая  тен ден ц и и  р азви ти я  клим ата Зем ли 
в третичном  и четвертичном  периодах, н ап р авл ен н ая  к  достиж ению  

«ледникового порога». (П о: Э ндрю с, 1982)
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Т аблица 6

Хронология ледниковы х и меж ледниковы х эп ох  

на Р усской  равнине (Ч етвертичная си стем а, 1 9 84)

С истем а Раздел Звен о
А бсолю тны й 

в о зр а ст , 
тыс. лет

О леденения 
и м еж ледниковья

Голоцен С о в р е м е н 
ное — IV

Голоцен (послелед- 
никовье)

11) П оздневалдайское
(о ста ш к о в ск о е )
оледенение

Верхнее
III

23 С редневалдайское 
(М о л о го -Ш ексн и н - 
ское) межледниковье

55 

70-80 -

Р ан н евалдай ское
(К а л и н и н с к о е )
оледенение

Ч етвер 
ти чн ая

М икулинское
м еж ледниковье

М осковское олед ене
ние

П л ей 
стоц ен С реднее

О динцовское 
(ш кл о вско е) м еж 
лед никовье

и
1 01) 

9 4 П

Л аревское (дн еп ров 
ско е) оледенение

380

Л ихвинское м еж лед
н иковье

480

О кское (березин- 
ск о е , чусо вско е) 
оледенение

Н иж нее
I

М учкапское (бело
веж ское, н алибок- 
ск о е , ви ш ер ск о е) 
м еж ледниковье

Э Э 1)

Д он ское (дзукий- 
ск о е , бер езо вско е) 
оледенение

Брестское м еж ледни 
ковье

Э о-
Верхнее

М орозовский  
Н огайский  (н еледн и 
ковы е горизонты )

п л еи -
стоц ен

Н иж нее

1 6 П П  ___

Ж еваховский
Б ош ерн и ц ки й
Д о м аш ки н ски й
(неледниковы е
го р и зо н ты )

Н еоген Поздний
плиоцен
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Третья черта — резкие колебания уровня океана. В ледни
ковые эпохи из-за концентрации воды в ледниках суши уровень 
океана понижался на 100—120 м, а в меж ледниковья был вы
ше современного. За последний миллион лет север Европы ис
пытал 5—6 ледниковых эпох, разделенных теплыми межледни- 
ковьями.

Восстановление четвертичной истории наш ей области зат
руднено из-за слабой изученности четвертичных отложений. Даже 
границы распространения ледников трудноустановимы, посколь
ку валунный материал в Предуралье трудно отделить от крупно- 
обломочного материала в элювии коренных пород (Дедков, 1984).

По материалам соседних областей можно считать, что в 
беловежскую (рославльскую или мучкапскую) межледниковую 
эпоху (550—480 тыс. лет назад) территорию  вятского края зани 
мали березовые и сосново-еловы е леса с участием ш ироколи
ственных пород — дуба, вяза, лещ ины , липы , граба, грецкого 
ореха. Климат был заметно теплее современного, леса проника
ли до Баренцева моря.

Следы окского оледенения (480—380 тыс. лет назад) на 
Вятской земле плохо сохранились. Не исклю чено, что возвы
шенности, нередко обтекавш иеся ледником, а также прилед- 
никовые участки, имели черты остепененной лесотундры. Кос
венным подтверждением этого служат окские отложения на ниж
ней Каме у Набережных Челнов — ископаемые флористические 
комплексы лесостепного типа с сосной, березой, елью, с учас
тием в травяном покрове полы ней, маревых, степных злаков и 
разнотравья.

В продолжительное и очень теплое лихвинское межледни- 
ковье (380—240 тыс. лет назад) на Вятке вновь преобладали леса 
с сосной, елью и пихтой, и больш ой примесью ш ироколиствен
ных пород — дуба, вяза, липы , лещ ины. В лесу водились таеж
ные животные, а на открытых участках обитали трогонтерие- 
вый слон, носорог М ерка, овцебы к и другие.

Днепровское (ларевское) оледенение (240—180 тыс. лет на
зад) — одно из самых обш ирных, перекрывало почти всю се
верную половину Русской равнины . Валуны горных пород, при
несенные с севера и оставш иеся после стаивания ледника, най
дены по правобережью р. Ч епцы , в районе г. Кирова и к юго- 
западу от него. К ак отмечал Н. Г. Кассин, к  западу от Вятского 
Увала преобладают валуны из гнейсов, грано-диоритов, диаба
зов, роговиков, диоритов, нефелиновых сиенитов, слагающих 
Скандинавию и Кольский полуостров. К востоку от Вятского 
Увала преобладают валуны уральского происхождения.

Холодные сухие ветры, стекавш ие с ледника, как и преж
де, вызывали широкое распространение тундро-степных ланд-
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Расстояние от центра оледенения

И лл. 5. П р и н ц и п и ал ьн ая  схем а п ространственной  ди н ам и ки  
кон ти н ен тальн ы х  ледниковы х покровов 

и распределение климатостратиграф ических подразделений 
во времени (Эндрю с, 1982)

В пункте А  сам ы е д р евн и е л ед н и ковы е отлож ения н акап ли вали сь  в ста
дию  X и там наиболее долго сущ ествовало оледенение. В пункте В оледе
нен и е началось  позднее и лед н и ко вы е стадии  разделены  интервалом . В 
пункте С  л ед н и ковы е отлож ения сф орм и ровали сь  за  очень короткое 
врем я в середине стадии  У. В стадии 2  л ед н и к  исчез окончательно

шафтов с карликовой березкой, полярной ивой, ольховником, 
дриадами, арктическими плаунами. На сухих грунтах, слабо от
таиваю щих летом, поселялись степные сообщества с полынью, 
терескеном, эфедрой.

За пределами бассейна Вятки тундро-степи сменялись лу
говыми степями, а хвойные леса проникали до нижней Волги и 
Предкавказья. Потом наступила новая волна потепления, лед
ники сокращ ались и исчезали совсем, на месте приледниковых 
ландшафтов восстанавливались леса. Так было, вероятно, в один
цовское межледниковье (180—125 тыс. лет назад).

М осковское оледенение (125—100 тыс. лет назад) было су
щ ественно меньше днепровского. Областями сноса материала 
были Кольский полуостров и Карелия. Следы оледенения обна
ружены лиш ь на крайнем северо-западе области, куда заходил 
край ледникового покрова. Остальная территория стала ареной 
перигляциальных ландш афтов. И з-под ледника вытекали мно
гочисленные холодные ручьи, в пониж ениях формировались
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озера, а ландш афт имел характер сухой лесотундры с заросля
ми кустарниковой ивы, березы, реже сосны и ели, а на плако- 
рах — криоксерофитных (сухих хладолюбивых) степных груп
пировок. Надо особо отметить, что в это время происходило фор
мирование участков долин Камы и Вятки вдоль К ам ско-В ят
ской ложбины стока ледниковых вод.

Микулинская межледниковая эпоха (110—70 тыс. лет на
зад) была очень теплой и благоприятной для лесной раститель
ности. Согласно палеоботаническим материалам, в отложениях 
р. Вятки у пос. Суводи преобладали хвойно-ш ироколиственны е 
леса с елью, сосной, пихтой, с участием липы , дуба, вяза и 
даже граба, растущего ныне в Карпатах и на Днепре. Климат 
был теплее современного, усиленно таяли полярные льды, уро
вень океана также был выше современного, Баренцево море по 
долинам Северной Д вины  и Печоры близко подступало к наш е
му краю. К концу меж ледниковья стало холоднее, преобладаю
щими стали сосново-березовы е и еловые леса, ш ироколиствен
ные породы постепенно исчезали.

Последним на Русской равнине было валдайское оледене
ние (70—15 тыс. лет назад) с возможным межледниковьем в ин 
тервале времени 50—25 Тыс. лет назад. На этот раз ледники, дви 
гавшиеся из Скандинавии, не смогли достичь границ области, 
находились на 200—300 км к  северо-западу от нее. Но охлаждаю
щее действие ледников проявилось. Так, в раннем валдае в обла
сти распространились сосново-березовы е редколесья, а затем 
тундрово-степные сообщества. Это доказано палеоботанически
ми материалами первой надпойменной террасы р. Вой притока 
Вятки. В позднем валдае было особенно холодно, установился 
климат, близкий арктическому и субарктическому. Среднегодо
вые температуры были ниже современны х на 8° — 10°, а средне
январские на 15° — 20°. А нтициклональная обстановка перигля- 
циальной зоны  обусловила уменьш ение годовой суммы осадков 
до 200—300 мм. В условиях сухости и холода происходило сме
шение фауны и флоры.

Поздневалдайская флора изучена в отложениях высокой 
поймы р. Вятки близ устья р. Ситьмы. В ее составе преобладают 
полыни, маревые, а также карликовая березка, кустарниковая 
ольха, плауны, плаунок плауновидный. В условиях перигляци- 
альной лесо-тундро-степи обитали мамонт, шерстистый носо
рог, бизоны, пещ ерный лев, северный олень, песец, лемминг. 
Их кости часто находят в речных отложениях области.

15—25 тыс. лет назад Вятская земля представляла собой в 
летнее время цветущую степь. Приледниковую  степь орошали 
пресные воды, вытекавшие из-под ледника, пониж ения зани 
мали пресные озера, окаймленны е зарослями и полные рыбы и
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водоплавающ ей птицы. Растения сухих степей, пропитанные 
солнцем, калорийнее влаголюбивых, они давали пищу стадам 
мамонтов, быков, лош адей и других крупных животных.

В самую холодную фазу оледенения 23—18 тыс. лет назад 
палеолитический человек уже проник в бассейн р. Печоры. Сто
янка у д. Бызовой датируется возрастом 25—450 лет. Такие же 
древние стоянки могут быть обнаружены и на Вятке.

Потепление началось 16 тыс. лет назад, но резкий перелом 
наступил 10 тыс. лет назад. С этого времени начался послеледни
ковый этап, именуемый голоценом, продолжающийся и сейчас.

По заключению Н. Г. Ивановой (1973)1*, еще в дриасе (около 
10 тыс. лет назад), когда Скандинавия и Кольский полуостров 
оставались покрыты льдом, в бассейне Вятки сохранялись бере
зовые редколесья с ерником. Они были похожи на тундры и 
лесотундры современного П риполярного Урала. Иначе говоря, 
в дриасе сохранялись холодные ландш афты.

Последующее потепление (10—5 тыс. лет назад) обусло
вило быстрое и ш ирокое распространение в пределах Вятской 
земли лесных сообщ еств, сначала таежных, а потом даже сме
шанных лесов. На ограниченных площадях в низовьях Вятки рас
пространились дубово-липовые леса.

Обычными были ельники-зеленом ош ники, папоротнико
вые, сфагновые ельники, а также черноольховые топяны е леса. 
Это время называю т климатическим оптимумом голоцена. Лес
ная зона тогда продвинулась на 100—200 км к северу, а в нашей 
области смеш анные леса занимали Чепецко-К ильмезский во
дораздел.

Вторая половина голоцена (с 4—5 тыс. лет назад и до со
временности) характеризуется новым похолоданием. Зона тунд
ры на севере Русской равнины занимает современное положе
ние, а ш ироколиственны е породы на Вятской земле почти пол
ностью вытесняю тся темнохвойными елью и пихтой с приме
сью сосны. Лиш ь на крайнем юге области леса с широколиствен
ными породами частично сохранились и до нашего времени.

Наглядной иллюстрацией истории развития растительно
го покрова в голоцене может служить спорово-пыльцевая диаг
рамма торф яного массива Лычное в Верхнекамском районе. Н а
копление торф а, согласно радиоуглеродному анализу, длилось 
в нем около 8 тыс. лет. Споры и пыльца в торфянике прекрасно 
сохраняются. При их микроскопическом изучении удалось уста
новить, что на протяж ении всего времени формирования тор
ф яника господствующими в Верхнекамском районе были ело
вые и сосновые среднетаежные леса с большим участием березы.

'* П алеон тология плей стоц ен а и п лиоц ен а. М ., 1973.
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В самом начале торф онакопления в значительных количествах 
еще сохранялась карликовая береза, характерная для лесотунд
ровых ландш афтов. Значит, около 10 тыс. лет назад на севере 
Кировской области на возвыш енных участках рельефа еще со
хранялись участки типичной лесотундры, исчезнувшие в нача
ле эпохи торфонакопления. Карликовая березка как реликт лед
никовой эпохи и сейчас встречается на верховых болотах север
ных районов области.

В последние 200—300 лет природа испытывает все возра
стающее влияние деятельности человека. Это интенсивная вы
рубка лесов, освоение речных пойм, распаш ка земель, осуше
ние болот, добыча полезных ископаемых, что ведет к измене
нию условий обитания животных и растений. Земля имеет об
щую тенденцию  к похолоданию с временными потеплениями.



М. А. КУЗНИЦЫН

ЗЕ М Н Ы Е  Н Е Д РА

Земную поверхность образует каменная оболочка, кото
рую называю т литосферой. Ее мощность достигает 200 км. Верх
ний, разуплотненный слой литосферы — земная кора. Она со
стоит из крупных частей — блоков. М ощ ная, довольно устойчи
вая связка таких блоков образует Русскую (Восточно-Европей
скую) платформу. На востоке этой древней платформы распо
ложена Кировская область. Почти вся толщ а платформы (около 
30 км) приходится здесь на кристаллическое основание. Только
1,5—3 км верхних слоев составляют осадочные породы — так 
называемый платформенный чехол.

Возможность изучать строение и геологическую историю 
предоставляют обнажения коренных пород, естественные и ис
кусственные, а также буровые скважины. Некоторые из обнаже
ний на склонах долины р. Вятки приняты в качестве эталонов 
для изучения крупных территорий и называются стратотипами.

К РИ С ТА ЛЛ И Ч ЕС КИ Й  Ф У Н ДА М ЕН Т

Так называют жесткое каменное основание платформы. Его 
поверхность в Кировской области лежит на глубинах от 1500 до 
3000 м под осадочными породами (илл. 6). Немногие буровые сква
жины достигли пород фундамента и почти не углубились в них. Из 
скважин поднят керн — образцы горных пород. Обычно это тем
но-серые и серые биотитовые гнейсы протерозойского возраста.

П оверхность фундамента очень неровная и наклонена в 
пределах области с юга на север. В Вятскополянском и Малмыж- 
ском районах она залегает на глубине 1480—1565 м ниже земной 
поверхности, в Котельничском и Ф аленском районах опускается 
до 1900 м, а в Слободском и О паринском уже до 2200 м.

Главная неровность фундамента связана с меридиональ
ным тектоническим разломом в платформе и представлена К и
ровско-К азанским  (Вятским) авлакогеном. Его краевые части 
опускаются пологим прогибом, но середина осложнена сброса
ми, образующими крутостенный глубокий ров — грабен. Ш ири
на рва на севере около 30 км. Скважина у с. Сырьяны на р. Вятке 
не достигла его днищ а на глубине 2688 м. К югу грабен расш и
ряется до нескольких сотен километров и уходит в М арий Эл и 
Татарстан. В нем появляю тся срединные выступы — горсты. Об-
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И лл. 6. Глубина залеган и я кри сталли ческого  ф ундам ента 
и его  строение
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разование авлакогена сопровождалось вулканизмом — поверх 
гнейсов местами лежат базальтовые лавы.

П о обе стороны авлакогена возвышаются пологосклон
ные поднятия фундамента высотой 1000—1500 м — антеклизы 
или своды. На западе в направлении Котельнич —Яранск распо
ложена К отельничская антеклиза (свод), на севере ее продол
жает Сы сольский свод. На востоке области целая цепочка сво
дов: Л ойненский , Н емский, Клим ковский, север Татарского.

Между антеклизами фундамента леж ат пологие п роги 
бы — синеклизы . Весь северо-запад области занимает краевая 
часть М осковской синеклизы. М ари-Турекским прогибом Татар
ский свод отделяется от Уржумского. К югу от Лойненского свода 
находится Глазовская (О м утнинская) синеклиза, ю го-восток 
области находится над Кильмезской синеклизой.

В широтном направлении фундамент пересекается глубин
ным Чепецким  разломом, разделяю щим Вятский вал и Киров
ский авлакоген на северную и центральную части, которые даже 
в плейстоцене испытывали разнонаправленны е движения. М ес
то пересечения авлакогена этим разломом находится в районе 
городов Кирова и Слободского. К этому активному участку при
урочены две трети отмеченных в наш ей области землетрясений.

Породы фундамента в протерозое находились на поверх
ности. Но в конце протерозоя в синеклизах фундамента начина
ется накопление обломочного материала — продуктов разруше
ния возвыш енностей того времени. Осадочные породы более 
поздних эпох постепенно образовали толщу от 1500 м в Вятско- 
полянском районе до 3000 м в Кировском авлакогене.

С Т РО Е Н И Е  ОС АДО ЧНО ГО ЧЕХЛА  
П Л А ТФ О РМ Ы

Главная масса осадочных пород накоплена в древних во
доемах. Они затопляли сушу всякий раз, когда фундамент ис
пытывал длительные опускания. Осадочные породы отлагались 
горизонтальными пластами. Впоследствии блоки фундамента под 
ними опускались и поднимались неодновременно, в результате 
образовались пологие изгибы пластов (дислокации): флексуры, 
валы, прогибы.

Самую крупную структуру чехла П. И. Кротов считал по
логой меридиональной складкой и назвал ее Вятским валом. 
Сейчас она известна как сложная система Вятских дислокаций, 
протянувш ихся над авлакогеном. Северная и центральная части 
этой системы лежат в нашей области, южная часть тянется 
к г. Казани.
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И лл. 7. С труктуры  осадочного  чехла

Структуры осадочного  чехла зон ы  вятских  ди слокац и й : тектонические 
валы — I) Ш и х о в о -С ы р ья н ск и й , Н ) В ерхош и ж ем ски й , I I I )  К укар- 
ский , IV) В ож гальский , V) Ч и ги р е н ск и й , V I) У рж ум ский . 
Л окальны е структуры: 1) Й ван ц евская , 2) М и рон овская , 3) С ы рьян - 
ск а я , 4) Ш и х о в о -Ч е п е ц к а я , 5) С м и р н о в с к а я , 6) В ер х о ш и ж ем ская , 
7) П р о с н и ц к а я , 8) В ож гальская , 9) Ч и ги р е н с к а я , 10) Б ел о го р ск ая , 
11) У рж ум ская, 12) И в к и н ск ая , 13) К укарекая .
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Центральную часть Вятских дислокаций образуют валы: 
Кукарский, Чигиренский, Уржумский и Вожгальский (илл. 7). 
На западе их ограничивает С нигиревская, на востоке — Сун- 
ская флексура (терраса). Ф лексуры представляют собой переги
бы пластов с амплитудами 100—600 м. В составе валов находятся 
складки меньш их размеров, называемые структурами.

Кукарский вал состоит из И вкинской и Кукарской струк
тур, Верхошижемский объединяет Смирновскую и Верхошижем- 
скую. Чигиренский состоит из Ч игиренской, Косолаповской и 
Самаровской структур. Уржумский вал включает Уржумскую на 
правом, Белогорскую структуру и Су некую флексуру на левом 
берегу Вятки. Вожгальский вал образован Курчумской, Вожгаль- 
ской и П росницкой структурами.

С еверная часть Вятских дислокаций содержит всего один 
крупный элемент — Ш ихово-Сырьянский вал. Его западным кры
лом служит Ф илейская флексура, наблюдаемая в обнажении 
левого берега р. Вятки у г. Кирова, а восточным — Белохолуниц- 
кая, обнажаю щ аяся по левому берегу р. Чепцы у г. К ирово-Ч е
пецка. Составляю т этот вал Ш ихово-Ч епецкая, С ы рьянская, 
М ироновская, И в а н ц ев о -С а б е л ь с к а я  структуры . С водовая 
часть вала разм ы та, вдоль ее тян утся  д олины  рек  — Белой 
Х олуницы  (н и зо вья ) и о тр езо к  д олины  В ятки между С л о 
бодски м  и К и р о в о -Ч еп ец к о м . К  югу от Ч еп ец кого  прогиба 
сводовы м  частям  вала соответствуют, наоборот, куполовидные 
водоразделы.

По обе стороны Вятского вала в осадочном чехле находят
ся прогибы с глубиной погружения до 500 м. На востоке в оса
дочных толщах палеозоя образовалась Верхнекамская впадина 
(прогиб). Частично она совпадает с Глазовской синеклизой фун
дамента, но перекрывает и Л ойненский свод, примыкая к  Ш и- 
хово-Сы рьянскому валу. К  западу от Снигиревской флексуры 
осадочные породы погружаются в К отельничско-М арийский 
прогиб.

Б ольш инство структур осадочного чехла обращ енные: 
прогибам фундамента соответствуют валы осадочного чехла, над 
сводами фундамента располагаются прогибы осадочной толщи. 
Прямыми структурами являю тся Кукморский вал, пласты ко
торого облегают северный выступ Татарского свода, и Киль- 
мезский прогиб в осадочном чехле над Кильмезской синекли
зой.

К ом п л екс  осадочны х пород по их возрасту п одразде
л яется  на четы ре группы : докем б ри й скую , палеозойскую , 
м езозой скую  и кай н озой скую . О п и сан и е осадочны х пород 
п р о и зв оди тся  сн и зу  вверх, от более древних  пластов к са 
мым молодым.
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Д О К Е М Б РИ Й С К А Я  ГРУ П П А

Т ак называю тся породы, образовавш иеся в течение архея 
и протерозоя. Древнейш ие из сохранивш ихся пород лежат пря
мо на кристаллическом фундаменте, занимая его пониженные 
участки, и относятся к  риф ейской и вендской системам.

Рифейские (позднепротерозойские) породы заполняю т 
грабен Кировского авлакогена, занятого в рифее морскими во
дами. Это кварцево-полевош патовые пески, в которых заметна 
параллельная слоистость и рисунок волновой ряби. О рганичес
кое вещество в них не обнаружено. Рифей плохо изучен, буро
вые скважины не достигли его основания, предполагаемая мощ 
ность до 1—2 тыс. м.

Венд. Близ Вятского вала осадки венда незначительны (10— 
15 м), но к востоку их толщ а увеличивается до 350—600 м. Они 
свойственны Верхнекамской впадине. М оре авлакогена к этому 
времени исчезло. Н иж няя свита пластов — тем но-серы е грубо
зернистые песчаники, на которых лежит свита алевролитов (мик- 
розернистых песчаников). Третья и четвертая свиты сложены 
аргиллитами (окаменелы ми глинами). Верхняя толщ а аргилли
тов содержит прослои вулканического пепла.

В морях венда обитали бесскелетные животные и водоросли.

ПАЛЕО ЗО Й СКАЯ ГРУ П П А

Н иж непалеозойских пород у нас нет — следствие конти
нентального режима на протяж ении первой половины палео
зойской эры до девонского периода, когда морские бассейны 
опять проникли на территорию  области. Включают три систе
мы: девонскую , каменноугольную  и пермскую.

ДЕВО Н С К А Я  СИ СТЕМ А

На большой глубине от поверхности залегают породы сред
него и верхнего девона, достигая мощности 1000—1500 м, пре
имущественно в Кировском авлакогене и Верхнекамской впадине.

П ороды среднего девона толщ ей в 95 м встречаются толь
ко в синеклизах фундамента, налегаю т на отложения риф ея и 
венда. Преобладают обломочные породы: песчаники, гравели
ты, алевролиты и глины, накопивш иеся в результате сноса с 
суши, каковой оставались прилегаю щ ие своды фундамента. В 
южной части Кировского прогиба и в Верхнекамской впадине 
среди песчано-глинистых пород содержатся и типично морские 
породы — прослойки известняков и доломитов.
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Отложения верхнего дев он а  (франского и фаменского 
ярусов) распространены по всей территории области. Их на
копление происходило уже за счет сноса с поднимаю щегося 
Уральского хребта. Породы ф ранского яруса распространены с 
небольшой мощностью на сводах фундамента (185—295 м) и с 
наибольшей мощностью в авлакогене (450—1240 м). В нижней 
части яруса преобладают песчано-глинистые пласты. Переслаи
ваясь, они сменяю тся вверх по разрезу известняками и доломи
тами.

Ф ранские породы нефтеносные. Н ижние слои — темно- 
цветные битуминозные известняки с прослоями сланцев. На них 
лежат черные и черно-коричневы е, сверху — серые известняки 
и доломиты.

В основании ф ранского яруса обнаружены вулканические 
породы — пепловые туфы и туфогенные песчаники. Конец дево
на знаменуется на Русской равнине усилением тектонических и 
вулканических явлений. В низкогорной гряде близ нынешней 
д. Кокорье Белохолуницкого района извергался вулкан. Здесь об
наружен слой вулканического пепла мощностью 30 м. Наличие 
прослоек вулканического туфа по всей толще франского яруса 
свидетельствует о том, что извержения повторялись до конца 
ф ранского века.

Ф аменский ярус представлен толщей серых известняков. 
К югу от долины Чепцы ее мощ ность достигает 280 м.

КАМ ЕНН ОУ ГО ЛЬН АЯ СИ СТЕМ А (карбон)

Такое название получил комплекс пород, богатых плас
тами ископаемого угля. Однако в Кировской области эти поро
ды бедны углем и залегают на большой глубине, недоступной 
для их разработки. М аксимальная толщ а карбона (700—1008 м) 
отложилась в Верхнекамской впадине. Над сводами ее мощность 
составляет 250—950 м. Каменноугольные отложения представ
лены в области всеми тремя отделами. Частая смена морских и 
континентальных условий определила разнообразие отложений 
карбона.

Нижний карбон (мощ ность 185 м) начинается турнейским 
ярусом доломитов и известняков, распространенных больше в 
южной части области. Выше лежат обломочные породы — пес
чаники и алевролиты, среди которых обнаружен угленосный 
горизонт, перекрытый известняками и доломитами серпухов
ского (намю рского) яруса.

Средний карбон представлен толщей в 350—400 м. Его ниж
ний баш кирский ярус, сложенный мелководно-морскими осад
ками, известен только на востоке области. Верхний, москов
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ский ярус — мощ ное накопление карбонатов (160—360 м) с 
богатой фауной кораллов, плеченогих, моллю сков, иглокожих, 
распространен по всей территории области. В его нижнем еврей
ском гори зон те вы деляется пачка (15—16 м) пестроцветных 
пород.

Верхний карбон — касимовский и гжельский ярусы, так
же карбонатные, то есть сложенные мергелями, известняками, 
доломитами.

П ЕРМ СКА Я СИСТЕМ А

Ее породы образую т поверхностны е слои в средней и 
южной частях области, но уходят под м езозойские в северных 
районах. В Котельничском и Верхнекамском прогибах их мощ 
ность достигает 400—1000 м. В зоне Вятских дислокаций пермс
кие пласты были приподняты и подверглись размыву, а уцелев
шая часть составляет 350—900 м.

Пермская система делится на два отдела — нижний и верх
ний. Нижний образовался в высыхающем засолоняю щ емся море 
и представлен доломитами и ангидритами. В верхнем отделе гос
подствуют красноцветные песчано-глинисты е толщ и континен
тального происхождения.

Породы нижнего отдела перми нигде не выступают на 
дневную поверхность. Он вклю чает 4 яруса: ассельский, сак- 
марский, артинский и кунгурский общ ей мощ ностью  150 м. От
ложения мелеющего замы каю щ егося бассейна постепенно сме
няются лагунными и континентальными: в нижних ярусах еще 
нередки известняки открытого моря, выше преобладают доло
миты — осадки соленой лагуны. На освободивш емся от морских 
вод юго-востоке области начинали накапливаться континенталь
ные породы — пески и глины.

Отложения верхнего отдела перми разделяю тся на три 
яруса (уфимский, казанский и татарский) по ископаемой фау
не двустворчатых моллюсков родов Ра1аеоти1е1а и АпгЬгакогша.

Уфимский ярус с о с т о и т  и з  нижнего Соликамского гори
зонта доломитов и мергелей и верхнего ш еш минского — песча
но-глинистого с прослоями гипса, образовавш ихся на дне со
леных лагун. Красноцветы ш еш минского горизонта выступают 
по бечевнику р. Вятки при пересечении Кукарского вала и ухо
дят под речной аллювий ниже по течению.

Казанский ярус выходит на поверхность в сводовой части 
Вятского вала, за пределами которого его породы лежат на боль
шой глубине. Это морские по происхождению , карбонатные по 
составу, серые по окраске породы. Содержат богатую фауну ис
копаемых морских организмов: плеченогих, моллю сков, мша
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нок, криноидей, полихет. Соответствуют фаунистической зоне 
моллюсков А тЬ гакогш а к а т а е  и Ра1аеоти1е1а итЬопаш . Делят- \ 
ся на два подъяруса — н и ж н и й  и  верхний.

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  с 
обильными вклю чениями пле- 
ченогих ранее назывался «спи- | 
риферовым» горизонтом, сей
час он соответствует сокскому ! 
горизонту, стратотип которого [ 
выделен в Татарстане. Его слои 
обнажаются в обрывах правых 
берегов Пижмы и Вятки ниже
г. Советска, в долинах и балках 
Кукарского вала. Горизонт со- ’ 
стоит из трех серий пластов: 
байтуганской, камыш линской 
и красноярской общей мощ но
стью 65—75 м.

Н и ж н я я  б а й ту га н с к а я  
серия, сложенная серыми из- 
вестковистыми песчаниками с 
раковинами мелких брахиопод 
рода РгобикШз, обнажается у
д. И ш лы к на р. Вятке и в низо
вьях р. Суводи в Советском рай- | 
оне. Средняя, камышлинская — 
известняки и песчаники серой

и серовато-ж елтой окраски с крупны ми брахиоподами рода 
РгобикШз. Верхняя, красноярская серия, сложенная известня
ками и песчано-глинистыми породами с вклю чением брахио
под из родов 8ршГег и 81гоГа1ез1а, выходит на поверхность меж
ду г. Советском и с. Атары. К  ней относятся оолитовые известня
ки в низовьях р. Суводи.

Ниж неказанские известняки с превосходными отпечат
кам и п ерм ски х  ры б вы ступаю т возле г. В ятские П оляны  и 
с. Нижние Ш уни.

Верхнеказанские породы с обильной фауной пластинча
тожаберных моллю сков — пелеципод — образуют волжский го
ризонт, ранее называвш ийся «пелециподовым». Еще Н. Г. Кас- 
син отметил в нем трехкратное чередование известковых и пес
чано-глинистых пород, характерное для Среднего Поволжья. Пре
обладают серые цвета, свойственные морским породам, и зеле
но-серы е, так характерные для волжского горизонта. Распрост
ранены в Советском и Уржумских районах, слагают водоразде
лы к  югу от истоков рек И вкины и Быстрицы, обнажаются в

И лл. 8. Ш аровая кон крец и я 
(сгусток) п есчан и ка 

в обнаж ении  «Ш ары ш ина гора» 
в Боручатском  логу у с. М уша. 

С оветский  район



берегах р. Вятки о тд . Ягодные Горы Советского района до окре
стностей г. Уржума, в долинах ее притоков. Особую достоприме
чательность представляют собой выступы рифовых известняков 
по р. Немде, пересекаю щ ей Кукарский вал.

В Атарской излучине р. Вятки представлен наиболее пол
ный 100-метровый разрез волжского горизонта. Его нижняя кар
бонатная пачка мощностью 25 м сложена дырчатыми и плотны
ми тонкозернисты м и известнякам и, с прослоями оолитовых. 
Вышележащие пачки составляют песчано-глинистые породы зе
леновато-серого цвета мощностью 30 м и светло-серые плитча
тые известняки 7 м. Н овая 25-метровая пачка серых и зеленова- 
то-серых песчано-глинистых пород снова перекрыта 6-метро- 
вым слоем серых плитчатых известняков. Самые верхние пере
ходные слои представляют собой чередование мергелей, глин, 
песчаников серого и зеленовато-серого цвета.

Н ебольш ие выходы верхнеказанских пород известны в 
С ы рьянской и Ш и х о во -Ч еп ец к о й  структурах, в том  числе у 
г. Кирово-Чепецка. Около д. Чирки Слободского района они со
ответствуют пачкам «шиханы», «опоки» и «подлужника». В плас
тах известняков и мергелей встречаются отпечатки пермских рыб 
П аИ зотш  и кости стегоцефалов Р1а1шр8.

Белебеевская свита — своеобразный комплекс казанско
го яруса, распространенны й на востоке области. Она образова
лась одновременно с морскими казанскими породами и лежит 
с ними на одном уровне, но сложена красноцветными конти
нентальными породами. Возле устья р. Байсы ее мощность 12— 
15 м, в Вятскополянском районе у д. Луговой Изран достигает 
100 м. Верхняя часть свиты неоднородна — среди красноцветов 
залегают прослои известняков, розовые и серые мергели.

Татарский ярус венчает пермскую систему. По разнообра
зию отложений и очень больш ой мощности (до 700 м) его по
роды равноценны  целой системе, и оставляют их в ранге яруса 
лишь в силу традиции. Господствующая окраска слоев яруса пе
строцветная. Общ ий ф он окраски красный, с характерными 
прослойками, разводами, пятнами белого, светло-серого, го
лубоватого и бледно-зеленого цветов.

Стратотипом (эталоном) татарского яруса Русской рав
нины признан Вятский вал от г. Казани на Волге до п. Нагорск 
на Вятке. П. И. Кротовым ярус был разделен на две толщи, ны 
не подъярусы  — н иж ний  и верхний. П озднее Н. Г. К ассин , 
Н. Н. Ф орш , В. И. Игнатьев произвели их местную детализацию.

К нижнему подъярусу отнесен уржумский горизонт (ур
жумская серия). Верхний включает два горизонта: северодвин
ский (котельничская серия) и вятский (вятская серия). В К и
ровской области находятся межрегиональные стратотипы Ур-
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жумского и Вятского горизонтов, стратотип Котельничского го
ризонта А. В. Гоманьковым предложен (1992)° в качестве регио
нального.

Для татарского яруса очень характерны ритмические се
рии пластов, образованные в условиях повторяю щ ихся медлен
ных поднятий и опусканий земной коры. Каждая ритмическая I 
серия начинается внизу песчаниками и алевролитами, а закан 
чивается наверху карбонатно-глинистыми пластами. Н. Н. Форш 
отметил, что карбонатные пласты более выдержанные в про
странстве, а песчано-глинисты е исклю чительно изм енчивы , 
отличаются частым фациальным замещ ением, трудно сопоста
вимы. Он обнаружил все серии пластов татарского яруса в раз
мытой складке Ш ихово-Сы рьянского вала к северо-востоку от 
г. Слободского и присвоил им местные географические назва

ния (таблица 7).
Уржумский горизонт. Его стратотипом приняты породы в 

обнажениях берегов Вятки от г. Слободского до с. Ш урмы Ур
ж у м ск о го  р а й о н а . С о о т в е т с т в у е т  ф а у н и с т и ч е с к о й  зо н е  
Ра1аеотШе1а у)а1кепы8. В составе горизонта выделяю тся нижне- 
уржумские слои (максимовские и ильинские) с Ап1Ьгакопа1а 
1гаре2оМаИ8 и Ра1аеотШе1а о1еае и верхнеуржумские (белохолу- 
ницкие и сы рьянские), для которых характерны Ра1аеоши1е1а 
и1етеп818 и АтЬгакопа^а сазЮг.

Максимовские слои названы п о д . М аксимовцы в низовьях 
р. Белой Холуницы (сводовая часть Ш ихово-Ч епецкой структу
ры). Они соответствуют «цитериновому горизонту» П. И. Крото- | 
ва или II свите Н. Г. Кассина. Татарский ярус начинается этими 
слоями в виде знаменитых «уржумских плитняков» — пестрого 
переслаивания тонких плитчатых мергелей, известняков, пес
чаников с включением прослоек и гнезд гипса. Этот комплекс 
выступает и в осевой части Сы рьянской структуры, обнажается 
уд . Утробины в черте г. К ирово-Ч епецка, у д . Чирки Слободско
го района. М аксимовские слои красноцветной песчано-глинис
той пачкой лежат на серых породах казанского яруса. Они ш и
роко распространены на водоразделах центральной части Вят
ского вала. На сводах структур их мощ ность не более 20 м, а на 
крыльях она увеличивается до 40 м. К  востоку и западу меняет
ся не только мощ ность пород, происходит их фациальное заме
щение: к западу от оси вала нарастает доля доломитов, к восто
ку — увеличивается содержание песчаных пластов.

Ильинские слои названы по одноименному селу на р. Бе
лой Холунице в Слободском районе. Это красноцветная песча
но-глинистая толщ а подводно-дельтовых отложений рек, при-

«> Бюл. М С К . М ., 1992. Вып. 1.
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Т абли ца 7

Стратиграфические подразделения верхней перми 
в Поволжье и Прикамье (по В. И. Игнатьеву и др.)

Я
р

у
с

П
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р
у

с

Г ори зон т С лои П ачки

Т
а

т
а

р
с

к
и

й

В
е

р
х

н
и

й

В ятский

Н еф едовские 2. А левритово-глинистая 
1. П есчано-алевритовая

Б ы ковски е 2. М ергельно-глинистая 
1. А левритово-песчаниковая

К о т е л ь н и ч -

ски й

К ал и н и н ск и е Г. М ергельно-глинистая

П утятинские 2. Г линисто-карбонатная 
1. П есчано-алевролитовая

Ю рпаловские 3. А левролито-глинисто- 
м ергельная 

2. П есчано-алевролитовая 
1. А левролитово-глинистая

Ф и л и н ски е 1. М ергельно-известняковая

С лободски е 2. А левролитово-глинистая 
1. Алевролитово-песчаниковая

Н
и

ж
н

и
й

У рж ум ский

С ы рьян ски е 2. М ергельно-глинистая 
1. М ергельно-известняковая

Белохолуницкие

И л ьи н ски е

М акси м овски е

К
а

з
а

н
с

к
и

й

В
е

р
х

н
и

й

В олж ский

Морквашинские «П ереходная»

В е р х н е у с л о н -
ски е

«П одлуж ник»
«О поки»

П ечи щ ен ски е
«Ш иханы » 
«Серы й камень» 
«П одбой»

П р и казан ски е «Слоисты й камень» 
«Ядрены й камень»

Н
и

ж
н

и
й

С о к ск и й

К р асн о яр ски е
3 пачка 
2 пачка 
1 пачка

К ам ы ш линские
3 пачка 
2 пачка 
1 пачка

Б айтуганские 2 пачка 
1 пачка

У
ф

им
ск

ий

В
ер

хн
ий

Ш еш м и н ски й
А ш альчинские
С тарокуакские
Мордовокармские

С о л и к ам ск и й
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носивших обломочный материал с Уральских гор. В основании 
слоев находится пачка косослоистых песчаников русловых фа
ций. На них лежит однородная толщ а розово-красны х глин с 
неясной слоистостью , прослоями розовых и фиолетовых мерге
лей, серых известняков и песчаников. М ощ ность этих слоев в 
Ш ихово-Сырьянском вале 70—100 м. На Сунской террасе и Чи- | 
гиренской структуре она уменьш ается до 20—30 м. В централь
ной части вала слои меняю т свой состав и облик: они становят- I 
ся похожими на подстилающие уржумские плитняки, от кото- | 
рых отличаются меньш ей микрослоистостью  и обильным вклю
чением раковин пелеципод.

Белохолуницкие слои образовались в условиях надводной | 
аллювиальной равнины. В Слободском и Белохолуницком райо
нах это переслаивание светло-серых и зеленовато-серы х алевро
литов, южнее — пачка красно-коричневы х глин и алевролитов.
К  востоку от линии О мутнинск — С оветск — Вятские Поляны 
их слагают только русловые косослоистые песчаники, западнее 
на обширных площадях распространены  дельтовые отложения.

Сырьянские слои — серия пестроцветных глинисто-карбо
натных пород мощ ностью  40—60 м, отложивш ихся на дне мор
ского бассейна. Н а западном крыле Вятского вала слои включа
ют две пачки: известняково-мергельную и глинисто-мергельную. 
Известняки серые, толстослоистые, иногда стилолитовые, ме
стами брекчиевидные, часто с прожилками кальцита. Обнажа
ются по линии Сырьяны — Слободской — Сорвижи. Служат кро
ющей пачкой куэсты, образованной в размытой западной ф лек
суре Ш ихово-Сы рьянского вала. В уступе куэсты белохолуниц
кие алевролиты образуют структурную террасу. Возле с. С орви
жи сырьянские слои содержат прослойки ракуш ечных извест
няков и мергелей. В русле р. Белой Холуницы при меженном уровне 
эти породы образуют пороги и стремнины (по местному «пере
боры») между г. Белая Холуница и К инчинским мостом. Верхняя 
глинисто-мергельная пачка содержит характерные фиолетовые 
глины и мергели.

В центральной части Вятского вала сы рьянские слои бы
ли размыты вследствие поднятия этой структуры. Н а восточ
ном крыле этого вала они сохранились и представлены пере
слаиваю щ имися гл и н и сто -карбон атн ы м и  породам и. Общ ая 
мощность верхнеуржумских отложений на ю го-востоке облас
ти 30 м. Увеличиваясь к северо-западу, она достигает у п. Опа
рине 118 м. М аксим альная м ощ ность в верховьях р. В ятки — 
170 м.

Верхнетатарский подъярус определяется северодвинским 
фаунистическим комплексом. Его региональным стратотипом 
приняты обнажения по р. Вятке от г. Слободского до п. Нагорска.
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Различия фауны позволяю т выделить два горизонта — Котель- 
ничский и Вятский.

Котельничский горизонт (котельничская серия) мощ нос
тью 180—220 м (фаунистическая зона Ра1аеотШе1а шогшаш) 
соответствует межрегиональному северодвинскому горизонту. В 
центральной и южной частях Вятского вала его отложения от
сутствуют. На остальной территории котельничская серия вклю
чает слободские, ф илинские, юрпаловские, путятинские и ка
лининские слои Н. Н. Ф орш а или V—VII свиты Н. Г. Кассина. 
Среди них выделяю тся три уровня древних речных русел, разде
ляемых двумя пачками глинистых пород.

Слободские слои — нижний уровень русловых отложений 
этого горизонта, содержат много обломочного материала, вклю
чают кости позвоночных животных. Н иж няя пачка этих слоев 
алевритово-песчаниковая мощностью 19—30 м выступает в бе
реговых обнажениях по р. Вятке у Слободского и Кирова. Песча
ники этого слоя отличаю тся неповторимой зеленовато- и крас
но-коричневой окраской , косой слоистостью  и вклю чением 
минеральных конкреций. Верхняя пачка слободских слоев гли
нисто-алевритовая. К  югу от р. Чепцы в составе этих слоев ос
тается только ниж няя пачка грубообломочных пород, а южнее 
п. Нема они совсем отсутствуют.

Филинские слои — 12-метровая пачка известняков и мер
гелей светлой окраски. Обнажается по берегу р. Вятки у д. Ф или
ны выше г. Слободского. Серые брекчиевидные известняки раз
деляются тонкими прослоями темных глин. У Котельнича мощ 
ность пачки достигает 44 м, но ф ациально она замещается крас
но-коричневыми глинами и алевролитами.

Юрпаловские слои — второй уровень русловых отложений 
котельничской серии. Ю жнее п. Вожгалы и восточнее г. Яранска 
они не встречаются. Возле д. Ю рпалово выше г. Слободского на 
Вятке начинаю тся пачкой красноцветных глин и алевролитов, 
в которую врезаны глубокие, до 25 м, русла древних рек, за
полненные косослоистыми коричнево-серы ми песчаниками с 
линзами глинистых конгломератов. Сверху налегает пачка крас
ных глинисто-алевролито-мергельных пород. Под Котельничем 
мощность этих слоев увеличивается до 69 м. Их породы содержат 
обильную фауну пермских наземных позвоночных животных 
(парейазавров и др.) ш ироко известного Котельничского мес
тонахождения.

Путятинские слои распространены к северу от линии Ко- 
тельнич — долина р. Чепцы. Это третий уровень русловых фаций 
мощностью до 25 м. Выступают в обрыве левого коренного бе
рега Белохолуницкого пруда сразу выше города, а также на пра
вом берегу р. Вятки у селений Путятино и Ю рпалово.
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Калининские слои — верхняя карбонатно-глинистая пач
ка котельничского горизонта мощ ностью  до 57 м. Выступает по 
правым берегам р. Вятки возле д. Путятино Белохолуницкого рай
она и ниже г. Кирова, а также по берегам р. Моломы в ее нижнем 
течении.

Согласно Г. И. Блому, котельничский горизонт почти пол
ностью представлен под г. Кировом. Слободские слои обнажа
ются по левому берегу Вятки от Н ововятска до сл. Чиж и, юрпа- 
ловские ниже, в пределах города, а путятинские — в известном 
филейском обнажении. На глубине 85 м под городом начинается 
уржумский горизонт известково-глинистыми породами сырьян- 
ских слоев, глубже 186 м располагаю тся ильинские красноцве- 
ты, а на глубине 434 м находится кровля казанского яруса.

Вятский горизонт (вятская серия) наиболее полно пред
ставлен среди пермских пород Русской равнины  только в верхо
вьях р. Вятки. Стратотип горизонта выделен в обнажениях ее бе
регов у дд. Быково и Нефедовцы Нагорского района. Соответ
ствует зоне Ра1аеоти1е1а сипока. Э т и м  горизонтом завершается 
татарский ярус и вся пермская система. Его толщ а в Верхнекам
ской впадине у д. Нефедовцы составляет 178 м. Она делится на 
быковские и нефедовские слои. В их строении сохраняется рит
мичность, свойственная всему татарскому ярусу.

Быковские слои образовались в континентальных услови
ях овражно-балочной равнины. В ее долинах накопились гравий
но-галечные конгломераты, ж елтовато-серы е песчаники, ко
ричнево-красны е глины мощ ностью  до 40 м.

Нефедовские слои состоят из коричнево-красны х глин с 
м ергельно-известняковыми прослойками.

Пермские породы в целом богаты строительными матери
алами: известняками и доломитами, песчаниками, известковым 
и цементным сырьем, среди них встречаю тся гипс, селенит, 
кальцитовый оникс, волконскоит, кремень, окаменелая древе
сина.

М ЕЗО ЗО Й С К А Я  ГРУ П П А

Отложения трех периодов м езозойской эры слагают север 
области за  л и н и ей  С веча — Ч ер н о вск о е  — Ю рья — д оли н а 
р. Чепцы.

ТРИАСОВАЯ СИ СТЕМ А

Свое название получила за четкое деление на три осадоч
ных толщи. Однако средний и верхний отделы триаса у нас не 
встречаются, а нижний представлен индским и оленекским яру-
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сами. Н иж ние серии индского яруса принадлежат ветлужскому 
горизонту и настолько похожи на татарские, что их долгое вре
мя объединяли под общ им названием «пермотриас».

Индский ярус представлен в бассейне р. Лузы 57-метровой 
красноцветной толщ ей песков и конгломератов, перекрытых 
глинами. Эти породы слагают водоразделы на больших площ а
дях, но уходят под юрскую систему в Нагорском и Верхнекам
ском районах на глубину до 320 м (Лойно), образуя толщу до 
200 м. Наиболее полные обнажения индских пород известны по 
р. Кобре у д. Барули и на р. Соз в Нагорском районе.

В. И. Игнатьев и Г. И. Блом разделили ярус в соответствии 
с ритмичностью отложений и поверхностями размыва на 5 се
рий пластов. Первая серия мощностью 50 м называется ветлуж- 
ской. Это песчаники и конгломераты — гравийно-галечные от
ложения древних речных русел. Вторая, вохминская серия, сло
жена зеленовато-серы ми и красно-коричневы ми косослоисты
ми песчаниками с вклю чениями кремнистой гальки. Ее мощ
ность 70 м. Третья, ш илкхинская — комплекс конгломератов, 
песчаников и глин мощ ностью  30 м. Четвертая, слудкинская 
серия является пестрым переслаиванием песчаников, глин, мер
гелей разной окраски. Верхняя, федоровская серия — своеоб
разная 50-метровая толщ а голубых глин и синих мелкозернис
тых песчаников. В ее основании лежит костеносная брекчия, где 
найдены остатки рептилий.

К оленекскому ярусу условно отнесена 12-метровая пачка 
слоев в междуречье Омутной и Березовки: песчаники, выше — 
светлые глины и алевролиты. В междуречье Нырмыча и Кобры в 
Нагорском районе и в бассейне р. Черной Холуницы к ним отно
сят глины и алевролиты черно-зеленого цвета мощностью до 
8 -1 2  м.

С породами триаса часто связываю т происхождение зага
дочных «пуг» — гравийно-галечных холмов. К песчано-галечни- 
ковым отложениям триаса приурочены месторождения редкого 
минерала волконскоита в У нинском и Богородском районах.

Ю РСКАЯ СИСТЕМ А

Ю рские породы отличаются от триасовых серой и тем но
серой окраской. Их толщ а мощностью до 150 м заполняет Верх
некамскую впадину в пределах Верхнекамского, Нагорского и 
севера О мутнинского районов. В пределах полосы от Ш ихово- 
Сырьянского вала до западной границы области на участке между 
г. М ураши и п. О парино они перемещены четвертичным ледни
ком и практически превращ ены в морену (содержащиеся в ней 
ростры белемнитов окатаны).
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На протяжении среднего и позднего триаса и ранней юры 
был перерыв осадконакопления. Поэтому имею щ иеся у нас юр
ские породы лежат на сильно размытой поверхности нижнетри
асовых пород и начинаю тся средним отделом.

Руководящими формами отделов и ярусов юрских отло
жений служат спиральные ребристые раковины  разных родов и 
видов головоногих моллю сков аммонитов.

Средний отдел слагается песчаниками и глинами мощ но
стью до 95 м. Он делится на байосский, батский и келловейский 
ярусы. В подошве юрских отложений выделяется проблематичес
кого возраста «омутнинская толща» глин, песков и алевролитов 
с конкрециями сферосидерита. Ряд исследователей считает на
званную толщу корой вы ветривания федоровских слоев триаса. 
Сидериты — карбонаты железа, в прош лом использовались в 
качестве руды на местных металлургических заводах.

Байосский ярус состоит из серых вязкопластичных глин и 
песков, содержащих раковины  амм онитов родов Р а г к т з о т а  и 
31ерЬапосегаз. Распространение ограничено центром Верхнекам- 
ской котловины. На поверхность не выступают.

Батский ярус слагает междуречье рек Вятки и Черной 
Холуницы. Его мощ ность 45 м. Внизу это русловые пески с про
слоями глин и алевролитов светло-серого цвета, наверху — алев
ролиты и вязкопластичные глины с аммонитами Агк1осерЬаШез 
и СгапосерЬаШез.

Келловейский ярус, ранее относимы й к верхней юре, на
чинается песками с прослоям и и вклю чениям и желваковых 
фосфоритов и аммонитов Сббосегаз е1а1шае. Его мощ ность 55 м. 
Выше — вязкие светло-серы е глины мощ ностью  1,5—2 м, редко 
до 5 м, с Сабосегаз МПазсЬеУ1С1 и Е п тп осегаз согопаШ т. Здесь 
находят много ростров белемнитов, называемых в народе «чер
товыми пальцами».

Верхняя юра в некотором отнош ении является ритмичес
ким повторением средней юры. Ее также слагаю т три яруса пес
ч ано-глинисты х отлож ен и й : о к сф о р д ск и й , ким еридж ский и 
волжский.

Породы оксфордского яруса обнаружены скважинами по 
Вятке и Каме под вышележащим кимеридж ским. Его слагают 
темно-серые глины со сростками пирита, гнездами темных гла
уконитовых песков, иногда желваками ф осф оритов, аммонита
ми Сагбюсегаз согбаШш.

Кимериджский ярус в Верхнекамском районе по рекам 
Волоснице и Б. Созим вместе с оксфордским составляет толщу в 
10—20 м. Это пески и алевролиты с прослоями глин, с амм они
тами Аи1асоз1ерНапиз еибохгз.

Волжский ярус распространен по Вятке, Каме, Кобре.
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Нижневолжские отложения — это 37-метровая фосфоритонос
ная толща, сложенная темно-серы ми и черными глинами с кон
крециями ф осф оритов, ядрами крупных аммонитов Рау1оу1а 
рапбеп, с кварцево-глауконитовыми песками и прослоем биту
минозных сланцев. В бассейне Кобры их замещает толща мерге
лей и известняков, поверх которых лежат пласты битуминозных 
сланцев мощ ностью  до 7 м, описанны е в обнажении у с. Сине- 
горье. Средневолжский подъярус сложен глинами, сланцами, 
алевролитами с вклю чениям и ф осф оритового конгломерата, 
прослойками мергелей, известняков и аммонитами УйеаШез 
уп^аШз. Верхневолжский подъярус обнажается по левому берегу 
р. Камы. Его образуют светло-бурые пески, песчаники и глины 
с желваками ф осф оритов и аммонитам и Сгазребкез посН§ег,
С.зиЬсНШз, Казригкез зр.

Ю рские отложения в целом богаты глауконитом, желез
ной рудой, горючими сланцами, огнеупорными глинами, со
держат ф осфориты , строительные пески и гравий.

М ЕЛОВАЯ СИСТЕМ А

В наш ей области нет отложений позднемелового време
ни, которые могли бы содержать столь характерный для них 
белый писчий мел. Представлен только нижний отдел меловой 
системы, породы которого очень похожи на юрские глинистым 
составом, темной окраской и содержанием фосфоритов. Распро
странены они в тех же районах и залегают поверх юрских пород. 
В них различают берриасский, валанжинский, готеривский, бар- 
ремский и аптский ярусы. Залегая на высоком уровне, они сла
гают водоразделы и выступают в речных берегах. Общая мощ
ность пород 142 м.

Берриасским ярусом начинается меловая система. Это пес
ки, галька и конгломераты фосфоритов с окатанными ядрами 
аммонитов.

Валанжинский ярус — главная фосфоритоносная толща. В 
его основании находится сплош ная фосфоритовая плита тол
щиной 0,2—0,4 м, иногда раздвоенная. Прежде ее называли 
«ауцелловым горизонтом». На ней лежит 6-метровый слой темных 
глауконитовых песков с желваковыми фосфоритами. Желваки фос
форитов крупные, до 20 см, в изломе зеленовато-серые, часто 
содержат окаменелую древесину, включают в себе остатки аммо
нитов, в том числе характерные Ро1ур1юЬкез и Тетпор1усЬкез.

Готеривский ярус — черные жирные глины с кварцево- 
глауконитовым песком и гравием глинистых фосфоритов, с яд
рами аммонитов З^шЫгзккез уегзюо1ог. М ощность до 39 м. Слага
ет Вятско-К амское междуречье, встречается по р. Кобре.
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Барремский ярус — крою щ ая пачка тем но-серы х пластич
ных глин и алевролитов с сидеритовым мергелем. Содержит ро
стры белемнитов ОхуШиИз.

Аптский ярус представлен породами исчезающего мо
ря — темно-серыми глинами и песками в нижней части и гли
нами с конкрециями мергелей — в верхней.

Меловые отложения содержат больш ие залежи фосфори
тов, глауконита и керамзитовых глин, богатую фауну моллюс
ков, кости рептилий, окаменевш ую  древесину.

К АЙ Н О ЗО Й СКАЯ ГРУ П П А

В течение всей новой эры  территория области оставалась 
сушей, накопление осадков было незначительным. Породы кай
нозоя принято делить на три системы: палеогеновую, неогено
вую и четвертичную. Палеоген в области достоверно не установ
лен. Неоген мало распространен.

Н ЕО ГЕН ОВАЯ СИ СТЕМ А

Ее отложения отмечены в южных районах и представле
ны только верхним отделом — плиоценом. К  началу плиоцена 
Русская равнина была высокой, как  ны не Средне-Сибирское 
плоскогорье, с глубоко врезанными долинами рек. Н иж няя Вят
ка и ниж няя Кильмезь были переуглублены ниже современ
ного уровня более чем на 100 м. В позднем плиоцене их переуг- 
лубленные долины заполнились двумя осадочными свитами: ки- 
нельской озерно-аллю виальной и акчагыльской морской и озер
ной.

Название кинельской свите дано Г. И. Горецким. Ее пред
полагаемая мощ ность в Кировской области 100 м. Свита делит
ся на 4 пачки слоев: нижнюю ш еш минскую , сложенную русло
выми косослоистыми песками и выш ележащ ую  челнинскую 
пачку озерных глин, сокольский озерно-аллю виальны й комп
лекс с прослоями глин и алевролитов, чистопольскую  озерную 
65-метровую пачку.

Скваж инами в Кировской области вскрыты только раз
мытые верхние фрагменты чистопольской и верхние слои со- 
кольской пачки мощностью 20—25 м около селений Цепочки- 
но, Тюм-Тюм и М ари-М алмыж Уржумского и Малмыжского рай
онов в неогеновой долине р. Вятки.

Над кинельской свитой в долине р. Камы до отметки 120 м 
и в долине Вятки на отметке 65 м около с. Суши Вятскополянс- 
кого района обнаружены морские и солоновато-водны е осадки



Акчагыльского моря. Выше их лежат озерные слои акчагыльс- 
кой свиты. Они описаны Г. Н. Фредериксом в Малмыжском рай
оне, отмечены Б. В. Селивановским в районе Кукарского вала в 
Советском районе. Озерными осадками верхнего плиоцена явля
ется ниж няя пачка слоев «рудной свиты» П. И. Кротова.

Ч ЕТВ ЕРТИ ЧН А Я СИСТЕМ А

Это самые молодые, поверхностные отложения. Рыхлым 
тонким плащом они покрываю т все элементы рельефа. Подраз
деляются на три раздела: нижний — эоплейстоцен, средний — 
плейстоцен и верхний — голоцен.

Эоплейстоцен — к  этому ярусу (разделу) относятся ран 
нечетвертичные отложения доледниковой эпохи, образовавш и
еся 1,6—0,8 млн. лет назад. Прежде их называли апшероном и 
относили к неогену. К началу эоплейстоцена глубокие долины 
неогеновых рек были почти доверху заполнены кинельскими и 
акчагыльскими осадками. Заполнение продолжалось и далее, 
озерные осадки в эоплейстоцене накапливались на еще более 
высоких уровнях как в долинах, так и за их пределами.

В низовьях Вятки мощную, до 50—60 м, толщу красных 
песчано-глинисты х пород с вклю чен и ям и  сф ероси дери та 
П. И. Кротов назвал «рудной свитой» и отмечал, что она «была 
накоплена в целой системе пресноводных водоемов, сообщ ав
шихся друг с другом». Спорово-пыльцевым методом Т. А. Кузне
цовой (1964)° доказано, что апш еронский возраст имеют отло
жения разреза у д. Валинское Устье на левом берегу р. Кильмези, 
описанные Г. Н. Фредериксом как неогеновые:

1) К расно-бурая и желтая глина с мелкими конкрециями 
сферосидерита и бурого ж елезняка. М ощ ность 5 м.

2) Т ем но-синяя и темно-бурая глина, неслоистая или с 
прослойками торфа и синей глины. Много сферосидерита. М ощ
ность 3,6 м.

Г. И. Горецкий (1964)2) признал их возраст раннеапш е- 
ронским, сопоставляя с домаш кинским и слоями Поволжья и 
Прикамья.

После формирования домаш кинской свиты наступает дли
тельный этап тектонических поднятий. При высоком уровне древ
них рек успел накопиться аллювий пятой надпойменной терра
сы р. Вятки. Ее отмечают А. П. Дедков и Б. И. Фридман. Если в 
начале эоплейстоцена русла плиоценовых рек были доверху за 
полнены кинельским и, акчагыльскими и апш еронскими отло-

4 П рареки К ам ского  бассей н а. М ., 1964. 

я  Там же.
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И лл. 9. К арта четвертичны х отлож ений

Виды отлож ений: 1) м орена, 2) ф л ю ви о -гляц и ал ьн ы е п ески  и суп е
си , 3) тр р ф я н и ки , 4) покровн ы е сугли н ки , 5) аллю виальны е отлож е

ния.

Границы  -4 а) м осковского  оледен ен и я; б) сп лош н ого  расп ростран е
ния м орены ; в) расп р о стр ан ени я валунов ск ан д и н авск о го  происхож 
д ен и я; г) ю ж ная граница р асп ростран ени я разм ы той  м орены ; д) гра
ница расп ростран ени я кварцитовы х валунов и галек  к расной  яш м ы .
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жениями, то в продолжение эоплейстоцена идет углубление этих 
русел в условиях поднимаю щ ихся равнин.

Тектоническими поднятиями южнее р. Чепцы в конце 
апшерона была воссоздана возвыш енная равнина с каньонооб
разными речны ми долинами. Н а дне переуглубленных русел со
хранился позднеапш еронский аллювий. Он лежит на полураз- 
мытой пачке кинели и обнаружен буровыми скважинами под 
осадками современной поймы у пос. Цепочкино Уржумского 
района.

Плейстоцен — средний раздел четвертичной системы , 
состоящий из комплекса отложений ледниковой эпохи (илл. 9). 
Его стратиграфия в недавнее время полностью пересмотрена и 
находится в стадии разработки. Пересмотр прежних взглядов был 
начат на основе изучения отложений в бассейне р. Дона. Релье
фообразующую морену, как и у нас, там считали «днепровс
кой», среднеплейстоценовой по возрасту. Она оказалась гораздо 
древнее и была названа донской мореной.

Нижний плейстоцен составляют породы, оставленные лед
никами во время их максимального распространения.

Под действием ледниковой нагрузки поверхность равнины 
на севере прогибалась и превратилась в своеобразную ландшафт
ную зону с ледниками, подпрудными водоемами, широко разли
вавшимися реками. Южная часть области представляла собой при- 
ледниковую (перигляциальную) зону тундр и реколесий с высо
ким уровнем рельефа и глубокими речными долинами.

В раннем плейстоцене установлено четырехкратное наступ
ление ледников с периодической активизацией уральско-ново- 
земельского центра оледенения и последующей сменой ледни
ков скандинавскими.

П ервый ледник — Камский (в бассейне Д она назван П о
кровским) двигался с Уральских гор. Его морена доказана на 
Кам ско-П ечорском водоразделе (Степанов, 1974)'1. Остатками 
размытой кам ской м орены , по-видим ом у, являю тся валуны 
сливного кварцита, обломки дырчатых кварцито-песчаников с 
характерной мелкоячеистой поверхностью, галька красной яш 
мы — породы уральского происхождения. Границей их распро
странения можно считать «линию Н. К. Пестовского», проведен
ную им южнее гг. Яранска, Котельнича и Кирова, далее по долине 
р. Чепцы в качестве границы максимального распространения 
ледников. В северных районах области возможно обнаружение 
не только валунов, но и самой камской морены в депрессиях 
древнего рельефа под более поздними напластованиями.

" С тепанов А. Н. Стратиграфия и условия осадконакопления верхнекайнозойских 
отложений в междуречье Печоры и Камы / /  Автореф. Дисс. канд. геогр. наук. М., 1974.
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Второе оледенение — сетуньское (внутриильинское) еще 
более проблематичное. Его морена ш ироко распространена в 
центре Русской равнины . С. М. Ш ик (1994)° проводит его гра
ницу через Костромскую область к  верховьям Моломы. На Кам
ско-Печорском водоразделе морена этого возраста не обнаруже
на: ильинские (тумские) слои целиком межледниковые, залега
ют между камской и донской (березовской) моренами. Сетунь
ский ледник двигался со стороны Ф енноскандии и мог достиг
нуть только крайнего северо-запада области.

Третье оледенение — донское. М орена донского ледника 
установлена с наибольш ей достоверностью  и служит маркиру
ющим горизонтом. Отличается наибольшим распространением. 
Ранее считалась днепровской мореной. Ее граница тянется от 
истоков Ветлуги к средней М оломе, через устье р. Великой и 
севернее г. Кирова к К инчинскому мосту на р. Белой Холунице, 
далее несколько севернее долины р. Чепцы.

Д онская морена маломощ ная и не повсеместная, преры
вистого распространения. По данны м Б. И. Ф ридмана, ее чехол 
покрывает 10% площади Свечинских, 20% Куренских, 15% Да- 
ровских Увалов. Разрозненны е пятна маломощной морены от
мечены на междуречьях верхней Вятки и Камы.

Л едник донского времени двигался с Новой Земли и хребта 
Пай-Хой. Его конечная морена, сложная по составу, включает 
не только материал, доставленный из центров оледенения, но 
и с транзитных территорий по пути его движения. Преобладают 
темноцветные суглинки с галькой осадочных, меньше метамор
фических пород. О катанные ростры белемнитов, раковины ам
монитов, обломки окаменелой древесины свидетельствуют, что 
морена образована за счет перемещ ения юрских глин. В бассей
нах Лузы и Ю га темноцветная морена обнаружена буровыми 
скважинами в переуглубленных древних долинах под более 
поздними ледниковы ми и межледниковыми отложениями.

Заверш ается ранний плейстоцен окским оледенением. В 
Кировской области его морена отмечается под лихвинскими 
межледниковыми осадками в междуречье Лузы и Юга. В составе 
окской морены преобладает скандинавский валунный материал. 
Окский ледник вряд ли продвигался южнее Северных Увалов.

При размыве и переносе моренного материала образова
лись широко распространенные осадки приледниковых водоемов: 
озерно-ледниковые, флю виогляциальные и аллювиальные.

О зерно-ледниковыми являю тся характерные серые и тем
но-серые вязкопластичные глины по р. Кобре и Каме. В между
речье Ветлуги и М оломы они погребены в древних долинах,

" В сероссийск. совещ . по изуч. четвертичн ого  периода / /  Т ез. докл . М ., 1994.
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представляют собой передвинутый ледником и перемытый м а-1 
териал юрских глин. Их находят и в переуглубленных долинах 
Д винско-В ятского междуречья.

Ф лю виогляциальными (водноледниковыми) считают от
ложения, созданные текучими водами тающих ледников. От озер
ных они отличаются песчаным составом. П одморенные серые и | 
серо-коричневы е пески обычно по рекам Лузе, Пушме, М оло-1 
ме, Вятке, Черной Холунице, на правом берегу Кобры и Ныр-1 
мыча. Надморенные пески, оставленные водами отступавшего 
ледника, особенно характерны для сквозной Камско-Вятской | 
долины, существовавшей в плейстоцене. Талые ледниковые воды 
широко разливались в приледниковых прогибах, двигаясь перед 
его краем на юго-запад. О ни устремлялись вдоль средней Камы 
на среднюю Вятку, оттуда переливались в бассейн Ветлуги. И 
всюду выстилали свой путь ш ирокой полосой песков, супесей и | 
суглинков, создавая К амско-В ятское полесье.

Аллювиальные отложения накоплены в долинах рек. В ран
нем плейстоцене долины были переуглублены, поэтому аллю
вий того времени лежит ниже отложений современной поймы, 
и находится в погребенном состоянии. В каньонообразных доли
нах бассейнов Лузы и Юга под тем ноцветной мореной древний 
аллювий в виде серых глин образует слои до 71 м. В древней 
долине М оломы интервал глубин от 67 до 120 м заполнен серо
коричневыми суглинками. Темные суглинки с прослоями торфа 
общей мощностью 38 м лежат в глубине долин Вятки и Камы. 
Венедский аллювий обнаруживается в переуглубленных доли
нах бассейнов Ветлуги и Ю га на глубинах от 40 до 100 м.

Ю жная часть области оставалась приледниковой возвы
шенностью, поднятой еще в эоплейстоцене. В сухой и холодный 
век ледниковой эпохи долины  заполнились продуктами вывет
ривания. Водный поток нижней Вятки иссякал, движущ ийся с 
прилегающих склонов суглинистый материал заполнил ее до
лину и перекрыл ее узкую часть на пересечении с Вятским Ува
лом.

Единственны й вид отлож ений ниж него плейстоцена в 
южной части области — венедская аллю виальная свита в низо
вьях Вятки, налегающая на апш еронские отложения. Ее ложе 
установлено буровыми скваж инами ниже уреза Вятки на 16 м в 
Атарской излучине, на 25 м возле Вятских П олян, на 32 м близ 
устья реки. Кровля аллювия всюду размыта. Сохранившаяся тол
ща составляет 30 м возле Вятских Полян и 8 м в Атарской излу
чине. Состав аллювия нормальный для равнинны х рек. Нижний 
песчано-галечный горизонт, называемый базальным, достигает 
8 м мощности. На нем лежат русловые косослоистые (илл. 9) пес
ки. Старичная фация 5—6 м.
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Средний плейстоцен. Еще недавно к  нему относили все 
осадки ледниковой эпохи в области. Сейчас среднеплейстоце
новыми считают четыре стратиграфических горизонта: два меж
ледниковых — лихвинский и одинцовский, два ледниковых — 
ларевский и московский.

Наступивш ее после окского оледенения лихвинское меж
ледниковье было продолжительным и теплым. Реки расчистили 
свои долины. Вятка потекла прежним путем. Аллювий лихвин- 
ского межледниковья представлен в ее долине кривичской сви
той, которая лежит на размытой венедской свите, а сверху при
крыта мощ ным слоем перигляциапьных отложений. Ложе кри
вичского аллю вия находится ниже современной поймы. Его со
хранившаяся мощность достигает 15 м. И з них мощность базаль
ных отложений 8 м, старинных тоже 8 м. Пески кривичской сви
ты отличаются повы ш енным содержанием роговой обманки: в 
низовья Вятки поступал перемытый материал окской морены, 
принесенный с Ф енноскандии.

Затем наступил новый ледниковый век — днепровский. 
Льды двигались с двух сторон. Северо-восток Русской равнины 
покрывал Ларевский ледник, надвигавш ийся с Новой Земли и 
Пай-Хоя. В центральных областях Русской равнины он встречал
ся с Д непровским  ледниковым язы ком, наступавшим со сторо
ны Ф енноскандии. Ларевскому (днепровскому) оледенению со
ответствует ф аза максимальной активизации П ай-Х ой-Н овозе- 
мельского ледникового центра. Уральские валуны находят в со
ставе его морены вплоть до г. Рыбинска.

М орена среднего плейстоцена лучше сохранилась. Ее рас
пространение сплош ное, плащеобразное. Она покрывает и меж
дуречья, и спускается в долины. В северных районах области среди 
ее валунов часты окремнелые колонии кораллов, полихет, ра
ковины плеченогих, фораминифер.

Последним ледником, который достигал северо-западных 
районов области, был М осковский ледник. Он пришел из Ф ен
носкандии, ее О неж ско-Беломорского сектора, достигал лево
го берега р. Печоры, проникал в бассейны рек Лузы и Юга. Его 
морена красно-коричневая, ш ироко распространенная, содер
жит пыльцу растений среднего плейстоцена. Содержание в тя 
желой ф ракции до 40% роговой обманки. В глинистой фракции 
господствует гидрослюда (до 50%). Эти минералы свойственны 
коре выветривания Балтийского щита, их мало в уральских по
родах. Характерна высокая доля валунов, достигающая 5—25% 
объема морены. Среди валунов преобладают граниты, диориты, 
габбро, диабазы, нефелиновы е сиениты.

Ф лю виогляциальны е пески продолжали накапливаться в 
Камско-В ятской долине. Водный поток проникал из нее в до 
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лины рек Боковой и Пижмы. В Котельниском районе к ю го-за
паду от п. Боровка в направлении бывш ей д. П арамоновы в со
временном рельефе сохранились отчетливые эрозионны е формы 
древнего водного потока.

Аллювиально-гляциальную толщу нижней Вятки Г. И. Го- 
рецкий (1964)‘> назвал половодно-ледниковой, отложенной вы
соко разливш имся водоемом ниже места пересечения Вятского 
вала. Тектонические опускания в среднем плейстоцене снизили 
барьер для ледниковых вод и значительны й поток их двинулся 
по Вятке, унося преимущ ественно суглинистый материал. Н а
копилась толщ а опесчаненных суглинков до 25—40 м в М ал- 
мыжском и до 75 м в Вятскополянском районе. С удалением от 
реки в сторону водоразделов мощ ность половодно-ледниковых 
суглинков уменьш ается, сокращ ается количество песчаных ча
стиц, наблюдается постепенный переход к  склоновы м покров
ным суглинкам.

Аллювий среднего плейстоцена слагает четвертую и тре
тью надпойменные террасы речных долин. Четвертая надпой
менная терраса образовалась на высоком уровне, когда речные 
долины почти доверху заполнились перемытым ледниковым ма
териалом. На р. Чепце и ее притоках высота этой террасы до 
стигает 175—195 м, общ ая мощ ность аллю виальных коричне
вых песков 24—32 м. Они покры лись слоем позднего делю вия в
2 - 3  м.

А ллю виально-гляциальны е отлож ения образую т третью 
террасу рек Лузы и Ю га, верхние слои третьей террасы Вятки 
на участке п. Кире — п. Н агорск, а также ложе сквозной Кам
ско-Вятской долины  в верхней части междуречья. Аллювиаль
ные кварцевые пески мощностью до 21 м слагаю т третью терра
су М оломы и Ветлуги. На верхней Каме, Вятке и Чепце эта тер
раса сохранилась фрагментами. Очень много песков на средней 
Пижме, где их толщ а составляет 5—8 м, местами достигая 18 м.

Верхний плейстоцен образуют отложения микулинского 
межледникового горизонта и валдайского комплекса. В позднем 
плейстоцене ледники уже не доходили до территории области и 
отложения того времени представлены песчаным аллювием.

В межледниковья реки углубляли и расчищ али свои русла. 
В ледниковые стадий, наоборот, шло накопление аллю вия, ча
стичное заполнение речных долин. В результате вторая и первая 
надпойменные террасы отличаю тся двухъярусным строением: 
основание террасы образовано во время меж ледниковья, верх
ний слой — в ледниковое время.

"  Горецкий Г. И . — А ллю вий вели ки х антроп огеновы х п р ар ек  Русской равн ины . 

П рареки К ам ского  бассейна. М ., 1964.
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Вторая терраса начинает формироваться в микулинское 
межледниковое время. Ее накопление заканчивается в холодный 
век калининского (ранневалдайского) ледниковья отложением 
песков и маломощ ных суглинков. На Лузе, Пушме и Юге она 
сложена песками мощностью 7—25 м и высотой 9—22 м над уре
зом воды. На Вятке, Кобре, Белой и Черной Холунице при мощ 
ности песков 5—18 м высота ее над урезом воды 10—15 м. Преоб
ладает ф ация русловых песков, на пойме — маломощные суг
линки. Старинный аллю вий тоже суглинистый.

К. позднему времени плейстоцена относятся отложения 
первой надпойменной террасы. Н а реках Юге, Лузе, Пушме, 
Моломе она сложена светло-коричневыми и желто-серыми пес
ками. На средней и нижней Вятке пески образуют ее левый бе
рег. Ниже устья р. Чепцы мощность песков этой террасы 16— 
20 м, подошва ниже уреза воды на 10—12 м.

Аллювий ледниковых веков нельзя отнести к разряду нор
мального: в его составе господствует фация русловых песков, 
тогда как ф ации пойменны х суглинков и старинные незначи
тельны по объему.

Покровные отложения проблематичного происхождения 
встречаются на большей части водоразделов к югу от границ 
максимального оледенения. Они являю тся делю вильными суг
линками. Их называю т лессовидны ми за призмовидную струк
туру, способность создавать отвесные стенки в обрывах, преоб
ладание ф ракции пылевидного кремнезема в их составе, крас
но-бурую окраску. М ощ ность суглинка не более 1 м на водораз
дельных плато, до 4—5 м, редко до 8 м у подножия склонов. 
Считается, что толщ а суглинка накапливалась в холодное вре
мя ледниковий, а погребенные в ней почвенные горизонты в 
более теплое время межледниковий.

Голоцен — соврем енная, послеледниковая эпоха. Ее пре
рывистые отложения представлены пойменным аллювием и тор
фяниками таежной зоны , овражно-балочным аллювием.

В голоцене продолжалась расчистка речных долин, их уг
лубление, в результате современная пойма занимает в долине 
низкое положение. Ее основание глубоко врезано, иногда лежит 
на коренных породах. П ойменный аллювий распространен в до
линах всех рек, больш их и малых. М ощ ность пойменного аллю
вия 8—10 м, в пойме р. Вятки до 15 м, максимальная отмечена 
на р. Ю г — 22 м.

Нормальный равнинны й аллювий включает три фации: 
русловую, пойменную  и старинную. Русловая фация — кососло
истые пески, а в ее основании — галечник базального горизон
та. П ойменны й аллю вий — суглинки, отлагаемые в период по
ловодья, на них формирую тся дерновые гумусированные почвы.
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В старинном аллю вии содержатся глины, минеральный и орга
нический ил, торф. Эти отложения — единственные источники 
торфа в южных районах области.

В зоне тектонических поднятий пойм енная терраса отсут
ствует из-за быстрого врезания речных русел. Н ет поймы в ни 
зовьях рек Белой Холуницы и Суводи в пределах Вятского Ува
ла. Резко сужена пойма р. Вятки у г. Слободского.

Надпойменные террасы ступенями возвыш аю тся над со
временной поймой. Такое строение свойственно долинам юж
ных районов области. Севернее р. Чепцы в долинах часто наблю
даются так называемые сопряж енны е аллю виальные комплек
сы: разновозрастные отложения лежат почти на одном уровне, 
«террасовая лестница» в рельефе не выражена.

Современное осадконакопление протекает во всех пони
жениях рельефа и у подножия крутых склонов в местах их рез
кого перегиба. С водораздельных и придолинных склонов дожде
вые и талые воды смываю т частицы почвы и оставляю т их у 
подножия. Т ак накапливается слой делю виального суглинка.

Переувлажненные понижения рельефа заболачиваются, там 
идет накопление растительных остатков с образованием торфа.

В средней полосе Кировской области наблю дается редкое 
явление, на которое обратил внимание А. П. Д едков (устное со
общение) — отсутствие четвертичных покровных образований: 
сразу под тонким  слоем продуктов вы ветривания лежит корен
ная порода.

В целом четвертичные породы богаты строительными песка
ми, гравием, суглинком для грубой керамики и кирпича, торфом.

М. М. ПАХОМОВ, М. А. КУЗНИЦЫН,
С. Л. Княж ин

П У Л ЬС ЗЕ М Л И

П латформенным территориям, каковой является Вятская 
земля, свойственны слабые подземные толчки. Сила землетря
сений обычно не превыш ает 6 баллов по двенадцатибалльной 
шкале Рихтера, случаются они нечасто. В таких областях не со
здаются сейсмические станции, не ведется регулярная регист
рация подземных ударов. С ообщ ения о землетрясениях переда
ются местными жителями, частично отражены в периодичес
кой печати.

Сбор сведений такого рода позволил насчитать 14 земле
трясений, случившихся в Кировской области за последние 200 
лет. Естественно, в это число не вошли слабые подземные тол



чки силой в 1—3 балла. Они наиболее частые, но выявляются 
только с помощью специальных приборов — сейсмографов. Орга
ны чувств человека не могут отличить их от сотрясений другого 
происхождения.

Сведения о землетрясениях силой в 4—7 баллов (Даты, 
кроме двух последних, даны  по старому стилю, как они указа
ны в первичных документах):

1. 1790 г., 5 мая, п. Лальск, сила толчка 4—5 баллов;
2. 1795 г., 16 ию ня, г. Белая Холуница, территория радиу

сом в 25 км, сила толчка 4—5 баллов;
3. 1809 г., 26 февраля, г. Вятка, г. Слободской, Орловский 

уезд, 4—5 баллов;
4. 1812 г., г. Вятка (нет описания и точной даты);
5. 1848 г., г. Вятка (нет описания и точной даты);
6. 1858 г., г. Вятка (нет описания и точной даты);
7. 1872 г., с. Нижнее Ивкино, 4—5 баллов (нет точной даты);
8. 1896 г., центр Вятской губернии (сообщение П. И. Кро

това (1912) и Р. Н. Валеева (1978), до 6 баллов (точная дата от
сутствует);

9. 1897 г., 13 августа, в 16 часов. Землетрясение ощуща
лось по всей территории Вятской губернии. Наибольшей силы 
(7 баллов) оно достигало в районе сел Загарье, Бобино, Совье. 
В Вятском, Слободском и Орловском уездах — 3—5 баллов;

10. 1908 г., 29 февраля, Слободской уезд, г. Белая Холуни
ца, п. К лим ковка, п. Черная Холуница, 3—5 баллов;

11. 1914 г., 30 ап р ел я , г. К отельн и ч , О рловский  уезд, 
с. Истобенское, землетрясение силой в 3—4 балла длилось око
ло одной минуты;

12. 1933 г., г. Вятка, 4 балла (нет точной даты);
13. 1938 г., 31 декабря (н. ст.), 21 час, Кайский, ныне 

Верхнекамский район, 3—4 балла;
14. 1989 г., 17 апреля, 5 часов 22 мин., г. Елабуга, 6 баллов. 

На территории К ировской области ощущалось слабо.
П рирода описанны х землетрясений, несомненно, текто

ническая, связанная с движением блоков земной коры относи
тельно друг друга. Ф ундамент платформы напоминает структуру 
колотого льда на водной поверхности. Ш вы между осколками- 
блоками обладают относительной подвижностью. К местам со
членения блоков, разломам, разделяющим эти блоки, и при
урочены очаги землетрясений (илл. 10).

В Кировской области прежде всего выделяется активнос
тью ш иротный по направлению  Чепецкий разлом, протянув
шийся по долине р. Чепцы и районы гг. Кирово-Чепецка, Киро
ва, Орлова, Котельнича. Разлом пересекается с Кировским авла- 
когеном, меридиональные разломы которого, ограничивающие
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И лл. 10. С хема сей см о текто н и ческо го  р ай о н и р о ван и я  
(Составил С. Л. Княжин)
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с запада и востока Ш ихово-Чепецкий и Сы рьянский структур
ные блоки, такж е сейсмически активны.

Тектоническая активность Северного грабена Кировско
го авлакогена проявилась девятью из 14 перечисленных земле
трясений. Восемь из них повторялись тремя сериями с периода
ми в 50 лет.

Первая серия — 3 землетрясения за 17 лет (1795,1809,1812 гг.).
Вторая серия — 2 землетрясения за 10 лет (1848, 1858 гг.).
Третья серия — 3 землетрясения за 12 лет (1896, 1897, 

1908 гг.).
За обособленным землетрясением 1933 года для этого бло

ка земной коры наступил период тектонического покоя, про
должаю щ ийся до наших дней. Если цикличность сейсмической 
активности существует, она носит сложный характер, предска
зание будущих землетрясений за счет имеющихся данных не 
может быть точным.

Каждый последующий толчок происходит по мере накоп
ления в зоне разлома достаточного механического напряжения. 
После длительного периода покоя толчок может быть особенно 
сильным. Такого развития событий надо опасаться еще и пото
му, что анализ строения рельефа равнины позволяет предпола
гать о случавшихся один раз в тысячелетие разрушительных толч
ках силой в 9—10 баллов.

Согласно прогнозу, ближайш ий толчок в Кировской об
ласти ожидается около 2032 года, силу его предсказать нельзя. 
Однако сама его вероятность должна вызывать озабоченность в 
соответствующих ведомствах. В последние десятилетия зоны ак
тивных разломов как раз усиленно нагружались за счет строи
тельства тяж еловесных конструкций промышленных предприя
тий, высоких зданий, транспортны х путей. Усиление нагрузки 
на блоки земной коры увеличивает и механические напряжения 
в зонах их сочленения, в глубинных разломах.

Особую тревогу вы зы вает размещ ение в тектонически 
опасной зоне К ирово-Ч епецкого химкомбината. И чрезвычай
ную опасность таит закачка жидких отходов его производства в 
недра земли. Высокая трещиноватость карбонатных пород в зоне 
разлома если не для нас, то для наших детей, обернется проры
вом глубинных, ныне отравляемых вод, на поверхность, в русла 
рек Чепцы и Вятки.

Необходимо создание в области сейсмической станции для 
наблю дения за активностью  земной коры, а также корреляция 
хозяйственной деятельности с учетом потенциальной сейсми
ческой опасности.
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Е. М. ИСУПОВА

РЕ Л Ь Е Ф

Все разнообразие неровностей земной поверхности назы
вается рельефом. Территория Кировской области — это северо- 
восточная часть Русской равнины с пластовым холмистым рель
ефом и общим наклоном поверхности с северо-востока на юго- 
запад. Разница абсолютных высот составляет 281 м (от 56 до 337). 
Наиболее высоко поднята В ятско-К амская возвыш енность на 
северо-востоке области. Главный водораздел между Волжским и 
Северодвинским бассейнами проходит по невы сокой гряде Се
верных Увалов. Гидрографическая сеть не полностью соответ
ствует крупным элементам рельефа и не всегда — древним геоло
гическим структурам, что свидетельствует о неоднократной пе
рестройке поверхности.

Ведущая роль в формировании крупных черт рельефа при
надлежит тектонике. Наиболее обш ирные возвышенности и низ
менности были заложены в позднем палеозое и мезозое. В после
дующие периоды тектонические движ ения носили в основном 
унаследованный характер, то есть возвыш енности поднимались, 
а низменности опускались.

В рельефе области четко прослеживаю тся три уровня по
верхностей выравнивания с абсолютными отметками 260—300 м, 
180—240 м, 146—160 м. Самая вы сокая и наиболее древняя па
леогеновая (палеоцен-олигоценовая) поверхность в виде изо
лированных размытых останцов сохранилась в пределах Вятско- 
Камской возвыш енности и Вятского Увала. Возраст средней 
поверхности раннеплиоценовый. Она встречается почти повсе
местно в виде сравнительно небольших денудационны х (разру
шающихся) массивов. Самая низкая поверхность, позднеплио
ценовая, распространена повсеместно, преимущ ественно в при- 
долинных частях рек Вятки, К ильмези, Вой, Уржумки и других. 
На отдельных участках она, возможно, аккумулятивная, на дру
гих — денудационная.

Формирование рельефа. Рельеф постоянно меняется под 
влиянием эндогенны х (внутренних) и экзогенны х (внеш них) 
процессов. Эндогенные рельефообразующ ие процессы обуслов
лены внутренней энергией Земли. Тектонические движения вы*- 
зывают перемещ ение вещества в литосфере и создаю т крупные 
неровности поверхности: геотектуры и морфоструктуры. Круп
ной геотектурой является Русская равнина. Экзогенные процес



сы вызваны лучистой энергией Солнца: деятельностью текучих 
поверхностных и подземных вод, ветра, ледников, волн и т. д. 
Под их воздействием происходит выветривание (разрушение) 
горных пород, поверхностное перемещ ение продуктов разруше
ния с более высоких уровней на более низкие, то есть сглажи
вание неровностей земной поверхности. Под воздействием силы 
тяжести протекаю т гравитационные процессы: оползни, обва
лы, обрушения грунтов.

Эндогенные процессы в области проявляю тся, главным 
образом, в виде медленных вертикальных движений — подня
тий и опусканий земной поверхности, скорость которых, по 
данным Л. Е. Сетунской (1967)°, измеряется миллиметрами в год. 
Современные поднятия испытываю т Вятский Увал и Вятско- 
Камская возвыш енность, а опускания характерны для низин. 
Медленные вертикальные движения влияют на характер эрози
онно-аккумулятивных (разруш ительно-накопительных) процес
сов: в областях поднятий преобладает врезание русел рек, в 
областях опусканий — накопление продуктов разрушения (ак
кумуляция).

Эрозионно-аккумулятивная деятельность рек и времен
ных водотоков в равнинны х условиях умеренного пояса — ос
новной современный рельефообразующий процесс. Реки посто
янно подмывают и заставляют отступать свои крутые, чаще пра
вые, берега, наращ ивая при этом в ширину, иногда по несколь
ко метров в год, низкие пойменны е берега. При тектоническом 
поднятии местности реки вновь углубляют свои русла, повто
ряя работу заново: опять на низком уровне начинает формиро
ваться поверхность выравнивания. При опускании поверхности 
речные долины  заполняю тся (выполаживаю тся) аккумулятив
ными осадками.

Овражная эрозия наиболее развита на возвышенностях с 
высокой степенью распаханности, преимущественно в южной 
части области. Наиболее распространенной формой современ
ной водной эрозии является плоскостной смыв (мелкоструйча
тая эрозия), который постепенно, порой незаметно выполажи- 
вает, выравнивает склоны, сглаживая резкие формы. В результа
те со склонов сносятся наиболее богатые гумусом верхние гори
зонты почвы. О собенно интенсивно смыв протекает в период 
весеннего снеготаяния и ливневых дождей. Объем смытого со 
склонов мелкозема составляет десятки и сотни тонн с гектара. 
П оданны м  С. Л. Щ еклеина (1957)2), в условиях Вятского Увала

11 Сетунская Л . Е. С редн яя п олоса Е вроп ей ской  части С С С Р . М ., 1967. 

!) Щ еклеин С. Л . Э рози я  почв и борьба с  ней . М ., 1957.
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за период весеннего снеготаяния со склонов крутизной 2,5° смы
вается 50—60 т/га.

В районах залегания карбонатных пород пермского возра
ста (Вятский Увал) протекаю т современны е карстовые процес
сы, а на плоских водораздельных пространствах с покровными 
суглинками — суффозионные. На крутых коренных склонах реч
ных долин, особенно р. Вятки и ее притоков, наблюдаются опол
зневые процессы.

Сущ ественное рельефообразующее значение имеет совре
менная хозяйственная деятельность человека, непосредственно 
создавая новые формы рельефа (например, при добыче полез
ных ископаемых) или косвенно влияя на естественные процес
сы. Так, вырубка лесов нарушает поверхностный и подземный 
сток, ускоряет эрозионны е процессы.

М О Р Ф О С Т Р У К Т У Р А

М орфоструктуры — крупные формы рельефа, возвышен
ности и низменности, образовавш иеся при ведущем влиянии 
тектонических процессов. Наиболее обш ирны возвышенности: 
Северные Увалы, В ятско-К амская, Вятский Увал и низменно
сти: Верхневятская, Верхнекамская, П рилузская, Кирово-Ко- 
тельничская, Ветлужская, Я рано-К окш агская, Кильмезская.

Северные Увалы тянутся почти в ш иротном направлении 
около 60° с. ш. и заходят на территорию  области своей средней 
частью в пределах О паринского, М ураш инского и Нагорского 
районов. Это крупная обращ енная морфоструктура (возвышен- 
ность-синеклиза), слож енная мощ ной толщ ей мезозойских от
ложений, подстилаемых осадками верхней перми. С конца мезо
зоя осадкообразование прекратилось и территория была вовле
чена в сводовое поднятие, обособивш ее возвыш енность; в но
вейшее время ведущую роль играли процессы  размыва. Под 
воздействием ледника и талых вод проходила моделировка рель
ефа — сглаживание наиболее резких и образование наложенных 
аккумулятивных форм. М аксимальная отметка в пределах обла
сти 251 м находится к  северу от г. М ураши на водоразделе при
токов рек Лузы и Кузюга, в основном  же преобладают высоты в 
пределах 200—220 м. Высокие платообразные участки — ровня
ли — сложены моренны ми суглинками. Обш ирные пониже
ния — ложбины стока ледниковых вод заполнены флювиогля- 
циальными песками.

Вятско-Камская возвышенность располож ена в северо-во
сточной части области и тянется в меридиональном направле
нии от верховий  Вятки и Камы на север до ш иротного отрезка 
р. Камы. В тектоническом отнош ении она приурочена к  Верхне- 
Камскому (Глазовскому) прогибу, то есть как и Северные Ува
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лы тоже является обращ енной структурой. Это самая высокая 
часть области с преобладающими отметками 250—300 м и наи 
большей высотой 337 м. К  западу отметки снижаются до 200— 
280 м.

И лл. 11. В ятский Увал. С унский  район
Фото А. Н. Соловьева

Крупнейш ей морфоструктурой области является Вятский 
Увал, возвыш енность, вы явленная П. И. Кротовым на основа
нии барометрической съемки (илл. 11).

Тектоническая основа Увала — ш ирокая антиклинальная 
складка, называемая Вятским валом, которая вывела на поверх
ность породы казанского яруса. Ось ее погружается на разную 
глубину, образуя отдельные брахиантиклинали. Высокая средин
ная часть Вятского Увала протянулась почти в меридиональном 
направлении с юга на север через Кичму, Советск, Татаурово, 
Суну, Кумены, Кстинино. Северная, сильно размытая часть его, 
идет через Слободской, Ш естаково, Полом, Нагорск, к  верхо
вью реки Сысолы. Вятский Увал — тоже обращ енная структура, 
в основании которой находится К ировский (К азанско-К аж ин- 
ский) прогиб кристаллического фундамента.

Вятский Увал — возвыш енная до 100 м над окружающей 
местностью гряда, местами ш ириной до 40—50 км (илл. 11). Раз
ветвленная гидрографическая сеть делит его на несколько водо
раздельных плато-поднятий: Кукарское, Уржумское, Верхосун- 
ское, Вожгальское, И вкинское, Ш ихово-Чепецкое, Поломское,
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С ы р ьян ск о е , М ул и н ское, И л ьм овское , Ш карское  и другие 
(илл. 12).

Высокое (240—260 м) Кукарское поднятие расположено 
в осевой части Увала в бассейнах рек Немды, Суводи, Ошети. 
Наибольшая высота (284 м) находится недалеко от с. Татаурово к 
северо-западу от д. Опаринцы на водоразделе рек Ошети и Ивки- 
ны. Западное крыло Вятского Увала постепенно опускается до 170— 
160 м. Восточнее Кукарского поднятия расположено тоже мериди
ональное Уржумское поднятие с высотами 160—220 м.

В центральной части Вятского Увала местность понижает
ся. На Вожгальском, Ивкинском и Ш ихово-Чепецком поднятиях 
абсолю тные высоты снижаю тся до 180—200 м, а на Ильмовском 
и Ш карском снова доходят до 230—250 м. Уменьшение высот на 
севере и в центре обусловлено погружением оси складки, нали
чием легко размываемых песчано-глинистых отложений, а так
же действием ледника. Ф ормирование Вятского Увала и Вятско- 
Камской возвыш енности, связанное с образованием Уральских 
гор, одни исследователи относят к  концу триаса — началу юры, 
а другие даже к верхней перми.

С востока к центральной части Вятского Увала примыка
ет Ч епецко-К ильмезское водораздельное плато с высотами 180— 
200 м, лиш ь на водоразделе рек Лобани и Ухтымки к северо- 
востоку от п. Богородское поверхность достигает 236 м, а севе
ро-западнее с. Уни,— 264 м.

Между Северными Увалами и Вятско-Камской возвышен
ностью полосой вдоль субширотных отрезков рек Камы и Вятки с 
северо-востока на юго-запад протянулась Верхневятская низмен
ность с высотами 150—180 м — древняя долина стока ледниковых 
вод, сильно заболоченная между г. Кирсом и с. Лойно. Западнее 
центральной части Вятского Увала по левобережью р. Вятки тя
нется почти в том же направлении Кирово-Котельничская (Сред
невятская) низменность с преобладающими высотами 80—120 м, 
сложенная флювиогляциальными и древнеаллювиальными отло
жениями. В западной части области находятся Свечинские Ува
лы  — равнина с отметками до 200 м, протягивающаяся с запада 
на восток на 125 км, и ограниченная с юга эрозионно-тектони
ческим уступом (Фридман, Кубрах, 1995)°. В западную часть облас
ти заходит и Ветлужская низина, а юго-запад занимает Ярано- 
Кокшагская равнина. Кильмезская низина с преобладающими вы
сотами 120—140 м находится в юго-восточной части области в бас
сейне одноименной реки и к северу от нее. Она наклонена с севе
ра на юг — с уменьшением высот от 150 до 60 м.

п В ятская зем ля в прош лом  и настоящ ем  / /  М атер, конф еренции . Т. 3. К иров, 1995. 
С. 5 1 -5 4 .
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Кировская область

И лл. 12. С хем а подн яти й  В ятского Увала

1. Кукарское
2. Урж ум ское
3. Верхосунское
4. Вож гальское
5. Пекинское
6. Кирово-Чепецкое
7. Сырьянское
8. Поломское
9. Мулинское
10. Шкарское
11. Ильмовское

117



М О Р Ф О С К У Л Ь П Т У Р А

На территории Кировской области распространены следу
ющие типы средних и мелких форм рельефа (морфоскульптур), 
образовавшихся преимущественно под влиянием экзогенных про
цессов: структурно-аккумулятивные (водоразделы), эрозионно
аккумулятивные и эрозионные (речные долины, лога, овраги), 
ледниковые (моренные гряды и холмы, зандровые равнины), кар
стовые (воронки, пещеры, останцы), суффозионные (западины), 
эоловые (дюны), оползневые (оползни), морфоскульптуры про
блематичного происхождения (пуги), антропогенные.

СТРУ КТУ РН О -А ККУ М У Л ЯТИ ВН Ы Е Ф О РМ Ы

РЕЛЬЕФ А

О сновной формой поверхности равнин являю тся водораз
делы (междуречья, плакоры) — пространства, расположенные 
между речными долинами. Их окраины в результате плоскостного 
смыва превратились в длинные пологие приводораздельные скло
ны, спускаю щ иеся к речным долинам и сочлененные с их скло
нами. Высота вершин водоразделов над бровками долинных скло
нов изменяется от 10 м в Кильмезской и Котельничской низи
нах, до 80—90 м и более на Кукарском поднятии Вятского Увала 
и Вятско-Камской возвыш енности (илл. 13.).

Преобладают в области следующие типы водоразделов (по 
классификации В. П. Ф илософова (1955)1*. Плоские водоразделы 
с крутизной склонов не более 0,5°, занимаю щ ие обш ирные про
странства с преимущественно горизонтальным залеганием плас
тов в западной и ю го-западной частях области, соответствуют 
нижней, слаборасчлененной поверхности выравнивания. Их аб
солютные высоты 160—180 м. Плоско-выпуклые водоразделы 
с крутизной 0 ,5 ' в центре до 1° на периферии и абсолютными 
высотами 180—200 м характерны для Вятско-Ветлужского меж
дуречья и многих других территорий. Выпуклые водоразделы со 
склонами от 0 ,5 ' до 1,5° и абсолютными высотами 200—240 м 
занимаю т наиболее высокие части Кукарского и Уржумского 
поднятий Вятского Увала и Вятско-К амской возвышенности, 
между притоками рек второго и третьего порядка Вятки и Камы. 
Ш ирина их небольш ая, поверхностный сток хорошо выражен, 
склоны расчленены балками и лощ инами. Грядовые водоразде
лы с крутизной склонов от 1,5' до 3—4°, небольшой ш ирины и 
с абсолю тными высотами 200—220 м. Сток на них хорошо вы
ражен, примыкаю щ ие к ним склоны расчленены. Для всей тер
ритории области характерны грядово-холмистые водоразделы, 
расчлененные ш ирокими седловинами. Они отличаются волни-

11 Учен. Зап. Саратов, ун-та. 1955. Т . 46, вып. геол.
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стым профилем, чередованием водораздельных верш ин и сед
ловин.

К ак и преобладающее простирание складок Вятского Ува
ла, водоразделы в основном вытянуты в меридиональном или 
близких к  нему направлениях. Н а них расположены основные 
массивы пахотных земель, а в северной части области — леса и | 
верховые болота.

Э РО ЗИ О Н Н О -А КК У М У Л ЯТИ ВН Ы Е
И  Э РО ЗИ О Н Н Ы Е  Ф О РМ Ы

Реки в процессе своей деятельности вырабатывают отри
цательные, линейно вытянутые формы рельефа — речные доли
ны. У нас они древние доледниковые с выработанным продоль
ным профилем. Долины рек Вятки и ее основных притоков ши- I 
роки (5—20 км) и, как  правило, асимметричны (илл. 14). Русла 
рек часто прижаты к  правому берегу, чем обусловлена его обры
вистость и «гористость», а пойма и террасы расположены на 
левом берегу. Это явление вызвано отклоняющим действием вра- I 
щ ения Земли на водный поток (илл. 13). В долинах малых рек , 
причины асимметрии другие (Рыбин, 1931): тектоническое стро- ! 
ение территории, располож енность русла вдоль осей складок 
(Иж, Немда, Лаж, Суводь); первоначальны й наклон пластов 
горных пород (участки рек Лудяны, Вой, Буя, Байсы); различ
ный нагрев склонов долин у рек широтного и близкого к  ним 
направлений. Склоны южной и ю го-западной экспозиций полу- ! 
чают больше тепла, на них быстрее стаивает снег, они меньше I 
выполаживаются и остаются крутыми (реки юга области: Шунь- 
ка, Тойма, Гоньбинка, Ш ош ма и др.).

И лл. 14. Д оли н а р. В ятки у с. П одрелье О рловского района
Фото А. Н. Соловьева



Речные долины  в области пойменны е, обычно с несколь
кими террасами. Каждая терраса — это бывшая пойма, которая 
при углублении русла реки или уменьш ении водности потока 
перестала затопляться водой. По строению террасы бывают трех 
типов: коренные, или террасы размыва, аллювиальные и цоколь
ные, или смеш анные. Коренные террасы на равнинах — это наи
более вы сокие ступени, выработанные при эрозионном вреза
нии потока. Террасы , сложенные отсортированными речными 
отложениями — слоями песков, глин, суглинков, супесей, гра
вия — называю т террасами накопления, или аллювиальными. 
Они формирую тся при колебаниях водности потока. При увели
чении количества воды реки врезаются, долины углубляются, 
при уменьш ении водности преобладает процесс отложения ал
лювия. У величение водности в четвертичный период происхо
дило в конце ледниковых эпох и было вызвано таянием льда. В 
межледниковые эпохи, когда количество воды уменьшалось, 
реки заполняли долины  аллювием.

Террасы , состоящ ие из коренных пород, сверху покры 
тых аллю вием, называю т смеш анными, или цокольными. Тер
расы не всегда сохраняю тся в рельефе и могут быть полностью 
или местами уничтожены последующими процессами. Счет тер
рас ведется от поймы к  коренным берегам, то есть от более мо
лодых образований к древним.

Д ревняя четвертая надпойменная терраса относительной 
высотой 45—60 м в долине р. Вятки сохранилась небольшими 
участками. Л. Е. Сетунская и Н. Г. Иванова описали ее в низовь
ях, где она сливается с террасой р. Камы. Г. Н. Ф редерикс ука
зал ее на р. Уржумке и на левобережье р. Кильмези против с. 
Кильмезь, а также на правом берегу р. Вятки у с. Цепочкина, 
Ю. М. Устюгов — на левобережье р. Вятки вблизи устья р. Казанки.

Третья надпойменная терраса ш ироко распространена по 
долинам наиболее крупных рек. Она перекрыта лессовидными 
суглинками, местами размыта и сохранилась разорванными ос
танцами. Ее полого-волнистая поверхность приподнята над уре
зом воды на 25—38 м, иногда край террасы хорошо прослежива
ется по крутому уступу высотой 20—25 м. В долине р. Вятки ее 
останец длиной 11 км, ш ириной 5 км сохранился юго-восточнее 
г. Кирса. Есть она у сел М улино и Сырьяны в Нагорском районе, 
выше устья р. Казанки по правому берегу, недалеко от г. Вят
ские П оляны , а также в долинах рек Камы и Кобры.

Вторая надпойменная терраса хорошо развита в долинах 
больш инства рек: Ю га, Лузы, Камы, Вятки, Кобры, М оломы, 
Белой Холуницы, Великой, Чепцы, Кильмези, Пижмы, Боко
вой, Немды, Быстрицы, И вкины. На р. Вятке наибольшей ш и
рины в несколько километров она достигает на левом берегу
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у п. Медведок, у с. Суводь и в нижнем течении. М естами терраса 
цокольная: когда в основании залегают коренны е породы перм
ской системы, а на поверхности — древнеаллю виальные пески 
(у п. Известкового завода Слободского района, у п. М едведок 
Н олинского района). Иногда терраса аккумулятивная, сложен
ная древнеаллю виальными песками. Ее высота над урезом воды 
р. Вятки 15—20 м, а на притоках 12—14 м, ш ирина 0,5—2 км. 
Занята основны ми лесами, поэтому называется «боровой». М е
стами на ней сохранились участки дю нного рельефа.

Первая надпойменная терраса прослеживается прерыви
стыми полосами по долинам многих рек и крупных балок и под
нимается над урезом рек Камы, Вятки, М оломы, Ч епцы, Киль- 
мези, Пижмы на 8—12 м; по Немде, Лумпуну, Л обани, Уржум- 
ке на 6—7 м; по малым рекам на 2—4 м. От поймы отделяется 
уступом, который не всегда выражен. Ш ирина террасы различ
ная: у рек Оштормы, Немдежа — 300—400 м; у Вой, Немды —
1,5—2 км. Поверхность ровная или слабоволнистая, часто забо
лоченная (у Святицы , Л обани, Лумпуна). Терраса аккумулятив
ная, литологический состав отложений разный — от песков и 
супесей до суглинков и глин.

П ойма — это плоское, затопляемое в половодье дно зре
лой долины , по которому, образуя излучины, проходит русло 
реки. Поверхность поймы р. Вятки и ее крупных притоков Коб
ры, М оломы, Великой, Ч епцы , Белой и Ч ерной Холуницы, 
Кильмези, Ш ош мы, П ижмы, Уржумки слабоволнистая: харак
терно чередование грив, межгривных пониж ений, наличие ста
риц. Гривы высотой 1—3 м расположены параллельно или под 
углом к  современному руслу. Наиболее распространенны ми ти 
пами пойм являю тся сегментная и параллельно-гривистая. Забо
лочены и заторфованы поймы рек Л обани, К ерзи , Лумпуна, 
Святицы, Кордяги, Немды — притока Вятки, Б. Кокш аги и мно
гих рек севера и запада области.

Поверхность пойм поднимается над меженным уровнем рек 
Камы, Вятки, П ижмы, Чепцы, К ильмези, М оломы на 3—7 м; 
Ш ошмы, Оштормы, Буя, Байсы , Вой, Уржумки, Л обани — на 
4—5 м; у малых рек — от 0,5 до 2—3 м. Ш ирина поймы зависит 
от тектонического строения территории, литологии пород, мощ 
ности потока. Реки, пересекаю щ ие осевые части поднятий Вят
ского Увала, характеризуются узкими каньонообразны ми доли
нами и не имеют пойм (Ошеть, Суводь, Немда, Гремяча, Су- 
рья, в верхнем и среднем течении реки — Л удяна, Ивкина). Ш и
рина пойм рек Л обани, Уржумки в пределах 1—1,5 км, поймы 
Вятки в нижнем течении более 10 км.

На пологих склонах речных долин и террасах расположе
ны населенные пункты, при этом крупны е (города, поселки

122



городского типа) занимают и прилежащие водораздельные скло
ны. Высокие террасы в южной части области заняты сельхозугодь
ями, в северной — лесами. Вторая надпойменная терраса преиму
щественно лесная. Поймы рек — основные сенокосы и пастбища.

Временные потоки дождевых и талых вод создают есте
ственную водосборную сеть, которая в северных районах состоит 
из ложбин стока и лощин, в южных — из мощных балок. Ложби
ны стока и лощ ины  — это начальные формы эрозионного п р о 
цесса, обы чно неглубокие с задернованными пологими скло
нами, плавно переходящими в днищ а. Балки — сухие или с вре
менными водотоками углубления с ш ирокими днищ ами и асим
метричными задернованными, часто лесистыми склонами. Круп
ные балки образовались в доледниковую эпоху, каждая из них 
имеет свой водосборный бассейн площадью 5—20 кв. км. Глуби
на врезания балок в водораздельные пространства зависит прежде 
всего от абсолю тной высоты территории и изменяется в усло
виях области от 10 до 170 м. Эта разность высот между межба- 
лочными пространствами и днищ ами балок, называемая глуби
ной базиса эрозии, определяет скорость течения местных водо
токов и интенсивность эрозионны х процессов.

П о данны м  М. А. К узницы на (1968)°, длина основного 
«ствола» крупной балки достигает 4—6 км, а вместе с много
численными отверш ками — до 20 км, ш ирина днищ а измеряет
ся десятками и несколькими сотнями метров, по днищ ам часто 
протекают ручьи. П оперечные профили балок асимметричные: 
склоны солнечных экспозиций крутые, теневых — пологие. Та
кие крупные балки в наш ей области называю т логами. Мелкие 
балки и многочисленные отверш ки крупных (лощ ины) отлича
ются трапециевидны м и проф илям и и меньш ими размерами: 
глубиной врезания 5—10 м, ш ириной в несколько метров.

Балочная сеть области равновозрастна и включает эле
менты разных стадий развития. Самые древние и развитые ф ор
мы представлены на Кукарском поднятии и в центральных наи
более высоких частях Вятского Увала, где сформировались мно
гократно ветвящ иеся, сложные балочные системы с суммарной 
длиной всех ответвлений 1,7—2,2 кв/км . м., а в бассейне р. Оше- 
ти даже 3,5 км /кв . км (илл. 15). Глубина местных базисов эрозии 
на этой территории составляет 110—160 м, то есть днищ а балок 
углублены почти до уровня местных рек и лиш ь на 12—16 м на
ходятся выше уровня р. Вятки.

Балочная сеть Чепецко-К ильмезского плато тоже много
кратно ветвящ аяся, слож ная, но густота расчленения составля
ет лиш ь 1,4 —1,6 км /кв . км, глубина вертикального вреза по 
отношению к водоразделам — 60—70 м.

" Учен. зап. Киров, пед. ин-та. 1968. Вып. 24.
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И лл. 15. Густота дол и н н о -бал о чн о й  сети  в  эр о зи о н н о -о п асн ы х  
районах (км /к в . км )

(Составил М. А. Кузницын)
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Более юные водосборные системы характерны для Бай- 
синского и Ш урминского прогибов, где крупные балки распо
лагаются только возле главных рек. Они слабо врезаны и имеют 
перистый рисунок. Н а Уржумском поднятии и М алмыжской ан 
тиклинали густая балочная сеть располож ена также возле глав
ных рек. Густота балочного расчленения этих районов одинако
вая (1,1—1,2 км /кв . км), не зависящ ая от средней глубины бази
сов эрозии (57 м, 68 м, 76 м, 81 м). Для Кирово-К отельничской 
и Кильмезской песчаных низин  характерны только ложбины 
стока, на Я рано-К окш агской равнине к  ним добавляются плос
кодонные лощ ины. В естественных условиях лесная раститель
ность задерживает развитие эрозии.

При ш ироком освоении земель временные водотоки акти
визируют эродирую щ ую  работу , образуя действую щ ие овра
ги — глубокие крутостенные размывы с растущими вершинами. 
Разрушая балочную сеть, овраги образуются по днищ ам и скло
нам балок или от балочных верш ин вдоль водосборных ложбин. 
Обычно их глубина 2—3 м, редко 10 м. От балок овраги отлича
ются меньш ими размерами, крутизной и оголенностью скло
нов, отсутствием почвенного покрова зонального типа. По мес
тоположению овраги могут быть береговыми, прорезаю щ ими 
крутые склоны речных долин и крупных балок, донными, вре
занными в днищ а балок и приводораздельными, выходящими 
своими верш инами на междуречья.

Ф орма оврага, длина и крутизна склонов зависят от ха
рактера пород, слагающих территорию. В лессовидных суглинках 
типичны крутостенные быстрорастущие овраги. Такие они на 
правом берегу р. Вятки у д. Луговой И зран Вятскополянского 
района, где на участке длиной 1,5 км находится около двух де
сятков оврагов глубиной до 10 м. В известняках и мергелях овра
ги напоминаю т трещ ины , имеют неровны е боковые склоны, 
уступы в днище. В толще пестроцветных пород татарского яруса 
при чередовании различных по твердости пластов склоны овра
гов круты, ступенчаты, днищ е узкое, щелеобразное.

В н аибольш ей  степ ен и  оврагам и  п ораж ено безлесное 
правобережье р. Вятки в Вятскополянском и Малмыжском рай
онах, где в условиях высокой распаханности земель суммарная 
длина всех оврагов составляет 632 и 348 м /кв. км территории. На 
Уржумском и Кукарском поднятиях овражность составляет 242 и 
162 м /кв. км, в Ш урминском и Байсинском прогибах, на Пи- 
жанском наклонном плато: 115, 79, 80 м /кв . км. Скорости роста 
вершин оврагов в южной части области колеблются от 0,3—0,5 м 
до 10—12 м в год (Кузницын, 1969). Основная часть прироста 
приходится на период весеннего снеготаяния.
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Л ЕД Н И К О В Ы Е  Ф О РМ Ы

Р а с п р о с т р а н е н ы  в  с е в е р н о й  ч а с т и  о б л а с т и , т а к  к а к  ю ж 

н а я  е е  п о л о в и н а  о л е д е н е н и ю  н е  п о д в е р г а л а с ь .
Ледниково-аккумулятивные формы представлены морен

ными грядами и холмами. Н а Северных Увалах распространены 
моренные холмы высотой от 3,5 до 12—15 м, отличающ иеся по
логими склонами и постепенно сливающиеся с окружающей 
местностью. Известны морены в Свечинском и Ш абалинском 
районах. Ледниково-аккумулятивное происхождение имеют от
дельные холмы Нагорского и Белохолуницкого районов. Размы
тые моренные отложения сохранились на плоских вершинах хол- 
мов-останцов (колпаков) Верхневятской низменности. Б. В. Се- 
ливановский описал севернее р. Чепцы в долине Белой Холуни- 
цы, по левобережью р. Летки, на р. Вятке у с. Ш естаково редкие 
одиночные валуны уральского происхождения. Одинокие круп
ные валуны скан ди н авского  происхож дения встречаются по 
р. Пушме в Подосиновском районе (Соловьев, 1986).

Ф лю виогляциальны е (зандровы е) равнины , покры тые 
песчаными и супесчаными отложениями водноледниковых по
токов, тянутся в субширотном направлении от реки П рипяти до 
Урала вдоль границ оледенений. На территории области это, 
вероятно, Верхневятская, К ирово-К отельничская, Я рано-К ок- 
шагская и Кильмезская низины. Они расположены в понижени
ях дочетвертичного рельефа и могли быть созданы аккумуля
тивной деятельностью вод тающего ледника. Кроме зандровых 
равнин, называемых в некоторых регионах полесьями, занятых 
лесами и болотами, для территории области характерны мень
шие по размерам долины стока ледниковых вод.

КАРСТОВЫ Е Ф О РМ Ы

Карстовые процессы характерны для центральной и юж
ной частей области, где близко к  поверхности залегают карбо
натные и сульфатные легкорастворимые породы. Приподнятость 
водоразделов над местными базисами эрозии, большая расчле
ненность рельефа, отсутствие глинистых ледниковых наносов 
создают условия для проникновения атмосферных вод непо
средственно в толщу пород казанского яруса и приводят к  ра
створению известняков, гипсов, доломитов.

По схеме районирования А. В. Ступишина (1967)1», на тер
ритории области выделяю тся три карстовых района: И вкин-

Й С тупиш ин А. Р авн и н н ы й  карст  и  закон ом ерн ости  его развити я на  примере 

С реднего П оволж ья. К азан ь, 1967.
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ский, Немдинско-Вятский (правобережный), Левобережно-Вят
ский (М едведский). Ивкинский карстовый район расположен в 
пределах И вкинского поднятия, сложенного известково-гипсо
вой толщей верхнеказанского подъяруса.

Воронкообразные карстовые провалы находятся на скло
нах долины р. И вкины и ее водоразделе с р. Ирдым. При бурении 
казанских отложений вскрыты карстовые пустоты, а в подзем
ных выработках гипса у д. Угор имеются древние пустоты, за
полненные продуктами обрушения. Небольшие карстовые ворон
ки и карстовые рвы обнаружены нами на правобережном склоне 
р. Быстрицы выше п. Вожгалы, что позволяет границу И вкин 
ского карстового района передвинуть значительно восточнее.

Немдинско-Вятский правобережный район карста в осе
вой части Вятского Увала захватывает нижнее течение р. Нем- 
ды, ее притока р. Гремячей, верховья р. И ш лык, водораздел рек 
Иш лык и Сельдюг. По оси Увала здесь выходят на поверхность 
отложения казанского яруса; известняки, мергели, песчаники, 
сверху перекрытые маломощ ными суглинками. Карстовые ф ор
мы развиваю тся на склонах водоразделов, примыкающ их к  реч
ным долинам.

На поле юго-восточнее д. Чимбулат карстовые воронки 
располагаются четырьмя рядами северо-западного направления, 
параллельными течению р. Немды на этом участке. Здесь насчи
тывается до 80 воронок (Петухова, 1969)1*, Больш ой закарсто- 
ванный массив расположен между деревнями Тяптичи и Сур- 
нино, где воронки расположены цепочками, вытянутыми в се
веро-западном направлении. Есть они и около бывшей деревни 
Город ниченки.

Ф орма и происхождение карстовых западин этого района 
разные. Среди них преобладают воронки «просасывания» или 
карстово-суффозионные, образовавш иеся в результате механи
ческого вмывания песчано-глинистого материала в трещ ины и 
поноры. Их диаметр 8—10 м, глубина 5—7 м. Характерны кар
стовые ложбины длиной 80—90 м, возникш ие в результате сли 
яния нескольких воронок и карстово-эрозионные овраги. Н а ле 
вом берегу р. Вятки в пределах Суводского лесничества среди 
леса имею тся неглубокие заболоченные западины диаметром 
100—200 м предположительно карстового происхождения, что 
свидетельствует о необходимости уточнения границы этого кар 
стового района.

Для Н емдинско-Вятского карстового района характерны 
небольшие подземные полости — пещеры. Наиболее известна 
пещера у д. Зараменье в нижнем течении р. Немды (Советский

"  Учен. зап. Киров, пед. ин-та. 1969. Вып. 33.
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И лл. 17. П лан  пещ еры  «Киров-600» 
(Составил В. В. Разборов, 1982 г.)

район). В 70-е годы по берегам 
р. Немды на участке Чумбулат- 
Камень спелеологи открыли ряд 
своеобразных пещер — подзем
ных трещ ин (илл. 16). И з них 
« Х о л о д н а я » , « П а р а д н а я » , 
«Сафроновская» и «Безы мян
ная» расположены на левом бе
регу р. Немды ниже д. Чимбулат. 
Пещ ера «Киров-600» находит
ся на ее правом берегу, ниже 
бывшей д. Камень. Входы этих 
пещер находятся в днищах кар
стовых воронок (илл. 17).

Н а и б о л ь ш у ю  гл у б и н у  
(2 4 —26 м ) и м ею т  п ещ ер ы  
«Сафроновская» и «Киров-600». 
Последняя представляет трещи
ну северо-восточного направ
ления протяженностью 75 м по 
основному ходу и ш ириной 2 м. 
А. В. Русских (1992) считает их 
тектон и чески м и  трещ инам и , 
раздвинутыми в результате от- 
седания крутого и высокого из
вестнякового склона р. Немды 
и преобразованными последу
ющим размывом (илл. 16). По 
правому берегу р. Немды пред
ставлены редкие формы поверх
ностного карста — эрозионно-

Илл. 16. В пещ ере «Киров-600» 
Фото А. В. Русских
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карстовые останцы: утес Часовой и другие скальные выходы 
рифовых известняков.

Л евобереж но-В ятский (М едведский) карстовый район на
ходится в пределах Уржумского поднятия Вятского Увала. Он 
занимает вторую надпойменную  террасу р. Вятки, наклоненную 
к пойме под углом 1—3* и занятую сосновым лесом. Здесь нахо
дятся сухие воронки и карстовые озера. Воронки округлой ф ор
мы глубиной 15—30 м, иногда 40—46 м. Встречаются среди них 
«каменные» провалы, склоны которых сложены известняками и 
доломитами. М олодые воронки имеют, крутые, до 45”, склоны и 
большую глубину, у старых — пологие склоны и заторфованное 
днище. Карстовые воронки тянутся цепочкой в северо-западном 
направлении от р. Клю ки до р. Ю ртик.

С У Ф Ф О ЗИ О Н Н Ы Й  РЕЛЬЕФ

Наибольш его проявления суффозия достигает в породах, 
содержащих растворимые вещества: известковых песчаниках, 
конгломератах, соленосны х глинах и в мощных лессовых тол
щах.

Процесс суффозии внеш не сходен с карстом и часто но
сит название «глиняного» карста. В результате механического вы
мывания мельчайш их частиц породы из рыхлых верхних толщ 
происходит просадка грунта, и на поверхности появляются обыч
но замкнутые впадины, одиночные или рядами, обозначающие 
направление движ ения подземных вод. Эти пологие овальные 
понижения глубиной до 2—3 м, с ш ирокими днищ ами называ
ют «степными блюдцами», так  как их много в степной зоне. Они 
приурочены к обш ирным водоразделам и возникаю т на месте 
первичных неровностей, где скапливается вода. «Степные» блюд
ца и суффозионны е западины характерны для южных районов 
области: Н олинского, Уржумского, М алмыжского, Советско
го, Пижанского, Яранского. В пределах Вятского Увала они про
никают на север до Слободского района. Часто их днищ а заняты 
кустарником и четко выделяю тся среди полей.

Э О Л О В Ы Е  Ф О Р М Ы

Эоловые (ветровые) формы рельефа — реликт древних чет
вертичных холодных пустынь, когда сухость климата, малая ув
лажненность грунтов и разреженность растительности благопри
ятствовали перевеванию  древнеаллю виальных и водноледнико
вых песков с  образованием дюн — типично пустынных форм 
рельефа.

Дюиы — песчаные холмы различной формы и величины,
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встречаются на боровой террасе р. Вятки — под д. Усатовской 
Нагорского района, против с. С ы рьян, у г. Кирова (Бобинский 
бор), ниже г. Орлова, у п. М едведок, у г. Советска (Суводский 
бор). На ее притоках дюны известны по р. Кобре под д. Бережа- 
не, на Белой Холунице у с. И льинского и г. Белая Холуница, по 
рекам Чепце, Кильмези и ее притоках — Лобани и Вале.

Наиболее распространенная форма дюн — параболичес
кая , в виде у зкого  д л и н н о го  вала, и зогн утого  дугой  или 
п одковой . В огнутая сто р о н а  дю н обы ч н о  об ращ ен а  к  югу, 
им еет пологий  скл о н  и указы вает  н а  об р азо ван и е  их ю ж ны 
ми ветрам и . Т аки м  о б разом , п ар аб о л и ч еск и е  дю ны  отли ча
ю тся от барханов жарких пустынь тем, что они имеют пологую 
вогнутую сторону.

Встречаются и продольные валообразны е, прямы е как 
дамбы, гряды песка, вытянутые по направлению  господствую
щих ветров. В Кильмезском массиве такие гряды высотой 8—10 м 
тянутся с севера на юг. Они образовались из параболических 
дюн при вытягивании их концов и разрыве перемычек. Распро
странены и поперечные валообразные прям олинейны е гряды 
песка, вытянутые перпендикулярно ветру. О ни наблюдаются во 
многих местах в долине р. Вятки. Д лина их 200—250 м, ш ирина в 
основании до 70 м, высота до 5 м, склоны  асимметричны: юго- 
западные — до 7°, северо-восточны е — 11°.

Дю ны М едведского бора высотой 6—9 м до самого осно
вания сложены буровато-ж елты м и то н к озерн и сты м и  эоловы 
ми п ескам и . Д л и н а  их по н аи б ольш ей  оси  120—190 м, ф ор 
ма чащ е п р ав и л ьн ая  п ар аб о л и ч еск ая . К р у ти зн а  пологого 
внутреннего  ск л о н а  7—19°, крутого  вн еш н его  17—25°. Кру
той склон  чащ е н ап равлен  н а  сев е р о -с е в е р о -зап а д  и севе 
р о -зап ад . Н ередко  отдельны е д ю н н ы е холмы  соеди н яю тся  в 
м ощ ны е гряды , которы е тян утся  на сотн и  м етров. М еждю н- 
ны е пониж ения округлой формы и разной величины от мелких 
котловин в несколько квадратных метров до крупных низин с 
плоским дном. Дю ны в бассейне р. Кильмези отличаю тся боль
шими размерами (высота до 10—15 м, длина до 250 м) и созда
ют впечатление гористости, за  что территория получила назва
ние «крутых горок». Дю ны являю тся реликтовыми формами, в 
настоящее время не образуются и сохранились только под лесом 
и то часто деформированы. Их образование шло в приледнико- 
вых условиях по мере отступления ледника. Поздневалдайский 
возраст эолового рельефа Г. П. Бутаков (1986)1* доказывает зале
ганием дюн на суглинках ранневалдайского времени.

"  Бутаков Г. П . П лейстоценовы й пери гляц и ал  н а  востоке Р усской  равн ины . К а

зань, 1986.



К РИ О Г ЕН Н Ы Е М ЕТ А М О РФ О ЗЫ  -  
СЛЕДЫ  БЫ ЛЫ Х ХО ЛО ДН Ы Х ЭП О Х

Криогенны ми называю т процессы, проходящие при низ
ких температурах. В поздневалдайскую ледниковую эпоху много
летняя мерзлота была характерна для всей территории области. 
Ее следы сохранились в виде многоугольной (полигональной) 
расцветки грунтов, отчетливо проявляю щ ейся местами на све- 
жевспаханных полях. Это остатки крупнополигональных струк
тур с размерами полигонов 60—70 м, образовавш ихся под вли
янием морозного растрескивания грунтов, разбивших трещ ина
ми поверхность на участки. В трещ инах были ледяные клинья. 
Полигональные формы широко распространены в бассейнах рек 
Вятки и Камы, они хорошо просматриваются на аэрофото
снимках.

М орозобойные трещ ины постепенно становились клино
видными и заполнялись рыхлым материалом, возникали мерз
лотные клинья, которые в естественных обнажениях и транш е
ях часто выходят на поверхность. Они рассекают конгломераты 
на водоразделе рек Вятки и Черной Холуницы на глубину 2,5 м, 
шириной вверху до 2,5 м, хорошо просматривались в траншее 
на коренном склоне долины р. Вой выше г. Нолинска.

Одновременно в промерзшем грунте протекало морозное 
пучение, то есть выталкивание материала вверх и в стороны и 
образование кипунов или котлов пучения — округлых деформа
ций фунта. Г. П. Бутаков (1986) отмечает их в речном аллювии 
р. Вятки у Еловой горы, у д . Атары, между Суводью и Разбойным 
бором, на р. Быстрице у п. Стрижи, в перигляциальных отложе
ниях на р. Каме у Красного бора и п. Афанасьево. Котлы пучения 
обнаружены севернее г. Кирса, в верховьях р. Кузюг, в междуре
чье р. Вятки и Ч ерной Холуницы. Глубина их от 0,2 до 1 м, диа
метр 0,5—1,5 м. Глубина залегания от поверхности 1—1,5 м.

Происходили и другие криогенные процессы — медлен
ное сползание по склонам в летний период рыхлого сырого ма
териала по слою многолетней мерзлоты (солифлю кция), про- 
таивание многолетних грунтов, содержащих лед, с последую
щей просадкой верхней толщи (термокарст). Таким образом, па- 
леокриогенные образования являю тся реликтовыми, часто они 
изменены современны ми процессами и не выступают как фор
мы рельефа, а прослеживаются в отложениях, напоминая о про
шлых холодных эпохах.

О П О Л ЗН Е В Ы Е  Ф О Р М Ы

Оползень — смещ ение вниз по склону части поверхност
ной толщ и без разруш ения и опрокидывания пласта. Оползни
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на крутых склонах образуются в тех случаях, когда склон выве
ден из состояния равновесия.

Обычно причиной оползней является подмыв основания 
склона, когда стрежень течения реки прижимается к нему, уве
личивая его крутизну и ум ен ьш ая зап ас  его  п роч н ости . Н а 
гром ож дение оползневы х пород у осн о ван и я  врем ен н о  удер
ж ивает в равн овеси и  вы ш ележ ащ ую  часть скл о н а . О днако 
процесс подм ы ва идет п о сто я н н о , поэтом у о п о л зн и , вы з
ван н ы е этой  п р и ч и н о й , п р о и сх о д я т  ч ер ез  оп р ед ел ен н ы е  
пром еж утки врем ени .

В образовании оползней велика роль подземных вод. Опол- | 
зни чаще возникаю т на склонах, сложенных чередующимися 
водоносными и водоупорными породами. Чем больше обводнен 
склон, тем менее он устойчив, поэтому чаще оползни происхо
дят осенью и весной.

Ш ироко распространены  оползни-потоки, которые захва- ! 
тывают толщу насыщ енного водой грунта мощностью 7—10 м. 
Они возникаю т на пологих склонах и сильно разрушают их. На 
крутых склонах, насыщ енных водой, образуются оплывины — 
быстрое смещ ение разжиженных грунтов.

Оползни характерны для правого коренного берега р. Вятки 
между д. Никульчино и д. Конец. В предельном равновесии нахо
дится левый коренной берег р. Вятки между с. Красным и север
ной окраиной г. Кирова, где имеется целый ряд оползней. Н аи
более крупный из них оползень у д. Корчемкино, представляю
щий собой оползневую террасу ш ириной 25—30 м, высотой 13—
16 м над урезом р. Вятки, мощ ность оползневых накоплений 8—
10 м. О п олзн и  находятся такж е по правому берегу р. Вятки, у 
г. Котельнича, д. Ванины и у д .  Климичи Котельничского райо
на, в районе Атарской луки.

Трех-, четырехступенчатые оползни-блоки разного возра
ста описаны А. И. Пряхиным (1960)‘> у г. М алмыжа, у д . Новые 
Бакуры, у д. Голубой Лог, между д. Н иж ние Ш уни и Тулба. От
носительные высоты их 30—40 м. О ползни ш ироко развиты в 
аллювиальных отложениях на уступе высокой надпойменной тер
расы левого  к орен н ого  б ерега  р. В ятки у д. Д ы м -Д ы м -О м га, 
п. Бараки. Они характерны и для восточной части области, где 
проявляются по правом у берегу р. К ам ы  близ п. А ф анасьево, 
с. Бисерово, с. Георгиевское, по левому берегу р. Чепцы у д. Ар- 
даши, правому берегу р. Кобры у с. Синегорья. М ногочисленные 
оползни-оплы вины  разной величины имею тся на правом берегу 
р. Вятки у д. Чирки Слободского района.

» Вести. МГУ. 1960. №  2.



М О РФ О С К У Л Ы 1Т У РЫ  П РО БЛ ЕМ А ТИ ЧН О ГО  
П РО И С Х О Ж Д Е Н И Я

Д ля Кировской области, как и для соседних Пермской, 
Нижегородской областей и Удмуртии, характерны оригиналь
ные формы рельефа — пути (местное название), или «дресвя
ные горы». Это холмы различных размеров и форм: одни — ка
раваеобразные, другие — конические, третьи — вытянутые в 
виде грив. Они встречаются одиночно и группами и приподня
ты над общ им уровнем водоразделов на 10—25 м и даже на 40— 
50 м. Пуги заметно выделяются в рельефе и дают наиболее вы
сокие отметки территории, за что у местного населения полу
чили название «гор». Н есколько таких «гор» находятся на водо
разделе рек Вятки и Быстрицы. Одной их них является Голо- 
визнинская пуга недалеко от с. Пасегово. Ее абсолютная высота 
209 м. Пуга у д. Д ресвяное в 27 км к югу от г. К ирова высотой 
201 м, Ф ед орковская  пуга вы сотой 203 м, Н агоренская — 
207 м, Губинская — 188 м. Головизнинская пуга до начала до 
бычи из нее стройматериалов достигала 14 м относительной высо
ты и такой же мощности гравийно-галечниковых отложений при 
длине 60 м, имела крутой склон до 20°, пологий — до 7°.

Пуги встречаются по восточному склону Вятского Увала 
и на Ч епецко-К ильм езском  плато: на водоразделах рек Ф илип- 
повки — К ордяги, Кордяги — Косы, Косы — Святицы, в вер
ховьях реки Лобани (Петухова, 1969)°. Так, ю го-западнее п. Уни 
на узком водоразделе рек Лумпуна и Унинки расположена Ш ей- 
минская пуга относительной высотой над уровнем реки Лум- 
пун — 47—50 м, с толщ ей гравийно-галечниковых отложений 
до 10 м. Пуга ю го-западнее п. Уни у д. Большая Дуброва имеет 
высоту над местным водостоком 17 м, мощ ность гравийно-га
лечных отложений около 2 м.

На водоразделе рек Лумпуна и Косы находятся хорошо 
выраженные в рельефе пуги относительной высотой над уров
нем р. Лумпун (73 м )—115 м (Клю чинская) и 106 м (Сибирская 
пуга). Они имею т вид гряд, вытянутых с северо-северо-востока 
на ю го-ю го-запад. Северо-северо-восточные склоны их пологие 
(до 4°) и длинны е, ю го-ю го-западны е — крутые (8—10°). Не
большие по мощ ности (до 4—5 м) гравийно-галечные отложе
ния разрабатываю тся для местных нужд. И з пуг Кильмезского 
района наиболее изучена М елеклесская, которая находится юж
нее границы распространения пуг, указанной А. В. Ступишиным 
(1964)2».

П есчано-гравийная толщ а пуг сложена обломочным мате-

11 Учен. зап. Киров, пед. ин-та. 1969. Вып. 33.

21 Учен. зап . К азан , пед. ин -та. 1964. Т . 124, кн. 4.
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риалом (галька, гравий, песок), который располагается на раз
ных гипсометрических уровнях непосредственно на отложениях 
татарского и верхнеказанского ярусов пермской системы в цен
тре и на юге области и на отложениях триаса, юры и леднико
вых — в северной ее части.

По вопросу происхождения пуг существует несколько то
чек зрения, которые условно можно объединить в две основ
ные группы. Одни исследователи (П. И. Кротов, Г. Н. Фредерикс, 
Н. Г. Кассин, Б. В. Селивановский и др.) считали их ледниковы
ми образованиями — размытыми моренными отложениями. Дру
гая группа исследователей (К . Н. П естовский, Н. Г. Рыбин, 
Г. Ф. М ирчинк, С. А. Яковлев, И. И. Кром и др.) относит их к 
образованиям элювиального происхождения, то есть возникшим 
при разрушении пермотриасовых конгломератов. В пугах Унинс- 
кого района встречаются линзы  и прож илки волконскоита — 
редкого глинистого минерала, известного только для коренных 
пермских отложений.

С. Л. Щ еклеин (1966)‘> допускал ф ормирование пуг двумя 
путями: в пределах границы оледенения они могли быть ледни
кового происхождения; к югу от границы максимального оледе
нения — элю виальными образованиями, возникш ими при раз
рушении конгломератов. А. П. Дедков и Г. П. Бутаков (1984)2) при
шли к окончательному выводу о происхождении гравийно-га- 
лечникового материала пуг за счет выветривания коренных перм
ских и мезозойских конгломератов.

Разработка пуг для получения строительных материалов 
приобрела в области повсеместный характер. Необходимо в на
учно-познавательных целях сохранить несколько пуг от разра
боток.

А Н Т Р О П О Г ЕН Н Ы Й  РЕЛ ЬЕФ

Создается человеком в процессе хозяйственной деятель
ности. Это целенаправленно создаваемые формы — дорожные 
насыпи, карьеры и холмы-отвалы пустой породы при добыче 
полезных ископаемы х, возникш ие в результате активизации 
хозяйственной деятельности. По происхождению антропогенный 
рельеф условно делят на две группы: техногенный, созданный 
промыш ленной деятельностью , и агрогенный, возникш ий в ре
зультате сельскохозяйственной деятельности.

Техногенный рельеф возникает при разработке полезных 
ископаемых, создании гидротехнических сооруж ений, градо-

П рирода К ировской  области . Ч . 2. К иров, 1966. 

»  Изв. АН С С С Р . Сер. геогр. 1984. №  5.
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строительстве. Характер и интенсивность изменения поверхнос
ти при этом зависят от вида полезных ископаемых и способа их 
разработки. М есторождения стройматериалов разрабатывают
ся открытым способом до глубины 25 м. В результате создаются 
карьеры и холмы пустой породы разной величины.

На В ятско-К амском месторождении фосфориты добыва
ют открытым способом с глубины до 20 м, следовательно, та
кой глубины достигаю т карьеры, образовавш иеся после их вы
работки. Общая площ адь нуждающихся в рекультивации зе 
мель превышает 1000 га. П ри открытом способе эксплуатации 
месторождений часто применяю т буровые и взрывные работы. 
От взрывов возникает система открытых трещин глубиной до 
10 м, что увеличивает водопроницаемость ф унтов и приводит к 
развитию глыбовых осыпей, обвалов.

Разработкой торф а поверхность нарушается до глубины 
1,5—4 м, но на больших площадях. Так, свыше половины нару
шенных земель приходится на торфоразработки.

При строительстве дорог образуются искусственные ф ор
мы рельефа — дорожны е насыпи и выемки, которые в дальней
шем нарушают поверхностный сток и активизируют процессы 
размыва и просадки. И зменения рельефа в основном происходят 
в пределах узкой полосы — 200—300 м и распространяются до 
глубин 10 м на протяж ении многих сотен километров дорог.

Ш ироко проводятся дноуглубительные, русловыпрями
тельные и дноочистительные работы для улучшения судоход
ных свойств р. Вятки и ее крупных притоков. В руслах и поймах 
рек ведется добыча песка и песчано-гравийных смесей, общий 
объем которых за последние 20 лет вырос более чем в 3 раза. 
Вопреки природоохранному законодательству река Вятка в ок
рестностях г. Кирова превращ ена в песчано-гравийный карьер. 
Изъятие из русла значительных объемов твердых наносов при
вело к  изменению  режима течения и движения наносов на зна
чительных участках и вызвало целый ряд нежелательных явле
ний в районе Корчемкинского водозабора, ухудшило условия 
судоходства.

И зменяется рельеф и при инженерно-строительных ра
ботах, когда создаются поверхности антропогенного выравнива
ния, засыпаю тся'неровности — лощ ины , балки, западины, сре
заются высокие отметки. Агрогенный рельеф создается для улуч
шения условий сельскохозяйственного производства (выравни
вание полей для маш инной обработки). В целом хозяйственная 
деятельность усиливает современные эрозионны е процессы.

Рельеф местности оказы вает большое влияние на весь 
природный комплекс и его отдельные компоненты. Неровности 
земной поверхности создаю т неоднородность среды, перерас
пределяя тепло и влагу. Разница температур приземного воздуха
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склонов южной и северной экспозиции при их одинаковой кру
тизне может доходить до 6—8°. В низинах накапливается и заста
ивается холодный воздух, значительно чаще и сильнее бывают 
заморозки весной и осенью.

На плоских водоразделах атмосферные осадки и талые воды 
просачиваются вглубь почвогрунтов, тогда как со склонов они 
стекают в пониж ения, где создается избыточное увлажнение. 
Запас влаги в почве меньше на склонах южных экспозиций, где 
снег тает быстрее, а влага испаряется интенсивнее. Уже на скло
нах круче 2° заметен плоскостной смыв и размыв. С увеличением 
крутизны возрастает интенсивность эрозионны х процессов и 
распашка склонов круче 8—10° становится нецелесообразной из- 
за сильной смытости почв. Овраги разрушают сельскохозяйствен
ные угодья, дороги, территории населенных пунктов. В целом 
водной эрозии подвержено 16% площ ади сельхозугодий. Нали
чие карстовых воронок и ложбин среди пахотных угодий также 
выводит из севооборота значительные площ ади, создавая труд
ности в маш инной обработке закарстованны х полей. Ф ормы ре
льефа влияют на глубину залегания грунтовых вод — на водо
разделах она больше, чем в долинах и различных западинах.

Крупные формы рельефа определяют рисунок речной сети 
и направление течения рек, влияю т на климат территории, со
здавая препятствия или легко пропуская воздушные потоки.

Характер рельефа учитывается при поисковы х геолого
разведочных работах. Одни полезные ископаемые (нефть, газ, 
некоторые руды) чаще бывают приурочены к  положительным 
формам: возвыш енностям, холмам, имею щим антиклинальное 
строение; другие ископаемые (торф, соли) залегаю т по впади
нам, котловинам, западинам и прочим отрицательным формам, 
где они не только накапливаю тся, но и лучше сохраняю тся от 
размыва. При поисках полезных ископаемых геологи учитывают 
как современны й, так и погребенный рельеф, который опреде
ляет направление движ ения грунтовых вод и оказывает воздей
ствие на многие глубинные процессы.

Любое строительство начинается с оценки грунтов и ре
льефа территории — характеристики его форм, уклонов, рас
члененности поверхности, процессов, способны х изменить ее. 
При проектировании инженерных сооружений учитывают ско
рость современных рельефообразующих процессов и морфомет
рические характеристики поверхности: средние высоты и глу
бины, площади сечений, объем форм рельефа, что важно для 
определения размеров сооружений, положения их, объемов зем
ляных работ. В общей планировке населенного пункта рельеф 
учитывают при расположении зон этажности, размещ ении улиц, 
кварталов.



Рельеф влияет на все виды сельскохозяйственного про
изводства и организацию этих работ — размещение земельных 
угодий, сроки посева и уборки, количество и качество урожая, 
машинную обработку полей. Характер поверхности учитывает
ся при выборе участков под населенные пункты, проектирова
нии полей севооборотов, полевых дорог и других хозяйственных 
построек.

Н еграмотная хозяйственная деятельность (вырубка лесов, 
осушение болот, выпас скота на склонах, подрезка основания, 
распаш ка с к л о н о в , и збы точн ое обвод н ен и е  крутых склонов 
и т. п.) приводит к значительным потерям земельных ресурсов от 
водной и ветровой эрозии, оползневых и других процессов, из
меняющих рельеф местности.

М. А. КУЗНИЦЫН

ГЕО М О РФ О Л О ГИ Ч ЕС К И Е  РАЙ О Н Ы

Ф ормирование рельефа земной поверхности происходит 
постоянно. В условиях равнин тектонические процессы отлича
ются малой активностью . Созданные ими крупные формы обра
ботаны внеш ними силами: текучими водами, ветром, движу
щимися льдами.

Рельеф ледникового времени сохранился до наших дней, 
последние десять тысяч безледных лет голоцена не успели изме
нить его сущ ественным образом. П ояса этого рельефа, обозна
чая контуры южной границы скандинавских ледников, пересе
кают территорию  области в северо-восточном направлении.

Сейчас на территории области четко обозначены четыре 
геоморфологических пояса: моренных равнин, полесий и опо
лий, водноэрозионны х возвыш енностей и Кильмезской занд- 
ровой низины  (илл. 18).

П ояс моренных равнин занимает северную часть области 
до линии п. Ю рья — с. Синегорье. Он включает южную часть 
Северодвинской низменности и среднюю часть полосы Север
ных Увалов.

С еверодвинская равнина неоднородна. В Лузском районе 
она включает сложенный моренными суглинками Христофоров- 
ский Увал, а такж е Лузскую низменность, в которой значи
тельные участки заняты песчаным аллювием и водноледниковы
ми песками. Ю жнее лежат всхолмленные Ю го-П уш минская и 
М аромицкая равнины , наклоненные к рекам Пушме и Юг. Их 
водоразделы и склоны , покрытые мореной, зачастую переходят 
в делю виальные склоны , а плоские участки низин, иногда и 
водоразделов, выстланы водноледниковыми песками. К Север-



И лл. 18. Схема геом орф ологического  р ай о н и р о ван и я

1 — П ояс м оренны х равнин . 2 — П ояс п олесий  и оп оли й . 3 — П ояс 
водноэрозионны х возвы ш енностей . 4 — К и льм езская  зан дровая  р ав н и 
на. 5 — Границы  п оясов скульптурного рельеф а. 6 — Границы  м орф о 
тектонических  регионов.
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ным Увалам принадлежат Боровская, С инегорская, М урашин- 
ская и Волмангская возвыш енности. Их плоские суглинистые 
водоразделы обы чно заболочены. Земледелие в поясе моренных 
равнин носит очаговый характер и приурочено к придолинным 
склонам водоразделов.

П ояс полесий и ополий — это пояс низин, пересекающий 
область с северо-востока на юго-запад. Он начинается Камско- 
Вятской (Верхневятской) лож биной стока ледниковых вод. Их 
поток начинался на Каме и был направлен на ю го-запад, в до 
лину р. Вятки. Возле г. К ирса низкий водораздел между этими 
реками пересекает болотистая ложбина. Параллельно долинам 
рек тянутся ш ирокие останцовы е водоразделы — пологосклон
ные увалистые гряды: К айская, Л ойненская, Чудовская, Зи 
мовская и другие. Их разделяю т не столь ш ирокие ложбины, 
плоские и болотистые.

В районе гг. Слободского и Кирова пояс полесий пересе
кается с размы той северной частью Вятского Увала. От Увала 
сохранилось множество останцовых возвыш енностей: Ильмов- 
ская, Ш каровская, М улинская, П рокопьевская и другие. Они 
сохраняют общ ее север-северо-восточное направление Увала, 
но всюду разобщ ены ш ирокими низинами — путями стока лед
никовых вод.

К западу от Вятского Увала пояс полесий расширяется. 
К нему можно отнести южную покатость Севе'рных Увалов, к 
югу от нее — Кировскую  и Котельничскую  низменности, еще 
южнее — Я ранское ополье.

Ю жная покатость Северных Увалов тянется полосой к югу 
от линии г. М ураши — устье р. Вонданки до железной дороги 
Котельнич — Свеча. Эта равнина представляет собой чередова
ние увалистых водоразделов и лож бин стока ледниковых вод. 
Особо следует назвать Свечинские и Даровские Увалы. Сюда про
никали древние ледники, на их водоразделах сохранилась раз
мытая м орена, покры вая до 10—15% площади этих увалов.

К ировская (Средневятская) низменность тянется на за
пад от г. Кирова по левому берегу р. Вятки, а за ней сменяется 
Котельничской низменностью . Это плоские песчаные низины , 
среди которых лиш ь изредка встретишь пологие и невысокие 
поднятия с покровны ми суглинками.

Бедные солями водноледниковые пески, иногда переве
янные ветром, определяю т бедность почв, переувлажненность 
низин ведет к  заболачиванию. Низины остаются преимуществен
но под лесной растительностью . Останцовые возвыш енности 
сложены коренны ми породами, почвы их богаче и лучше дре
нированы, чаще распаханы и освоены.

На ю го-западе области особо выделяется Яранское опо
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лье. Поверхность его невы сокая, со слабоврезанны ми в нее ло 
щ инами, покрыта лессовидны ми суглинками. Сейчас ее плодо
родные земли почти сплош ь распаханы. Современных оврагов, 
несмотря на безлесье, нет. Этому не способствуют малые глуби
ны базисов эрозии и прямой характер склонов.

Пояс водноэрозионных возвышенностей леж ит к  ю го-вос
току от линии п. П есковка — с. Кстинино — п. П иж анка. Это 
высокий юго-восток области. Он включает Вятско-Камскую воз
вышенность, Ч епецко-К ильмезское водораздельное плато, цен
тральную часть Вятского Увала, высокое правобережье нижней 
Вятки. Различно слагалась судьба этих возвыш енностей. Чем 
южнее, тем моложе возраст их поднятия, моложе и возраст эро
зионных форм рельефа.

Самая высокая и северная — В ятско-К амская возвыш ен
ность. По возрасту она — ровесница заложения гидросети. С нее 
берут начало реки Кама и Вятка, Белая и Ч ерная Холуницы. Ее 
прямые, местами вогнутые склоны  обработаны древнеплейсто
ценовыми ледниками, потом были расчленены ветвистыми плос
кодонными балками. В условиях переувлажнения и лесистости 
современной овражной эрозии почти нет.

Возвышенности к югу от долины  р. Чепцы ледниковой 
обработке не подвергались. Их поверхность сохранила густую 
балочную сеть, а в четвертичное время покры лась неустойчи
выми к размыву лессовидны ми суглинками. Новейш ие подня
тия в плиоцене и плейстоцене не только увеличили высоту 
рельефа, но придали склонам выпуклую форму, свойственную 
рельефу восходящего развития. Ф орму, очень опасную  в отно
шении дальнейш его размыва.

Бассейнам рек, текущих на север в сторону рек Вятки и 
Чепцы, еще свойственны узкие, останцового типа водоразде
лы, разделяемые ш ирокими приречны ми низинами. Рельеф со
храняет близость к полесскому типу, овраж ная эрозия не на
блюдается. Но уже в верховьях рек Быстрицы , И вкиной, Ф и- 
липповки высоты возрастаю т до 200—250 м, глубина базисов 
эрозии до 90 м, а густота долинно-балочной сети до 2000 м /кв. 
км общей площади водосборных бассейнов. П аш ни занимают 
водоразделы, спускаются на их склоны . И на водосборных бас
сейнах появляю тся действующие овраги, хотя их густота еще не 
превышает 100 м /кв. км водосбора.

Ю жные части Вятского Увала и Чепецко-К ильмезского 
водораздела отличаются чрезвычайным балочным расчленением. 
В бассейнах рек Ошети, Лудяны, Вой глубина вреза сильно вет
вящихся балок достигает 50—170 м по отнош ению  к высоте при
легающих водоразделов, их густота 140—3300 м /кв . км. Склоны 
выпуклые, сплош ь распаханные. Крутые и высокие балочные



склоны пока защ ищ ены от размыва хорошо сохранившимися 
лесами. Однако овраги уже появляются в большинстве водосбор
ных бассейнов. Их густота в пределах водосбора местами дости
гает 200—400 м /кв . км.

Особой овражностью отличаются высокие берега право
бережья р. Вятки от Советского до Вятскополянского районов 
включительно. Хорошо дренированны е почвы на лессовидных 
суглинках и коренных породах почти сплош ь освоены. Леса вы
рублены не только на водоразделах, но часто и в балках, и в 
речных долинах. Рельеф восходящего развития, находящийся в 
неустойчивом состоянии, подвергается интенсивному овражно
му расчленению , особенно на правобережье Вятскополянского 
района, где овражная эрозия достигла максимального в нашей 
области размаха.

Кильмезская низменность занимает юго-восточный уголок 
нашего края. Ее поверхность большей частью выстлана Песками 
неясного происхождения, позднее перевеянными. Небольшие 
суглинистые возвыш енности освоены и распахиваются. Дюнные 
пески остаю тся под лесом.



М. О. ФРЕНКЕЛЬ

К Л И М АТ

Кировская область находится под влиянием различных по 
своим характеристикам воздушных масс. О ни приносятся к  нам 
циклонами и антициклонам и с севера (арктический воздух), с 
запада и востока (умеренный морской и континентальны й воз
дух) и наряду с другими климатообразую щ ими факторами (сол
нечной радиацией и характером подстилаю щ ей поверхности) 
обусловливают ум еренно-континентальны й климат с продол
жительной, многоснежной и холодной зим ой и умеренно-теп
лым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам 
погодой.

По классиф икации Б. П. Алисова (1951)1*, наш а область 
отнесена к континентальному климату умеренного пояса, где 
преобладающим является континентальный воздух умеренных 
широт.

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие с 
этой стороны барьеров для проникновения полярных воздуш
ных масс обусловливает возможность вторжений холодного воз
духа. Отсюда — сильные морозы зим ой, заморозки и резкие по
холодания в летние месяцы.

В то же время в силу своего географического положения 
территория области круглый год в той или иной степени нахо
дится в зоне активной циклонической деятельности западных, 
северо-западных и реже — юго-западных и южных циклонов. По
тому частые осадки и пасмурное небо во все сезоны.

Для области, особенно в теплое время года, характерен 
недостаток солнечного тепла, это вызвано тем, что она распо
ложена между 56 и 61° северной ш ироты, где величина радиа
ционного баланса всего около 40% годового количества сум
марной солнечной радиации и период с положительным радиа
ционным балансом равен только семи месяцам (апрель — октябрь).

Особенности равнинного рельефа с отдельными возвы
шенностями обусловливает неравномерное распределение осад
ков и снежного покрова. Их всегда больше на северо-востоке 
области, на западных склонах Северных Увалов (П одосиновец) 
и Вятских Увалов (Верхошижемье).

Большое количество рек, а также больш ая лесистость тер-

■> А лисов Б. Курс клим атологи и . Л ., 1951.
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И лл. 19. Г одовой ход осн овн ы х  м етеорологических характеристик
по г. К ирову

ритории создаю т значительные климатические и особенно мик
роклиматические различия.

Областной центр — г. Киров — является крупным постав
щиком загрязняю щ их веществ в атмосферу, воду и другие при
родные среды. В связи с большим скоплением промышленных 
объектов и жилых строений он является островом тепла и зна
чительно теплее своих окрестностей. Особенно это заметно вес
ной и зимой, когда различия достигаю т 1—3*.

По влагообеспеченности климат области благоприятен для 
произрастания всех выращиваемых в данной зоне сельскохозяй
ственных культур, однако недостаточно обеспечен теплом для 
возделывания теплолюбивых растений.

Континентальность климата четко прослеживается в суточ
ном, месячном, сезонном и годовом ходе температуры воздуха. Так, 
средняя годовая амплитуда температур воздуха по области, опре
деляемая по разнице средней многолетней температуре самого 
холодного (январь — 13,5—15’ ниже нуля) и самого теплого меся
ца (июль — 17—19° выше нуля) равна 30—33*. Амплитуда абсолют
ных температур равна 81—90°; абсолютный максимум достигает 36— 
38°, абсолютный минимум — 45—50° (табл. 9—11).

Суточный ход температуры зависит от облачности. При 
ясном  небе колебание температуры в течение суток в холодный 
период равно 6—8°, теплый — 11—13°; при пасмурной погоде 
эта величина в 1,5—2 раза меньше. В отдельные дни суточный 
ход температур может достигать 15—20°. В годовом ходе вся се
верная половина на 1—2° холоднее южной. Это происходит в 
основном  за счет теплого периода (с мая по октябрь), когда юг 
в среднем на 2—3° теплее севера.
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Абсолютный максимум температуры воздуха (*С)
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В холодное время года разница средних месячных темпе
ратур между севером и югом меньше на Г . Причем северо-запад 
области по температуре примерно равен самым южным райо
нам, что связано, очевидно, с более частой в зимний сезон в 
этих районах циклонической деятельностью , обусловливающей 
и более пасмурную с частыми осадками погоду. Центральная 
часть области по температуре в холодное время года мало отли
чается от южной, а в теплое на 1—2° холоднее.

Влагосодержание воздуха более высокое, чем в Нижего
родской области и Татарии. В среднем за год относительная влаж
ность равна 75—79%. Причем на крайнем юго-востоке она наи
меньшая. С октября по февраль средние месячные значения влаж
ности 81—89%. В переходные месяцы года (март, сентябрь) она 

( колеблется от 74 до 85%. Наиболее Сухой воздух бывает в мае- 
июне — 61—68%.

К ировская область относится к зоне достаточного увлаж
нения. Осадки идут каждый второй день. В среднем за год по 
области выпадает 500—680 мм; на севере — 590—680 мм, на 
юге — 500—550 мм (табл. 12). И з них 60—70% приходится на теп
лое время. Каждые 100 м поднятия рельефа дополнительно 
«выжимают» 10—15% осадков. По расчетам получено, что на воз
вышенном водоразделе Вятки и Камы в среднем выпадает 750—

И л л . 20. Р о зы  в е тр о в  в р а й о н е  г. К и р о в а
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800 мм. Н а восточных склонах Вятского Увала выпадает на 15— 
20% меньше, чем на западных.

Осадки на севере идут в течение 190—210 дней, в центре 
180—190 дней, на юге — 175—185 дней. В году почти половина 
дней пасмурные (от 150 на юго-востоке до 180 на северо-западе). 
Ясных по общей облачности бывает 25—40 дней. Осенью и зимой 
пасмурные дни в полтора-два раза чаще, чем летом.

В течение года по области преобладают юго-западные и 
южные ветры (илл. 20). Это особенно заметно в холодное время 
года вследствие активизации западного переноса воздушных масс 
с Атлантики. Причем часто циклоны проходят своими центрами 
севернее области, т. е. она оказывается в зоне ветров южных рум
бов. Летом большее влияние оказываю т отроги Азорского анти
циклона и северо-западные вторжения. Поэтому преобладают
северные ветры.

Средняя годовая скорость ветра достигает 3—5 м /с. Летом 
ветры слабее (исклю чая ш квалы), осенью усиливаю тся и в хо
лодное время достигаю т максимума. Ветер обычно бывает по
рывистый. Порывы изредка достигаю т 30—40 м /с  (март, июнь 
1968 г.), иногда и более. Вероятность больших скоростей мала —
1—2 раза за 100 лет. Средняя .скорость ветра — 15 м /сек  и более, 
зимой и осенью обычно бывает один—два раза в два года, вес
ной — два раза из трех лет, а в августе и сентябре — один раз за 
три года. Самым ветреным месяцем следует считать май. Суточный 
ход ветра четко прослеживается в теплое время года при ясной 
погоде: ночью ветер стихает, а днем к 13—15 часам усиливается.

И ЗМ Е Н Е Н И Я  И КО ЛЕБА НИ Я КЛИМАТА

В нынеш нем тысячелетии наиболее холодным считается 
период с XIII по XVII век, иногда его называю т даже малой 
ледниковой эпохой (М. И. Будыко 1974 г.)°.

КО ЛЕБА Н И Е ТЕМ П ЕРАТУРЫ  ВОЗДУХА. За последние 
100 лет был ряд потеплений (в 20-х и 40-х гг. нашего столетия и 
после 1970 г.) и несколько периодов похолоданий (1906—1915, 
1953-1965, 1963-1970 гг.).

В г. Кирове, по данным наблю дений с 1881 по 1994 г. по 
средним годовым температурам, можно выделить холодные де
сятилетия (ниже нормы) с 1883 по 1920 г. (1,1—1 ,4 ) . Из них 
самым холодным был период с 1893 по 1902 г., когда средняя 
температура была ниже обычной на 0,6°С. При этом холодно было 
с ноября по апрель и особенно в декабре (на 2, Г С  ниже нормы). 
В эти десятилетия в среднем по три-четыре зимы выдавались

11 Будык о М . К лим ат и ж изнь. Л ., 1974.
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особенно холодными. Лето в основном было обычное. Особое 
место занимает десятилетие 1910—1919 гг., в нем зимы часто 
были холодными, а лето жарким.

С 1920 по 1939 г. температура повышается и достигает сво
его максимума в десятилетие с 1929 по 1940 г. В это время было 
пять летних сезонов, наиболее теплых (июль и август на 1—2°С 
выше нормы), м ягкая осень и теплый ноябрь. Зато декабрь был 
холодным (на 1—2°С ниже нормы), но зима в большинстве лет 
была обычной.

С начала 40-х годов и до 1949 г. длилась новая волна холо
да, на 5—6° ниже обычного. В этом десятилетии была самая хо
лодная зим а (1941—42 гг.) за весь период наблюдений. Она ока
залась на 5—6° холоднее нормы. В 1950 году отмечено самое хо
лодное лето со средней температурой воздуха 12,4°.

В последующее время начинается постепенное повы
шение температуры с небольш ими волнами холода с 1960 по 
1970 г. Здесь наиболее холодным был 1969 год. В нем, как и в 
1902, 1909, 1941, 1945 годах, среднегодовая температура возду
ха была отрицательной.

В десятилетие с 1970 по 1979 г. три летних сезона (особен
но 1972 год) были аномально теплыми, а осень 1974 года оказа
лась самой теплой за последние 105 лет. Близко к норме по сред
ним годовым данным были лиш ь 1985—1987 гг., а в последующее 
время они повы сились до 2—4°. Причем самым теплым за весь 
105-летний период оказался 1981 год. Его средняя температура 
достигала 4,3°. В нем зима была на 5° теплее обычного, а лето 
оказалось самым жарким за весь период наблюдений (средняя 
температура воздуха 20,4°).

Колебание осадков во многом сходно с колебанием темпе
ратуры воздуха.

В конце XIX в. (с 1891 по 1900 г.) осадков выпадало меньше 
нормы (528 мм). Затем количество их увеличилось и в десятилетие 
1910—1919 гг. достигло максимума (636 мм), причем в 1913 и 
1914 гг. выпало рекордное количество осадков — 765—766 мм. В 
конце 20-х, начале 30-х и до начала 50-х годов сумма осадков умень
шилась до 460—470 мм. Минимум же их (457 мм) отмечен в деся
тилетии с 1943 по 1952 г. В последующие годы осадков выпадает 
значительно больше: в 1965—1974 гг. — 598 мм, а в 1968 и 1978 гг. 
соответственно 764 и 758 мм. Амплитуда колебаний по десятилети
ям достигает 179 мм в годовых суммах. В теплое полугодие осадков 
больше всего (438 мм) выпадало с 1923 по 1932 г. Минимум их 
(353 мм) отмечен с 1955 по 1964 г. Таким образом, амплитуда ко
лебания осадков в теплое полугодие составляет 75 мм. Это говорит 
о том, что в Кирове в вегетационный период выпацает достаточ
ное количество осадков. Вековой ход осадков в холодное полуго
дие близок к  годовому ходу, амплитуда колебаний составляет от 
80 мм (1941—1950, 1942-1951 гг.) до 238 мМ (1910-1919 гг.).
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За последние 15 лет, начиная с 1988 года, отмечается об
щее потепление. Среднегодовая температура выше обычного (ис
ключение 1994 г.) на 0,5—1,5°. Осадков выпадает за год в основном 
выше нормы. Зимы преимущественно снежные, в большинстве лет 
с положительной аномалией температуры. Особенно велики были 
отклонения в феврале. Причем в этом месяце 1990 года в ряде рай
онов побит рекорд максимума температуры, а в 1995 г. — средняя 
февральская температура оказалась рекордной. Снежный покров, 
начиная с 1988 года, в основном сходит раньше обычного на 1—2 
недели (в 1990 г. на 14—20 дней). Лето, как правило, обычное 
умеренно-теплое с частыми дождями. Весна ранняя. Осень обыч
ная. Очень продолжительным было лето 1995 года. С 14—15 мая по 
13 сентября (почти 4 месяца). Средняя температура воздуха первой 
декады сентября этого года оказалась самой теплой (на 7—8° выше 
обычного). В итоге можно сказать, что началась эпоха потепления 
с увеличением общего количества осадков.

ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ. Погода и климат террито
рии обычно зависят от того, какие процессы над ней более часты. 
Кировская область в большей степени подвержена циклоничес
кой деятельности (62,1%), чем антициклонической (37,9%), по
этому у нас много осадков и преобладает облачная погода.

Н аибольш ее влияние на климат области оказывают за
падные (повторяемость 21,2% ), северо-западные (20,9% ), юго- 
западные (18,1% ) циклоны  и местный циклогенез (18,9%), а 
также ан ти ц и кл он ы , вы ходящ ие на К иров с северо-запада 
(21,2%), запада (19,2%) и местные антициклоны (15%). При этом 
надо отметить, что больш инство траекторий западных и севе
ро-западных циклонов проходит через Кировскую область.

Ф ормируясь в Атлантике, циклоны и антициклоны при
носят воздушные массы умеренных широт, вследствие чего пер
вые обусловливают осадки, потепление зимой и похолодание 
летом, а вторые — небольш ое похолодание зимой и потепление 
летом. Северо-западны е и северные циклоны вызывают заток 
холодных арктических масс и резкое изменение погоды.

С выходом ю го-западных и южных циклонов, формирую
щихся в районах Средиземном орья, Черного и Каспийского 
морей, приносятся теплые влажные воздушные массы, обус
ловливающие потепление, а в зимнее время оттепели. Когда же 
из этих районов приходят антициклоны , то они вызывают жар
кую сухую погоду.

Перед Уралом циклоны и антициклоны замедляют свое дви
жение и перемещаются в среднем со скоростью 39—44 км/час, хотя 
в отдельных случаях скорости бывают значительно выше; анти
циклоны выходят медленнее (от 17,6 до 35,6 км/час). При этом по
годные процессы обостряются и более ярко выражены в темпера
туре, осадках, чем в соседних западных областях.

151



Зато выход в холодное время года восточного — «сибир
ского» антициклона обусловливает в течение очень продолжи
тельного времени сильные морозы. Еще большее похолодание 
приносят северо-восточные циклоны и антициклоны . Все ин
тенсивные заморозки в вегетационны й период, а также не
обычно раннее начало зимы и сильные морозы, как правило, 
бывают связаны с выносом ими холодного полярного воздуха.

Больш ая протяж енность области с севера на юг приводит 
к тому, что север области часто находится в одной воздушной 
массе (преимущ ественно более холодной), а юг — в другой. Та
кие различия отмечаю тся и в теплое, и в холодное время года 
(Ф ренкель, 1996)0.

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. Для вегетации растений боль
шое значение имеет радиационны й баланс, продолжительность 
солнечного сияния, освещ енность и другие характеристики сол
нечного излучения. Радиационный баланс определяется прямой, 
рассеянной и отраженной солнечной радиацией и разностью 
излучения земли и противоизлучения атмосферы. Д ля Киров
ской области по станции «Нолинск», где проводятся актино
метрические наблю дения, годовая величина радиационного ба
ланса равна 1430 М Д ж /м2. С октября по март он имеет отрица
тельное значение, с апреля по сентябрь — положительное. Сме
на знака радиационного баланса осущ ествляется в третьей де
каде октября и во второй декаде марта. М аксимальная сумма 
радиационного баланса достигается в июне (348 М Д ж /м2). При 
этом на три месяца (май — июль) приходится около 70% годо
вой суммы радиационного баланса. Суточный ход солнечной ра
диации характеризуется максимумом в полдень. В ночное время 
отмечается выхолаживание земной поверхности.

Продолжительность солнечного сияния зависит от облач
ности, долготы дня, определяемого ш иротой места и временем 
года. В северной части области из-за  преобладания облачности 
продолжительность солнечного сияния примерно на 200 часов 
меньш е, чем в ю ж ной (табл. 13). М аксимум  ее приходится на 
ию нь—июль, минимум — на декабрь. Характерно, что в февра
л е -м а р т е  продолжительность солнечного сияния увеличивает
ся почти вдвое по сравнению  с предшествующими каждому из 
них месяцами. А в сентябре—октябре, наоборот, резко умень- 
шается.В Кирове зимой продолжительность солнечного сияния 
(при ясном небе) составляет всего лиш ь 11—15% от возможно
го, а летом — 55—60%. В отдельные малооблачные месяцы (июнь 
1964, июль 1941, август 1951 гг.) действительное солнечное си
яние по отнош ению  к возможному составило 70%, а в дождли
вое лето 1968 (ию ль), 1978 годов лиш ь 20—30%.

» Природа, хозяйство, экология К ировской области. К иров, 1996.
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Освещенность определяется продолжительностью солнеч-' 
ного сияния и солнечной радиации. Наибольш ая освещ енность 
горизонтальной поверхности в Кировской области отмечается в 

июне — июле.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ

В разных частях Европейской территории России сроки 
наступления климатических сезонов различны. Это обусловлено 
разницей основных климатических параметров. Н апример, в Ро
стове март по температуре воздуха, по сходу снежного покро
ва — весенний месяц, а у нас — еще зимний. В Кирове в сентяб
ре уже нередки заморозки, иногда выпадает снег с дождем, что 
типично для осени, а в нижнем Поволжье стоит еще летняя по

года.
Климатологи установили границы сезонов по устойчиво

му переходу средней суточной температуры через те или иные 
пределы с учетом средних дат установления или схода снежного 
покрова, образования или разруш ения ледостава на реках, по
явления или прекращ ения заморозков. Эти события каждый год 
могут быть в разные сроки. Если раньш е обычного средняя тем
пература перешла через 0°, начинает таять снег, разрушается 
лед на реках, то говорят — приш ла ранняя весна. Если позднее 
обычного — значит, поздняя. Таким образом, по известным сред
ним датам (или по-другому, нормой, обычными сроками) опре
деляется: рано или поздно наступил тот или иной сезон.

ВЕСНА. Предвесенний период в Кировской области на
ступает в третьей декаде марта, с момента перехода средней 
суточной температуры через —5° и прекращ ения устойчивых мо
розов. Для него характерно ночное выхолаживание и дневные 
оттепели. Длится этот период всего около двух недель.

В первой декаде апреля средняя суточная температура ус
тойчиво переходит через 0е, начинается интенсивное снеготая
ние. Весна длится на севере до конца мая, на юге области — до 
середины мая, т. е. 40—50 дней. Ранняя весна (когда к 10 апреля 
сходит снег) на большей части К ировской области бывает 1 2 
раза за 10 лет, то л ьк о  на край н ем  ю го-востоке — 4—5 раз. 
Поздняя же весна (снег сходит после 25 апреля) в южных рай
онах бывает в 10—20% случаев, в северных — в 30—40%.

Весной активная циклоническая деятельность обусловли
вается выходами преимущ ественно западных, северо-западных 
и юго-западных циклонов, приносящ их вначале тепло. Затем в 
их тыл с Арктики поступает холодный воздух, вызывающий 
резкие похолодания.

Продолжительность солнечного сияния за два весенних 
месяца уже составляет 430—480 часов. Поток тепла от солнца по
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мере наступления весны увеличивается — радиационный баланс 
уже в апреле переходит на положительные значения, а в мае 
близок к  летним значениям.

В конце третьей декады апреля на севере и в ее начале на 
юге средняя суточная температура воздуха переходит через +5°. 
Средняя м есячная температура воздуха повыш ается от +1, +3° 
в апреле до 8—12° в мае. Обычно такими они бывают в 50—70% 
лет. К олебания же их в отдельные годы очень значительны. Н а
пример, самый холодный апрель был в 1929 году, а по юго- 
востоку — в 1979 году. В 1929 г. средняя месячная температура 
апреля в Кирове составила — 3,1°, максимальная температура 
7°, м инимальная достигала —16° на юге. Осадков выпало полто
ры месячные нормы. Самым же теплым оказался апрель 1950, 
1951, 1975 годов. В 1975 году, например, средняя температура 
апреля была 8°, а максимальные температуры достигали 23°. Тепло 
привело к тому, что снежный покров разрушился еще в первой 
декаде, и до 10 апреля почва полностью оттаяла. Ледоход на
чался 5 апреля, а в 11—12 числах Вятка уже сбросила свой ледо
вый панцирь. М аксимальные же температуры в апреле достига
ют 25—30°, абсолю тный минимум равен 22—29°.

Для мая также характерна большая амплитуда колебания 
температуры. Например, в Кирове самый холодный май (1918 г.) 
характеризовался средней температурой 3,8°; а самый теплый — в 
1897, 1906 годах был со средней температурой 15,5°. Абсолютный 
максимум мая равен 29—34°, абсолютный минимум —8—16°, самая 
высокая температура воздуха отмечена в 1966 году (+32°), а самая 
низкая — в 1926 году (—11°). В мае начинается интенсивная вегета
ция всех растений и возвраты холодов для них опасны. Вместе с 
тем, заморозки у нас — типичное явление. В Кирове их бывает в 
среднем 5 дней (вероятность их 93% и из них 78% при температуре 
воздуха от 0 до —5° и 14% от —5° до —10°). Последние заморозки 
весной в среднем кончаются в южной зоне 15—20 мая, в цент
ральной — 21—25 мая, в северной — 26—30 мая, но нередки они 
и в 20-х числах июня. Вероятность их в июне по северу равна 40— 
50%, в южных районах 15—30%. В отдельных, случаях заморозки 
отмечаются и в конце июня.

Зам орозки во многом зависят от рельефа местности и 
свойств почв. В низких местах они бывают чаще и более интен
сивные. Осенью начинаю тся примерно на неделю раньше и вес
ной на 5 дней кончаю тся позднее, чем на ровной открытой ме
стности. По данным агрометеостанции Киров, заморозки на осу
шенных торф яниках бывают на 3—4° сильнее, чем на полях с 
минеральной почвой, а период без заморозков на 30—40 дней 
короче. В апреле в среднем за месяц температура поверхности 
почвы колеблется от 0, —1° на севере до +4° на юге (Вятские
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Поляны). Абсолютный максимум равен от 32° (О парино) до 43° 
(Малмыж). В мае средняя месячная температура повышается до 
10—15°, а самые высокие значения достигаю т 40—52°. На темпе
ратуру поверхности почвы очень большое влияние оказывают 
микроклиматические особенности различных участков поверх
ности, а также ее тип и состав. Надо помнить, что сухие песча
ные почвы нагреваются на 1—3° сильнее, чем суглинистые. Тор
фяно-болотны е почвы летом прогреваются на 1—2° больше, чем 
супесчаные. В среднем последние заморозки на поверхности по
чвы кончаются в конце мая — начале ию ня, безморозный пери
од длится 94—115 дней. В теплое время иногда на поверхности 
почвы отмечается иней. Он тоже опасен для сельскохозяйствен
ных культур. В Кирове он может быть до конца июня.

Оттаивание почвы начинается во второй половине апре
ля после схода снежного покрова. Ко времени перехода средней 
суточной температуры воздуха через +5° почва оттаивает на 20— 
30 см. В конце апреля — первой декаде мая она полностью раз- 
мерзается. К этому времени температура на глубине 10 см повы
шается до 5°, и местами верхний десятиметровый слой приоб
ретает мягкопластичное состояние, т. е. становится пригодным 
для полевых работ. От разруш ения снежного покрова до наступ
ления мягкопластичного состояния почвы в среднем проходит
12—17 дней. О тклонения при этом могут быть от 5 до 30 дней 
(Березина, 1967 г .)1*.

Воздух весной приходит в Кировскую  область более су
хой, чем в другие сезоны. Годовой минимум относительной влаж
ности воздуха приходится на май (61—68%). В этом же месяце 3— 
8 дней бывают сухими с относительной влажностью менее 30%. 
В среднем в 30—40% случаев в мае выпадает недостаточно дож
дей. Засуш ливые явления на протяж ении 1—3 дней бываю т 1— 
2 раза за 10 лет. Причем на,ю ге области это случается чаще. В 
среднем за весну выпадает 70—100 мм осадков (за апрель — 30— 
40 мм и 40—60 мм за май). В северной половине области в 30— 
40% случаев май бывает холодный и дождливый, в южных рай
онах такая погода в два раза реже. Н апример, в мае 1974 года во 
многих северных и центральных районах выпало 110—175 мм, 
или 3—4 нормы.

Весной могут идти и дожди, и снег, и смеш анные осадки. 
В апреле они лиш ь наполовину в виде дождей, зато в мае лиш ь в 
4% случаев идет снег. Осадки, как правило, не обильные: за 
апрель обычно бывает два дня с дозой более 5 мм, остальные 
9—10 дней с еще меньшим количеством. В конце апреля, в мае 
обычно начинаются более обильные — ливневые дожди. Поэтому

'> Природа К ировской области. К иров, 1967.
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в мае три дня осадки могут превышать 5 мм и один день — 10 мм. 
Вероятность более сильных дождей небольшая. Осадки свыше 
30 мм за сутки наблюдаются один раз за 100 лет.

Весной погода контрастная, неустойчивая. Для нее харак
терны еще и снег, и метели (в апреле — в среднем 2 дня), в нача
ле — гололеды, а с конца апреля — в мае гремят первые грозы. За 
весну случается в среднем около 5 дней с грозой. Яркое солнце уже 
в марте начинает разрушать снежный покров, и тем не менее в 
апреле, а иногда и в мае выпадает снег, он на несколько дней 
укрывает поля. В среднем последний снег выпадает в первой поло
вине мая, но в отдельные годы снег может выпадать даже в сере
дине июня. Так было 15 июня 1962 года в Кирове.

Весной уже начинаю т преобладать западные и северо-за
падные ветры, увеличивается и повторяемость ветров северных 
румбов. Они бывают сильные (2—3 дня скорость ветра может 
быть выше 15 м /сек).

ЛЕТО. Еще по календарю весна, но уже по-летнему теп 
ло — так в Кировской области бывает в конце мая. Самая теплая 
погода (переход температуры воздуха через +15°) в южных рай
онах устанавливается в конце мая — начале ию ня, в северных — 
13—20 ию ня и длится на севере 55—60 дней до 11—16 августа, 
на юге — 70—90 дней до 20—29 августа.

Наш е северное лето примерно на 1° холоднее, чем в Ниж
нем Новгороде и М оскве; на 2—3° — чем в Казани, а также на 
2—4 недели короче. Тем не менее оно теплое и с достаточной 
влагообеспеченностыо. Это объясняется характером циркуляци
онных процессов и радиационного режима.

Одна из особенностей заключается в том, что в летнее 
время перенос воздуха происходит менее активно, чем в другие 
сезоны, поэтому в 20% случаев погоду определяю т местные теп
лые и ум еренно-влаж ные массы (в местных циклонах и анти
циклонах). Кроме того, в ф ормировании летних климатических 
закономерностей в 15—25% случаев принимаю т участие запад
ные циклоны  (приносят умеренно-теплый и влажный воздух) и 
антициклоны , с которыми поступает сухой и теплый воздух. 
Такой же вклад вносят северо-западные циклоны и антицикло
ны, обусловливающ ие резкое похолодание, иногда до замороз
ков и, наоборот, очень теплые циклоны и антициклоны. В обла
стях низкого давления юго-западного происхождения приносится 
очень теплы й, влажный воздух со Средиземноморья, который, 
встречаясь с местными массами, вызывает сильное развитие 
конвекции и, как следствие, значительные ливневые дожди, 
сильные грозы, иногда со ш квалистыми ветрами. Ю го-запад
ные антициклоны , являю щ иеся, как правило, отрогами Азор
ского антициклона, выносят очень теплый сухой тропический
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Фото А. Н. Соловьева
И лл. 21. И ю н ь -тр ав ен ь

воздух. Длительное его пребывание может вызывать засушливые 
явления, как это было, например, летом 1972 года.

К  радиационны м особенностям следует отнести, во-пер
вых, сравнительно высокую продолжительность солнечного си
яния (800—850 часов за лето), во-вторых, большую продолжи
тельность светового дня (17—18 часов), и в-третьих, возрастаю
щ ий от весны к  лету поток тепла от солнца, вследствие которо
го прямая, рассеянная радиация и радиационны й баланс в це
лом достигают летом самых высоких значений с максимумом в 
июле. Поэтому лето — самый теплый период, а июль — самый 
теплый месяц. Его средняя месячная температура (17—19°) бо
лее чем на два градуса выше двух других летних месяцев. Причем 
в июне и августе вероятность средних месячных температур в 
интервале 15—20° равна 53—55%, в остальных же случаях эти 
месяцы несколько холоднее. В подавляющем большинстве случа
ев (94%) июль бывает теплый, из них один раз в 6—7 лет — 
жарким, со средней температурой выше 20°. Н апример, в июле 
1933 года в Кирове была средняя месячная температура 22°. В 
июле 1921 года она составила 20,6°; в августе 1972 года — 20,9°. 
Зато в холодные годы (1948 г.) в июле средняя температура воз
духа оказалась равной 12,8°. Еще ниже она была в августе 1884 
года (11,2°) и в ию не 1930 года (10,7°).
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Самые высокие температуры июня равны 36—38°, июля — 
35—39°, августа — 35—38°. Аномальные годы с такими темпера
турами или близкие к  ним у нас бывают 1—2 раза за 100—150 
лет. В К ировской области бывает 20—30 жарких дней со средне
суточной температурой выше 20°. Вероятность температур выше 
30° в июне и июле равна 55—60%, в августе — уже наполовину 
меньше. Таких дней обычно бывает один-два за месяц, столько 
же примерно дней бывает и с очень низким и температурами (с 
минимумом от 0 до +5°). Причем в июне каждый четвертый год 
из 100 характеризуется заморозками в воздухе от 0 до —2°. В 
августе заморозки в воздухе с температурой около 0° по северу 
бывает один раз в 10 лет, по югу отмечаю тся один-два раз в 100 
лет (1955 год). В июле заморозки до —2° отмечались на расстоя
нии 35 км от Кирова на лугоболотной опытной станции и до —1° 
в Опарино. На поверхности почвы до — 1, —3° они были в север
ной половине области. В августе в северной части области ох
лаждение воздуха и поверхности почвы достигало —2, —4°, а 
местами на юге (Яранск, Санчурск) до —1, —2°. Зам орозки на 
почве бывают по северу ежегодно, по югу — один раз в пять лет.

Кроме заморозков, большую опасность для сельского хо
зяйства представляют засушливые периоды продолжительнос
тью в две декады подряд, наблю даю щ иеся в среднем один раз в 
пять лет. П оданны м  Е. X. Березиной (1967 г.) вероятность засуш
ливых явлений продолжительностью 10 дней в каждом из лет
них месяцев равна 20—27%, вдвое дольш е засуха может длиться 
в 7—14%, а месяц — два-четы ре раза за 100 лет. В последние 
годы очень сильная засуха наблю далась в 1972 году, необычно 
теплое лето которого отмечалось на всей Европейской террито
рии страны. Кировчанам надолго запомнился июль и август это
го года не только сильной жарой и частыми лесны ми пожара
ми, но и очень теплой водой в Вятке. Тогда средняя температура 
воды у г. Кирова в июле составила 22,3°, что выше нормы на 
2,3°; а  11-го числа она повыш алась до 26,8°. Д а и в августе вода в 
Вятке была теплее обычной на 2°. За август 1972 года в Кирове 
выпало очень мало — только 6 мм осадков (всего два дня были с 
дож дями). Н орм а же д л я  ию ня р авн а  55—75 мм, июля — 60— 
85 мм, августа — 55—70 мм. Такие осадки выпадают обычно 
один раз в 3—4 года. В остальные годы м есячная сумма осадков 
может отклоняться от нормы на 30 мм и более, и, как след
ствие, может отличаться и в целом сумма за лето. Например, в 
очень дождливое лето 1968 года за июль в Кирове и Ш абалино 
выпало более 220 мм, в 1941 году — меньше 10 мм. В Кирове в 
июне 1922 года выпало 154 мм, а в 1921 году — всего 7 мм, 
сумма осадков за август 1914 года составила 172 мм, а в 1912 и 
в 1972 году — менее 10 мм. За лето 1968 года количество осадков



оказалось рекордным — 385 мм по всей области. Дождливым было 
и лето 1978 года, когда дожди шли почти каждый день. Осадков 
выпало 320 мм при норме 202. За лето 1972 года осадков выпало 
рекордно мало — 76 мм.

Летом осадки выпадают более обильные, часто носят лив
невый характер. Причем за сутки иногда может выпасть больше 
месячной нормы. Как это было, например, в Кирове 21—22 июля 
1968 года, когда осадки составили 126 мм, причем в отдельные 
часы выпадало более 30 мм. Дожди, особенно интенсивные, 
нередко сопровождаются грозами (каждый третий — четвертый 
день), шквалистыми ветрами (примерно каждый пятый день). С 
сильными ветрами бывает 1—2 дня за месяц. В течение лета пре
обладают северо-западны е, западные и северные ветры. С гра
дом бывает 1—2 дня за весь вегетационный период.

О С ЕН Ь. П РЕД ЗИ М ЬЕ. Этот период начинается с момен
та перехода средней суточной температуры воздуха через +10° в 
сторону пониж ения. За конец осени — начало предзимья при
нято считать дату устойчивого перехода средней суточной тем
пературы воздуха через 0° в сторону пониж ения, за конец пред
зимья — дату перехода средней суточной температуры через -5°. 
Таким образом, на севере региона осень наступает 5—6 сентяб
ря, на остальной территории — во второй декаде сентября и 
длится около 40 дней. Предзимье начинается во второй, третьей 
декадах октября и кончается в период с 7 по 17 ноября. Осень в 
Кировской области обычно дождливая и наступает на 1—2 не
дели раньш е, чем в соседних западных областях. На севере она 
начинается на 7—10 дней раньш е, чем на крайнем юге.

В осеннее время и в предзимье происходит усиление за
падного и восточного типов циркуляции. При этом увеличивает
ся повторяемость циклонических процессов. Циклоны в основ
ном перемещ аются с ю го-запада, запада и северо-запада. Час
тый выход циклонов вызывает продолжительные осадки с пас
мурными погодами. В среднем в октябре 12—13 пасмурных дней. 
И зо дня в день ослабевает поток солнечной радиации, величи
на радиационного баланса уменьшается. В тыловой части цикло
нов часто осуществляются затоки арктических воздушных масс, 
вызывающих резкое понижение температуры. Средняя месячная 
температура воздуха понижается в сентябре до + 8, +11°; в ок 
тябре — до + 1, +3°. В сентябре отмечаются заморозки. Абсолют
ный минимум температуры воздуха сентября находится в преде
лах от - 8  до -10°С . В октябре температуры воздуха могут пони
жаться до —22, —26°С.

Волны тепла более присущи сентябрю. М аксимальная тем
пература в них может доходить до 28—33°. М аксимум октября 
равен 20—25°. Таким теплым был октябрь 1923, 1974 годов. В сен-
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тябре бывают волны холода; в октябре, ноябре — кратковре
менные возвраты тепла. С ентябрьские волны холода в отдель
ные годы по интенсивности не уступают октябрьским. В октябре 
холода бывают настолько устойчивые и продолжительные, что 
иногда в нем наступает настоящая зима. М ногие кировчане были 
свидетелями разбуш евавш ейся стихии 19—21 октября 1973 года 
после выхода очень глубокого циклона с Украины. Он принес 
сильные снегопады, метели. Слой снега на полях достиг 11—26 см. 
Снег установился надолго и с 20 октября началась зима. В тот 
день выпало 15—20 мм, местами 25—30 мм осадков. Обычно за 
октябрь и сентябрь выпадает примерно по 50—70 мм. Сухие пе
риоды продолжительностью более 5 дней в сентябре на севере 
бывают примерно каждый второй год, на юге — в 70% случаев. 
Условия для осенней уборки урожая, как правило, в области 
сложные. Если в сентябре в Кирове только около двух дней со 
снегом, то в октябре — 13,7. Осадки в сентябре идут каждый 
второй день, в октябре — каждые два дня из трех.

Снег в Кировской области не выпадает только в июле, в 
августе он уже возможен. Н апример, в 1963 и 1965 годах в Киро
ве снег выпал 7 августа. Для сентября он — обычное явление. 
11 сентября 1969 года в Кирове даже образовался снежный по
кров. На севере области снежный покров в отдельные годы уста
навливается окончательно 6—13 октября (норма — конец ок
тября). Метели в сентябре очень редки, а в октябре их может 
быть от одной до пяти за месяц, при этом они чаще всего на
блюдаются при ветрах западных и южных румбов со скоро
стью 6—9 м /сек. В октябре возможны от 1 до 5 дней с гололедом. 
В связи с циркуляционны ми особенностями чаще дуют запад
ные и юго-западные ветры.

ЗИМ А. Она начинается с момента перехода средней су
точной температуры воздуха через —5° и образования устойчи
вого сн еж н ого  п окрова. Э то  период  с 7—17 н оября  до 22— 
29 марта. Таким образом, продолжительность зимы от 130 дней 
на юге и до 140 дней на севере.

В зимний период повторяемость циклонических форм цир
куляции больше, чем антициклонических. Причем большую по
вторяемость имеют западные, северо-западны е циклоны. Кроме 
того, при меридиональной циркуляции на Кировскую  область, 
как и на все Среднее Поволжье, осущ ествляется выход цикло
нов с Черного и Средиземного морей, приносящ их интенсив
ное и длительное потепление. Зимой также наблюдается макси
мум повторяемости восточной формы циркуляции, обусловли
вающей выход ан ти ц и к л о н о в  с востока, северо-востока. 
Вторжения этих антициклонов приносят значительное похо
лодание.
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Н а территории области декабрь примерно на 6° холоднее 
ноября. Средняя месячная температура ноября — 5—7°, декабря — 
—11, —13°. Январь — самый холодный месяц (—13,5, —15°), фев
раль на 1° теплее января, а март — на 5—6° теплее февраля.

Переход температуры воздуха через —10° осуществляется 
в первой декаде декабря и длится до первой декады марта.

Илл. 22. Зима
Фото А. Н. Соловьева

В это время по области могут быть сильные сорокаградус
ные морозы. Н апример, 30—31 декабря 1978 года морозы дохо
дили до —45, —54° (абсолютный минимум), 1—2 января 1979 
года они были чуть слабее (—45, —48°) и повторили абсолют
ный минимум января за многолетний период. Очень холодно 
(—42, —47°) было в январе 1987 года. Самые низкие температу
ры февраля равны —40, —49°, марта — —35, —42°. Ж естокая зима 
была в 1941—1942 годах, а в последующем — в 1955—1956, 1968— 
1969, 1978—1979 годах. Вероятность наступления зимой сильных 
морозов ниже —30° равна почти 90%. В среднем в 70% случаев 
морозные дни длятся одну декаду.

Особенно устойчивые оттепели бывают в ноябре (почти 
половина их длится от 3 до 10 дней) и в марте, когда трехднев
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ные и более продолжительные оттепели составляют 43% случа
ев. В декабре—феврале они обычно длятся 1—2 дня с вероятнос
тью 70—90%. Устойчивые, длительные оттепели (в декабре—фев
рале иногда до + 4, +5°) обычно сопровождаются пасмурной 
сырой погодой. Самая мягкая зима отмечена в 1974—1975 году 
(примерно на 4° теплее обычного). Теплые зимы, как и суро
вые, бывают в среднем 2 раза в 10 лет.

Глубина промерзания почвы различна. В отдельные годы 
(например, зима 1980—1981 гг.) в ряде районов под высоким 
снежным покровом она не промерзает. В то же время в зиму 1955— 
1956, 1928—1929 годов по всей области, а в 1980—1981 годах на 
крайнем ю го-востоке области почва промерзла до 100—150 см 
(норма 50—90 см). На отдельных полях промерзание приближа
лось к двум метрам. В конце октября обычно почва промерзает на 
6—15 см, в ноябре до 20—35 см, в январе до 30—85 см, в февра
ле до 40—90 см и к  середине марта достигает максимума.

За зиму обычно выпадает 155—215 мм осадков (норма но
ября — 40—55 мм; декабря — 35—50 мм; января — 30—45 мм; 
марта — 15—35 мм). Годовой минимум осадков приходится на 
февраль и март. В отдельные годы их может выпадать много — 
около 80—85 мм. Например, в феврале 1902 года осадки соста
вили 86 м м , в м арте 1906 года — 84 мм, в январе 1918 года — 
77 мм. Но случаются годы, когда в зимние месяцы осадков бы 
вает оч ен ь  м ало (м арт 1904 года — 1 мм, февраль 1961 года — 
6 мм, декабрь 1944 года — 6 мм). Изменчивость суммы средних 
месячных осадков за зим ние месяцы может достигать 50—70%, 
в целом около 40% за холодный период. Так, в Кирове зимой 
1944—1945 годов их выпало всего 47 мм, а в многоснежную зиму 
1913—1914 годов — 364 мм. Выпадают они в основном в виде 
снега и только в ноябре половина их бывает с дождями. По ве
личине осадки зимой преимущ ественно небольшие (1—5 мм), 
изредка — до 15—18 мм за сутки, непрерывно идут сравнитель
но долго — в среднем 9—12 часов в день. Самые же длительные 
осадки были 10—14 декабря 1959 года — 94 часа. Осадки с нояб
ря по январь выпадают каждые два дня из трех; в ф е в р а л е -  
марте реже: 15—18 дней с осадками. Поэтому за зиму ясная по
года бывает только в 20% случаев, пасмурная (по общей об
лачности) — в 73% случаев. Частые осадки сочетаются с высо
кой относительной влажностью воздуха, и в зимние месяцы она 
достигает максимума (84—85%).

В периоды потеплений выпадают смешанные осадки, иног
да моросящ ие, и это при отрицательной температуре приводит 
к гололеду. Обледеневаю т дороги, провода, тротуары. Всего та
ких опасных дней за год в Кирове около 20, а за декабрь—ф ев
раль — 14 дней. В среднем за холодный период около 30—65 дней
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бывают с метелями (больше всего на северо-востоке). В отдель
ные месяцы метелей вообще нет (например, март 1904 года), а 
в некоторые годы они наблю даю тся каждый третий день (как 
было зимой 1955—1956 годов). М етели чаще всего возникаю т 
при ветрах южных румбов, которые преобладают на протяже
нии всей зимы.

Снежный покров устанавливается в Кирове на 25 дней 
раньше, чем в Санкт-П етербурге и на неделю раньш е, чем в 
Казани. В самые многоснежные зимы снег достигает высоты 80—
120 см. В качестве примера малоснежной зим ы можно привести 
1936—1937 годы, когда наибольш ая его толщ ина за  зиму в К и
рове составила 17 см. На юге и востоке области снег может быть 
всего 5—10 см высоты. Устойчивый снеж ный покров в Киров
ской области образуется в первой-второй декаде ноября. Самая 
ранняя дата устойчивого снежного покрова — 6 октября (Омут- 
нинск), самая поздняя — 26 декабря (Орлов). Длительность за
легания устойчивого снежного покрова от 151 (Вятские П оля
ны) до 180 дней (Омутнинск). В северных районах и центре об- > 
ласти снежный покров практически ежегодно бывает 30—50 см, в 
крайних юго-восточных районах каждые 3—4 года из 10 бывают 
малоснежные зимы, а в период 1971—1981 гг. малоснежных зим 
было семь.

КО М Ф О РТН О СТЬ КЛИМАТА. При изучении биоклима
та к комфортным условиям принято относить эквивалентно-эф 
фективные температуры воздуха 10— 18°С. Д ля летних месяцев в 
Кирове эквивалентно-эф фективны е температуры отвечают этим 
требованиям.

Таблица 14

С редние месячные эк вивалентно-эф ф ективны е температуры  

в летние месяцы  (° С )

М есяц
В рем я, час

9 12 15 18 21

И ю нь 8,2 9,5 10,7 10,5 8,5

И ю ль 11,4 13,2 13,8 13,5 11,3

Август 9,4 11,8 12,6 12,0 9,7

Перегрев в условиях Кирова отмечается сравнительно ред
ко. Дневной максимум эквивалентно-эф фективной температуры 
бывает в 15 час. В это время чаще создаю тся условия для пере-



грева в ясны е солнечны е дни в центральной части города, про
мыш ленном и других районах. Близость реки, наличие парков 
смягчают перегрев.

П ри средней суточной температуре 13—15°С (комфортные 
дни) в теплый период человек может находиться на открытом 
воздухе в легкой одежде. Такие дни бывают обычно в Кирове 
с 3 ию ня до 26 августа (84 дня). Это на две недели меньше, чем 
в М оскве, и больш е, чем в Санкт-П етербурге.

Таблица 15

П ериоды  ком фортны х климатических условий  

в С ан к т-П етер бур ге, К ирове, М оск ве

М осква К и ров
Разница,

дни
С ан кт-
П етерб.

К иров
Разница,

дн и

С редняя
дата
начала
периода 27 V 3 VI 7 14 VI 3 VI 11

С редняя
дата
конца
периода 2 IX 26 V III 7 22 V III 26 V III 4

П родолж и
тельность,
дни 98 84 14 69 84 15

Самые длительные дискомфортны е условия были летом 
1978 г., вследствие частых затяжных дождей — около 80 дней.

Резкие изм енения погоды типичны для Кирова в течение 
всего года. Н апример, 19—20 сентября 1973 года по территории 
области проходил циклон, в передней части которого давление 
резко понижалось за 3 часа на 12,8 мбара, а в тыловой части, 
наоборот, повы ш алось на 12,4 мбара. Дискомфортным был но
ябрь 1978 года, когда шесть раз за одни сутки изменения давле
ния были свыш е 10 мбар, а с 22 по 25 ноября — на 28 мбар. При 
этом почти каждый день выпадали осадки в виде дождя и снега, 
а оттепели продолжались около полумесяца. Дискомфортные 
условия создаются и летом при высокой относительной влажно
сти воздуха (душные дни). Таких дней в Кирове 1—3 за летний 
месяц.
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А. Н. СОЛОВЬЕВ

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е  Я В Л ЕН И Я  ГЛАЗАМ И  
О Ч Е В И Д Ц Е В

Процессы, происходящ ие во всех сферах Земли — воз
душ ной, водной, кам енной, ж ивой, вклю чая социальную , — 
определяются состоянием Солнца. Земля находится в постоян
ном потоке солнечных лучей-волн: световых, тепловых, звуко
вых, электромагнитных и др. Солнечный луч достигает Земли за 
8 минут. Все живое на Земле существует сообразно ритмическо
му воздействию, циклам солнечных излучений — суточному, се
зонному, многолетнему.

Есть в году несколько дней, и к ним в старину были при
урочены народные праздники, когда Солнце, как говорят, иг
рает — плавится и переливается, пульсируя, словно живое. Осо
бенно эфф ектно это выглядит при восходе Светила. Но красота 
его слиш ком ослепительна, чтобы любоваться ею, и при изуче
нии Солнца ученым приходится затемнять зеркала и линзы  те
лескопов. Сквозь сильно закопченны е стекла еще в древности 
людям удалось разглядеть на Солнце пятна — участки солнеч
ной поверхности с температурой на тысячу градусов меньше, 
чем в ярких областях. О казалось, что в пределах этих пятен воз
никают сильные электромагнитные поля и происходят выбросы 
протонов и электронов («солнечный ветер»), солнечных газов, 
потоков радиоволн, ультраф и олетового  и р ен тген овского  из
лучений . То есть так называемые пятна возникаю т при усиле
нии происходящих в недрах Светила процессов.

Количество пятен на Солнце постоянно меняется. Каж
дое пятно существует от нескольких часов до нескольких меся
цев. В иные месяцы их почти совсем не бывает, а иногда «высы
пает» более сотни. П остоянно активные области бывают обра
щ енными к Земле через каждые 27 дней (скорость вращения 
Солнца вокруг своей оси). Вызываемые повыш ением солнечной 
активности магнитные бури в околоземном пространстве наи
более часто наблюдаются в апреле—марте и сентябре—октябре. 
Количество и занимаемая пятнами площадь изменяю тся по го
дам, достигая наибольших величин через каждые 11 лет. (Выде
ляются также 22-летние, 80—90-летние и другие циклы). В такие 
годы повыш енной солнечной активности все живое на Земле 
проходит своеобразное испытание на прочность, ж изнестой
кость — чаще обычного происходят стихийные бедствия (засу
хи, наводнения), возникаю т вспы ш ки эпидемий, возрастает ко
личество аварий, катастроф , несчастны х случаев, внезапных 
смертей и ряда заболеваний (сердечно-сосудистых, нервно-пси
хических), возникаю т очаги социальной напряж енности. От гу
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бительного воздействия солнечной радиации земную ж изнь за
щищает магнитная оболочка планеты — магнитосфера.

П О Л Я РН Ы Е  С И Я Н И Я

Это — самое восхитительное и величественное атмосфер
ное явление, обусловленное воздействием мощных потоков «сол
нечного ветра» на геомагнитное поле Земли и разреженные слои 
атмосферы. П ротоны и электроны ионизирую т и возбужда
ют атомы и молекулы газов верхней атмосферы (на высоте 90— 
1000 км), вызывая их свечение — зеленое и красное атомов кис
лорода, инф ракрасное и фиолетовое — молекул азота.

С ияния обычно возникаю т через день-два после вспы
шек на Солнце. 1 ноября 1968 г. полярное сияние в п. Лунданка 
Подосиновского района наблюдалось через 32 часа после очень 
мощной вспы ш ки на С олнце, зарегистрированной накануне, 
31 октября, в 9 час. 43 мин. Но иногда это случается значительно 
раньше. Так, 12 ноября 1962 г. всего через 6 часов после вспыш
ки на Солнце гигантское облако солнечного водорода достигло 
Земли, нарушив радиосвязь, работу навигационных приборов и 
вызвав столь мощ ные полярные сияния, что их могли наблю
дать даже в средних широтах. После такой же мощной солнеч
ной бури в ночь с 4 на 5 сентября 1957 г. жители области (в 
частности г. Уржума) любовались полярными сполохами одно
временно с жителями столицы и М осковской области, где сия
ние продолжалось полчаса и отличалось большим разнообразием 
цветов.

Возникш ее сияние распространяется на запад со скорос
тью 1 км /с.

Ч ащ е это явление наблюдается в полярных областях, на 
севере (отсюда и его название), а к  югу частота его наблюдений 
значительно снижается. На широте М урманска его частота со
ставляет 60—80 дней в году, на широте Архангельска — 20—30 
дней, Л енинграда и Кирова — 5—8 дней, М осквы — 1 день, а 
южнее 50-й параллели — один раз в 5—10 лет. Естественно, что 
заметными они бываю т только в темное время суток. Продол
жительность их бывает разной — от 10—30 минут до нескольких 
часов. В ночь с 2 на 3 сентября 1957 г. полярное сияние в Кирове 
наблюдалось с 23 час. 29 мин. до 2 час. 59 мин. Полярные сияния 
на Вятской земле наблю дались, в частности, в 1792 г.; 15. 10. 
1862 г.; 27. 01. 1907 г.; 17. 09. 1908 г.; 12. 09. и 30. 11. 1912 г.; 24. 03. 
1940 г.; 19. 09. 1941 г.; 21. 02. 1950 г.; 21—22. 03., 2 - 3 .  09., 4—5. 09. 
1957 г.; 11. 02. 1958 г.; 02. 1959 г.; 17. 08. 1960 г.; 09. 1963 г.; 1. 11. 
1968 г.; 9. 03. 1970 г.; 6. 09. 1982 г.; 26. 01. 1987 г.; 15. 01. 1988 г; 30. 10. 
1991; 20.02. 1994.

Они могут проявляться в виде светящихся облакоподобных
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пятен, бывают рассеянными (диффузными), когда высвечивается 
все небо от горизонта до горизонта, лучистыми в виде причудли
вых корон, всполохов, лучей (однородной дуги, лучистой дуги, 
лучистой полосы или складчатых полос в виде занавеси).

21 февраля 1950 г. жители г. Кирова, Ш арангского, Ша- 
балинского, Даровского, Ф аленского районов наблюдали как в ( 
полночь весь горизонт покраснел и стало очень светло, а затем ' 
«небо светилось и переливалось разны ми цветами, среди кото
рых преобладали красный и желтый оттенки. Красный отблеск 
передвигавшихся по небу столбов падал на снег и он также ка
зался красным»0.

В ночь на 5 сентября 1957 г. северное сияние наблюдалось в 
г. Уржуме в редкой для наших широт красивейшей форме короны, 
когда у наблюдателя создается впечатление, что он находится как 1 
бы внутри полупрозрачного шатра, светящиеся полосы которого I 
загораются на горизонте и с громадной быстротой достигают зе
нита. Корона все время пульсирует и меняет окраску полос на 
зеленую, красную, голубую.

Этим небесным фейерверком посчастливилось быть очаро
ванным поэту Евг. Замятину0 : «На тем но-синем  ночном небе, I 
усыпанном бесчисленными искорками звезд, постепенно воз
никают розоватые полосы. От горизонта к  зениту, как  отсвет 
гигантских пожаров, то там, то тут разливаю тся пунцово-крас
ные потоки призрачного света, заполняю т почти весь небо
свод, оставляя лиш ь южную его часть, где холодным голубова
тым блеском сверкает луна.

Сполохи живут-передвигаю тся, вспыхивают, гаснут, воз- ! 
никают вновь, стремятся все выше и там, сталкиваясь, крутят- I 
ся в медленно-плавном вихре. Очаровательная картина!

...Вдолге спустя после захода луны интересное явление 
возобновилось и продолжалось до трех часов ночи, но в совер
шенно иной форме: тогда можно было видеть, как северная часть 
неба, сумеречно светлая у горизонта, беспрестанно извергала I 
белесые стремительно летевш ие вверх вспыш ки. Эти вспышки 
напоминали клубы пара, идущего из огромного закипающего 
котла. Возникая, они то мгновенно исчезали, то повисали лег
кими удлиненными облачками в самом зените».

Сияние в форме короны наблюдал во втором часу ночи 
9 марта 1970 г. в г. Кирове Л. Грехов0: «Зрелище было изумитель
ное по красоте: всю северную половину небосвода, усыпанную 
звездами, украшала корона тускло-белого цвета. Она все время

ц Киров, правда. 1950. 9 марта. С. 4. 

в  Киров, искра. (Уржум). 1957. 6 сент. С. 4. 

Ч Киров, правда. 1970. 14 марта. С. 4.



меняла форму. Ее вертикальные белые полосы то перемещались 
в горизонтальном направлении, то просто исчезали, чтобы че
рез какое-то мгновение появиться уже в другом месте. И по всем 
этим светящ имся столбам с разных мест одна за другой убегали 
ввысь белые стремительные волны, как будто кто-то из-за го
ризонта с силой швырял в небо снежную пыль, и она улетала в 
самую высокую точку, туда, где висел перевернутый ковш Боль
шой М едведицы.

Это было красиво и величественно...»

ИГРА СВЕТА

Красивое небесное явление радуга, или солнечная дуга 
(Ра — древнее название Солнца) представляет собой оптичес
кий эф ф ект в атмосфере в виде одной или нескольких разно
цветных дуг, появление которых обусловлено преломлением 
(дифракцией), отражением и спектральным разложением (дис
персией) солнечного света в капельках атмосферной влаги (дож
дя), от размеров которых зависят вид дуги, яркость цветов, 
ш ирина полос. Радуга наблюдается в стороне, противополож
ной Солнцу, на ф оне дождевых облаков или дождя.

Радужный эф ф ект могут создавать кристаллы льда, из ко
торых состоят облака верхнего яруса. Игрой света в ледяных кри
сталлах перисто-слоисты х облаков обусловлена целая группа 
оптических явлений, называемых гало (от греч. «На1оз» — круг). 
Обычно они наблюдаются в зимнее время, гораздо реже — ле
том. Чаще всего появляю тся малые гало — световые кольца вок
руг Солнца или Луны. И ногда возникает большое гало («зимняя 
радуга») — огромное, почти в полнеба, радужное кольцо вок
руг Солнца, нижней частью опускающееся за горизонт. При низ
ком восходящем или заходящем Солнце одни участки такого гало 
тускнеют, а другие светятся более ярко, образуя так называе
мые ложные солнца — паргелии (греч. «пара» — возле, около; 
«гелиос» — Солнце). В тихое морозное утро над восходящим Солн
цем иногда появляю тся светящиеся столбы, меняющие цвето
вые оттенки в зависимости от цвета солнечного диска — желто
го, оранжевого, красного.

БУ Й СТВО  ВЕТРА

Вызывающий большие разрушения сильный ветер со ско 
ростью более 20 м /с  называется бурей, при скорости свыше 
30 м /с  — ураганом (из язы ка карибских индейцев).

Смерч — вращательное движение воздуха вокруг оси, пер
пендикулярной к поверхности Земли, зарождающееся в грозо
вом облаке и спускаю щ ееся к земной поверхности в виде столба
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или хобота, воронкообразно суженного книзу. Вращ ение такой 
воздушной воронки может достигать скорости звука. Внутри во
ронки происходит сниж ение атмосферного давления, в резуль
тате чего наполненные воздухом замкнутые предметы, попадая 
внутрь воронки, взрываются. Оказавш иеся на пути смерча пред
меты восходящим по спирали вихревым потоком (по «стенке» 
воронки) поднимаю тся ввысь. Высота смерча достигает сотен, 
реже тысячи и более метров. Средняя скорость поступательного 
движения смерча 50—60 км /ч  (от 0 до 240 км /ч). Отмеченный 
разрушениями путь смерча на земле у нас обычно не превыша
ет нескольких километров.

Вертикальный вихрь — восходящее спиральное вращение 
воздуха вокруг вертикальной оси. В отличие от смерча зарожда
ется не в облаке, а у земной поверхности в сильно нагретом 
воздухе часто при соверш енно безоблачном небе. Вихри меньше 
по высоте и значительно слабее смерчей. Они бывают воздуш
ные (невидимые), пыльные, снежные, огненно-ды мовы е (при 
сильных пожарах, например, лесных). Возникаю т смерчи и вих
ри при местном контрасте температур, образую щ имся в резуль
тате нагревания приземных слоев воздуха огнем во время пожа
ров или Солнцем при тихой, безветренной погоде.

В отличие от них грозовой шквал представляет собой крат
ковременное резкое усиление ветра при скачкообразном перепаде 
атмосферного давления на границе воздушных фронтов.

Следствием пыльных бурь, ураганов и смерчей, происхо
дящих иногда за сотни и ты сячи километров от наш его края, 
случаются у нас цветные дож ди (содержащие частицы пыли того 
или иного цвета). Так, 9 мая 1961 г. над Ф аленским , У нинским, 
Куменским, Уржумским и другими районами области пролился 
молочно-белый дождь, сбросив на Вятскую землю известняко
вую пыль, сметенную ураганами и смерчами с территорий Сред
ней Азии. И ногда случаются оранжевые и желтые дожди, окра
шенные пылью африканских пустынь. (Н ичего общего с такими 
дождями не имеют летние желтые цветочные дожди, окраш ен
ные пыльцой обильно цветущих местных растений, в частно
сти, хвойных).

Только судя по материалам местной печати, бури и ураганы 
отмечались в 1848, 1894, 1871, 1895, 1900, 1904, 1912, 1915, 1929, 
1930, 1961, 1965, 1968, 1981, 1982, 1984, 1995, 1996, 1997 годах.

«29 мая 1900 г. в 14 часов в 5—12 верстах от г. Яранска 
пронесся смерч в виде воронки от земли до облаков. Н есясь с 
юго-запада, смерч все разрушал по пути на расстоянии 4-х верст 
по Котельничскому тракту. Повреждены здания, деревья. Опро
кинута в омут водяная мельница с 600 пудами хлеба».

(Памят. кн. и календарь Вят. губ. на 1901. С. 182—183).
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«27 июля 1981 г. над д. Пасегово в 3 км от г. Белая Холуни- 
ца через полчаса после ливня с градом около 15 часов прошел 
смерч. Он с грохотом зародился в низине в километре от дерев
ни. П однявш ись ввысь черно-зелены й столб в считанные секун
ды приблизился к  располож енной на угоре деревне и разметал 
по окрестностям  стога сена и крыш и с домов. Побушевав не
сколько минут в деревне, смерч удалился на ю го-восток и затих 
в лесу».

(Киров, правда. 1981. 4 авг. С. 4).

«20 ию ня 1982 г. после дождливого грозового дня в поло
вине седьмого вечера густая черная туча зависла над г. Соснов- 
кой В ятскополянского района. Налетевш ий шквал ветра с кор
нем выворачивал огромные деревья, вырывал с кусками асфальта 
железобетонные столбы и опоры высоковольтной линии элект
ропередачи, срывал крыш и с домов, опрокинул стоявш ий на 
рельсах товарный вагон, сдвинул с места и развернул на 180 
градусов трансформаторную  подстанцию , полностью разрушил 
деревянный дом. За три минуты буйства ураган причинил горо
ду значительный ущерб».

(Киров, правда. 1982. 25 сент. С. 4).

«9 ию ня 1984 г. грозовой шквал пронесся над централь
ными районами области. С 21 часа до часа ночи шквальные вет
ры с максимальной скоростью  20—25 м /с  отмечались в Санчур- 
ском, К отельничском, Даровском, Нагорском и в других запад
ных, центральных и северо-восточных районах, а в Ф аленском 
скорость ветра достигала 28 м/с».

«31 августа 1984 г. после восьми часов вечера ураганной 
силы ветер пронесся над южной частью г. Зуевки. Смерч ворвал
ся в город с запада, со стороны пруда, подняв над ним столб 
воды, потом разметал крыш и с ближайших к пруду построек и 
устремился по городским улицам, ломая деревья, вырывая опо
ры электролиний, срывая кровлю с домов. Покинув город, смерч 
прошелся по его окрестностям , перевернув стоявший трактор 
«Беларусь» и посрывав крыши с жилых домов и животновод
ческого комплекса пригородного колхоза».

(Киров, правда. 1984. 8 сент. С. 4).

З И М Н И Е  ГРО ЗЫ

Грозы присущи летнему типу атмосферных процессов, при 
которых образуются насыщ енные влагой кучевые облака. Обыч
но грозовые явления возникаю т с мая по сентябрь, когда в мощ
ных низких свинцово-темных кучево-дождевых облаках и между 
ними и Землей происходят сильные электрические разряды — 
молнии, сопровождающиеся громом. Как правило, при этом вы
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падают обильные осадки, часто с градом и шквалистым ветром, 
но бывают и сухие грозы.

Вертикальному росту кучевых облаков способствуют мощ
ные восходящие потоки воздуха, образую щ иеся в зоне воздуш
ных фронтов (фронтальные грозы) и при сильном прогреве при
земных слоев воздуха — в однородных влажных воздушных мас
сах (внутримассовые грозы). Изредка такие ситуации возникают 
в зимнее время, например, при быстром поступлении холодно
го воздуха во время продолжительной оттепели. И тогда над за
снеженной Вятской землей и молнии сверкают, и гром грохочет.

Судя по сообщ ениям в местной печати, зим ние грозы от
мечались у нас в следующие годы: 1857, 1951 (30. 11), 1954 (12), 
1955 (29. 03), 1957 (16. 11 и 10. 12), 1958, 1961 (4. 12), 1962 (16. 
02), 1964 (12), 1965 (01), 1968 (12. 03), 1971 (24. 03), 1972 (24. 03), 
1985, 1990 (11. 03), 1997 (14. 03). В апреле сверкало и гремело в 
1907, 1911, 1917, 1943, 1947, 1951, 1953, 1954 годах.

«30 ноября 1951 г. в 16 часов над с. И льинским  Кырчанс- 
кого [ныне Н емского, А. С.] района во время обильного снего
пада произошел грозовой разряд. Ударом молнии была повреж
дена верхняя часть церковной колокольни. Возник пожар».

(Киров, правда. 1951. 11 дек. С. 4).

«4 декабря 1961 г. в 2 часа ночи было слыш но несколько 
раскатов грома. Н акануне было очень тепло, временами шел 
дождь, а после грозы заметно похолодало, образовался голо-

лед*' (Киров, правда. 1961. 8 дек. С. 4).

14 марта 1997 г. в 15 часов над Кировом прогремел гром, 
несколько раз сверкнула молния. И з надвинувш ейся на город 
низкой темной грозовой тучи пошел обильный снег. Перед этим 
в течение нескольких недель стояла очень теплая ясная погода. В 
этот день с утра было пасмурно, а следующий день снова был 
ясный и теплый, но через день началось похолодание.

СН ЕГОПА ДЫ  Л ЕТО М

О том, что Арктика от нас не за горами напоминаю т лет
ние заморозки и весьма обычные возвраты холодов весной и в 
начале лета. Это прорывы холодных воздушных масс с Северно
го Ледовитого океана, которые нет-нет да и посыпаю т снегом 
июньскую зелень.

В июне снег на Вятке выпадал в 1551 г., 4 ию ня 1930 г., 
22 и 23 ию ня 1957 г., 6 ию ня 1979 г. (ц ен тр , и сев. районы ), 
22 июня 1983 г. (Ю рьянский и др. сев. районы ), 6 июня 1992 г. 
(центр, районы). В 1997 г. снег шел в г. Кирове 18 мая.

«В 1551 г. «перед первыми числами ию ня в самое жаркое 
время вдруг выпал по всей стране [Вятской, А. С.] глубокий
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снег и сделалась жестокая стужа, продолжавшаяся около двух 
недель».

(Казан, вест. 1825. С. 79).

4 ию ня 1930 г. в г. Вятке установился снеговой покров 
мощностью до 8 см. Похолодание длилось с 1 по 6 июня. По 
ночам температура воздуха опускалась до —2°. Полностью вы
мерзли все теплолю бивые культуры: помидоры, тыквы, огурцы. 
Свернулись листья у яблони, почернели у бузины. Пострадали 
ягодные кустарники и некоторые деревья. Наблюдалась массо
вая гибель птиц, особенно стрижей и ласточек. Ш кольники 
в с. М акарье собрали и захоронили около 70 стрижей.

(Ф ен. бюллетень № №  1—9, 1930. Вятка, 1930.)

ОС ЕН ЬЮ  ВЕСН А

На любые изменения метеорологических факторов соот
ветственно своим привычкам (приспособлениям, адаптациям) 
реагируют и живые организмы. В частности, в жизни живой при
роды, в инстинктивном поведении животных и смене феноло
гических ф аз у растений определяю щее значение имеют соот
ношения светлой и темной частей суток и сумма эффективных 
температур (разностей между среднесуточной температурой воз
духа и температурным биологическим минимумом, равным + 5 '). 
Поскольку долгота дня в августе—сентябре такая же как в мар
те -а п р ел е , то при необычно теплой погоде в августе—сентябре 
наблюдается вторичное цветение растений и ложное брачное 
поведение у животных.

Ранняя весна, необычайно жаркое и продолжительное лето 
и теплая осень 1995 года обусловили необычайно высокие сум
мы эфф ективны х температур и исключительно продолжитель
ный вегетационны й период, вызвав вторичное зацветание мно
гих растений, а поздней осенью — набухание почек и распуска
ние листьев смородины и других кустарников. В октябре на од
ном из приусадебных участков в п. Ф аленки поспела малина (уро
жай составил стакан спелых ягод), на другом — клубника, в 
Оричахтоже собирали второй урожай клубники. В с. Богородском 
зацвели ирга и яблоня, в Сунском районе в начале октября со
бирали грузди, подосиновики, подберезовики.

«Весенняя» долгота дня при теплой погоде осенью прово
цирует пробуждение инстинкта размнож ения у многих живот
ных. В августе по-весеннему вдруг оживляются воробьи, до драк 
начинают ссориться из-за скворечников скворцы, токовать глу
хари и рябчики, вовсю «бормочут» тетерева.

В теплую осень 1982 г. фенологу из г. Слободского И. А. Ма- 
лыху на берегу р. Белой Холуницы в течение 10 минут будто бы 
довелось слушать соловья 22 сентября. А фенологу Н. И. Н ики-

173



фировой из П росницы К ирово-Ч епецкого района 21 декабря в 
лесу причудился апрель: раздавалась весенняя барабанная трель 
большого пестрого дятла, пели корольки, синицы -гаички, а в 
воздухе по-весеннему играли черные вороны.

Как правило, брачное наваждение осенью случается лишь 
у самцов, и все их хлопоты бывают напрасны ми. Только у ряб
чиков осенний брачный настрой приводит к образованию  по
стоянных супружеских пар, которые всю зиму держатся вместе, 
а весной приступают к  размнож ению .

П О ЗД Н Я Я  ЗИ М А

«Природа вятского края в осень 1636 г. представляла со
бой редкий феномен. Осень этого года была так  продолжитель
на, что воды р. Вятки только на четвертый день после праздника 
Рождества Христова покры лись льдом, бывш ие до того пролив
ные дожди так увеличили собою обилие воды в реках, что вы
сота ее равнялась весеннему половодью , а потому залитый ею 
озимой хлеб в полях, вы мок и вятчане вынуждены были вто
рично пахать свои поля и снова сеять зерно, произведя эту ра
боту <...>  около 21 ноября».

(А. И. Вештомов. История вятчан //К азан , вест. 1825.
С. 269-270)

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

С О О Б Щ Е Н И Е  К У П Ц А  И . А. СУХОВА В В Я ТСК У Ю  
Г У Б Е Р Н С К У Ю  ЗЕ М С К У Ю  У П РА В У  О  РА Б О Т Е  
Э К С П Е Д И Ц И И  П О  Н А Б Л Ю Д Е Н И Ю  ЗА П О Л Н Ы М  
С О Л Н Е Ч Н Ы М  ЗА Т М Е Н И Е М

11 августа 1887 г.

Во исп олн ен и е п редлож ения губернской  управы  от 3 сего авгу
ста за №  3681-м  6 -го  числа п рибы л я  в село  С орви ж и  К отельничского 
уезда — м естонахож дение ученой  эк сп ед и ц и и , п рибы вш ей  в Россию  
из И тальянского  К оролевства, в  числе двух п р о ф ессоров  — ди ректора 
Р им ской  обсерватории  г. Т ак к и н и  и п р о ф ессо р а университета в П алер
мо г. Рикко. < ...>

Затм ение началось в 6 час. 36 м ин. 48 сек. П ред 7 ч. 39 м ., началом 
полного затм ен и я, продолж авш егося 2 м ин. 40 сек ., тучи н а  н есколь 
ко м инут заволокли  солн ц е таки м  густы м слоем , что наблю дать полное 
затм ение не представилось  возм ож н ы м . < ...>  К огда ж е пред началом  
середины  затм ения м рак  бы стро стал набегать н а  зем лю  и густы е тени  
с вы си к ак  бы  слоям и  стали  сп ускаться , зрителем  овладевало неволь
но как о е-то  новое, н еи сп ы тан н ое ещ е чувство и уди влен и я, и востор 
га, и см и рен и я пред  гром адностью  сил природы . К арти н а бы ла гран 
диозна! Все зам олкло . < ...>

Ч лен  управы  И. Сухов

ГАКО. Ф. 616. Оп. 1. Д. 904. Л. 32—35. Подлинник.



В О Д Ы  ЗЕ М Н Ы Е

А. Н. КЛИКАШЕВА 

Р Е К И

В области насчитывается 19753 реки общей протяженнос
тью 66650 километров. Густота речной сети составляет от 0,21— 
0,30 км на 1 км2 на севере до 0,11—0,20 км на 1 км2 — на юге. 
Подавляющее больш инство рек относится к очень малым, дли
ной до 10 км — 94,6%. Реки, длина которых от 11 до 50 км, 
составляют 4,98% , от 51 до 200 км — 0,4%. 11 рек имеют длину 
более 200 км и у больш инства из них в области находится толь
ко часть течения и бассейна0.

Северные Увалы, являясь частью главного европейско
го водораздела, разделяю т реки разных бассейнов — Северо
двинского (Белого моря) и Волжского (Каспийского моря). Ряд 
второстепенных (внутрибассейновы х) водоразделов (Верхне
камской, Верхневятской и других возвыш енностей) усложня
ют рисунок гидрографической сети области и обусловливают ее 
главную особенность, заключающуюся в том, что больш инст
во рек представлено истоками и верховьями. Так, в пределах 
области находятся верховья Вятки, Камы, Ветлуги, Большой 
Кокш аги, Усты, Лузы, Сысолы и других рек. Необходимо осо
бенно бережно относиться к  ним, так как от состояния верх
него течения рек зависит состояние их среднего и нижнего те
чения.

Больш ая часть области занята бассейном р. Вятки, впада
ющей в Каму в пределах Татарии, примерно в 40 км от южной 
границы области. У Камы в нашей области находится только 
верхнее течение на северо-востоке в Афанасьевском и Верхне
камском районах (илл. 23).

Вятка и Кама относятся к  бассейну Волги, несущей свои 
воды во внутреннее бесточное Каспийское море. К этому же бас
сейну относятся реки Ветлуга в Свечинском и Ш абалинском рай
онах и Больш ая Кокш ага, протекаю щ ая на юго-западе области 
в Кикнурском и Санчурском районах.

К райний северо-запад области пересекает р. Юг с прито
ками Л узой  и П уш м ой; на сев ер о -в о сто к е  находится исток 
р. Сысолы. Эти реки севера области относятся к бассейну Север
ной Двины.

11 К аталог малы х рек  К ировской  области . К и ров , 1990.
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На севере области в некоторых местах водоразделы низ
кие, заболоченные. Близость истоков рек разных речных систем 
в условиях низких и плоских водоразделов позволяла нашим 
предкам в давние времена переволакивать лодки с грузом вруч
ную или лошадьми из системы одной крупной реки в другую. 
Волоки, например, были между притоками Юга и Моломы, Лузы 
и рр. Великой и Летки, Вятки и Камы, Камы и Сысолы, Кобры 
и Сысолы.

Глубина вреза речных долин по отнош ению  к водоразде
лам на севере области небольшая — 30—40 м. В пределах Вятско
го Увала долины рек более глубокие. Так, в районе Атарской 
луки в прорыве рекой Вяткой Вятского Увала наибольш ая глу
бина вреза ее долины  достигает 160—170 м.

Извилистость, столь характерная для рек, протекающих 
по рыхлым породам при малой скорости течения и небольших 
уклонах, сопровождается образованием перекатов, песчаных кос, 
отмелей, островов, делением русла реки на рукава.

Фарватер реки (продольная линия наибольш их глубин) 
становится неустойчивым, перемещ аю щ имся с места на место, 
что затрудняет условия судоходства. С извилистостью речных 
русел связано образование стариц, со временем превращающихся 
в зарастающие озера и болота.

Скорости течения рек небольш ие, изменяю тся от 0,1 — 
0,3 м /с на плесах и до 0,7—1,0 м /с  на перекатах. В межень (наи 
более низкий уровень) течение бывает настолько медленным, 
что трудно определить его направление.

Современная речная сеть области древняя, возникла в 
дочетвертичное время. Во время м аксимального оледенения, 
когда ледником была покры та вся северная половина области 
до р. Чепцы, северные реки оказались погребенными под мощ 
ной толщей льда и наносов. Талые воды ледника поступали в 
реки приледниковой южной части области и производили ко
лоссальную работу по углублению и расширению их русел. Имен
но тогда и выработались ш ирокие и глубокие долины  рек, в 
которых современное русло часто занимает очень небольшую 
часть. Вдоль края ледникового покрова образовались приледни- 
ковые ложбины стока. Так, лож бина былого водноледникового 
потока начинается на северо-востоке области и простирается 
на юго-запад. К ней приурочена часть верхнего течения Камы и 
Вятки, средней Вятки, почти весь бассейн Пижмы. Далее она 
продолжается долиной р. Усты и переходит в М арийскую (П ри
волжскую) низменность.

Во время последнего, валдайского, оледенения часть ниж
него течения Северной Двины была закупорена ледником и сток 
талых ледниковых вод происходил на юг, по-видимому, через
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Вычегду в Каму, а через Юг и М олому — в Вятку. С исчезнове
нием л ед н и к а  воды сн ова  устрем ились на север  по Северной 
Двине.

В ледниковы е эпохи деятельность рек оживлялась и они 
углубляли и переуглубляли прежние русла, а в межледниковья 
сток быстро и резко падал, и реки отлагали свои собственные 
наносы (аллю вий). Эти значительные изменения стока создали 
сложное ступенчатое (террасированное) строение речных до
лин.

Современный рисунок речной сети окончательно сфор
мировался в послеледниковое время.

Водность рек в значительной степени зависит от характе
ра их питания. Реки области получают питание от таяния снега, 
дождей и грунтовых вод.

По классификации М. И. Львовича (1974)°, реки бассейна 
Камы, Вятки, Ветлуги относятся к типу с преимущественно 
снеговым питанием (более 50%). Дожди влияют на речной сток 
летом и осенью , вызывая кратковременные и сравнительно не
высокие подъемы воды. Зимой, когда реки покрыты льдом, пи
тание рек происходит за счет грунтовых вод. Заметную роль в 
питании рек грунтовые воды играют и летом, поступая с не
больших глубин (3—5 м).

Реки области отличаются сравнительно большой величи
ной стока, так как находятся в лесной зоне с избыточным и 
достаточным увлажнением за счет осадков (до 54% их годовой 
суммы).

Средний годовой модуль стока, т. е. количество воды, сте
кающей с одного квадратного километра в секунду, изменяется 
от 7—9,5 л /с  с 1 км2 на реках севера области до 5—6 л /с  с 1 км2 
на реках юга.

На севере области более 50—60% поверхности водоразде
лов покрыто лесами, а лес, как известно, задерживает таяние 
снега и замедляет поверхностный сток. При преобладании водо
упорных глинистых и суглинистых грунтов, здесь много заболо
ченных земель. Болота накапливаю т влагу и замедляют сток по
верхностных вод, оказывая регулирующее влияние, снижая мак
симум весеннего половодья, увеличивая его продолжительность. 
Так, на реках М оломе, Кобре, в бассейнах которых много бо
лот, половодье продолжается 54—55 дней, а на реках юга обла
сти — Вое, Я рани, Немде, Уржумке — 34—36 дней.

Территория области южнее широты г. Кирова менее забо
лочена и в значительной степени обезлесена, что обусловлива
ет быстрое стекание выпадающих осадков, повышение уровня

"  Л ьвович М . М и ровы е водны е ресурсы  и их будущ ее. М ., 1974.
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воды и сокращение продолжительности половодья на реках. Реки 
стали мелководными в летню ю  межень. Вырубка лесов привела 
также к развитию эрозионных процессов — появлению  берего
вых оврагов, логов, увеличению стока в реки растворенных и 
твердых веществ.

Распределение стока воды рек области в течение года не
равномерное. М аксимальный бывает в мае и составляет 38% от 
годового, минимальный — 2% — в феврале и марте. На период 
весеннего половодья проходит 60—75% годового стока. В летне
осеннюю межень (ию ль—октябрь) сток у рек севера области со
ставляет 17—23% годового, а у рек юга — 10—15%. Д оля зимнего 
стока (ноябрь—март) — от 8 до 19% годового.

Поскольку в питании рек преобладающее значение име
ют весенние талые воды, наивы сш ие уровни наблюдаются в 
половодье. В южной части области они обычно бывают в третьей 
декаде апреля — первых числах мая, в северной — в первой 
половине мая, на небольших притоках Вятки — на несколько 
дней раньше. Уровень воды в Вятке, Каме поднимается весной 
на 4—6 м. При большом поступлении талых вод русла рек не в 
состоянии их пропустить, вследствие чего происходит затопле
ние поймы. При этом ш ирина речного потока увеличивается в 
несколько раз. Подъем воды происходит быстро, а спад медлен
нее и заканчивается к середине июня.

Летом уровни воды в реках низкие (летняя межень), осо
бенно в июле и августе. Но в некоторые годы от выпадения обиль
ных дождей бывают летние паводки.

С конца сентября — осенью, начинается повышение уров
ня. Оно связано с частым выпадением дождей и уменьшением 
испарения из-за пониж ения температуры воздуха.

Зимой, особенно в ф еврале-марте, уровень также как и 
летом, низкий (зим няя межень). Реки с подобным режимом от
носятся к восточно-европейскому типу (Зайков, 1946)°.

М аксимальным уровням во время весеннего половодья 
соответствуют и максимальные расходы воды. Они превышают 
величину среднего годового расхода воды в 8—10 раз. Низкий 
расход воды в реках бывает в летню ю  и зимню ю  меж ень. Самый 
низкий расход воды в реках — в конце зимы.

Средние многолетние даты замерзания рек приходятся на 
первую половину ноября, ранние — на первую половину октяб
ря, поздние — на начало декабря.

Вскрытие рек на юге области происходит в начале тре
тьей декады апреля, а на севере позднее — в конце апреля.

11 Зайков Е. С редн и й  сток  и его  распределен ие в году на  терри тори и  С С С Р . М.; 
Л., 1946.
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Ледоход на крупных и средних реках длится 3—7 дней, на 
малых — 1—2 дня. Ледостав в условиях умеренно-холодного кли
мата длится около пяти с половиной месяцев (155—170 дней). 
Толщ ина льда от 20—30 см до 60—70 см, максимальная — 1 м.

Температура воды в реках в наиболее теплом месяце — 
июле — поднимается обычно до 18—20°, максимальная — 24° 
отмечена в р. Вятке у г. Кирова в 1954 и 1995 гг., минимальная — 
14,9° у д . Красноглинье (О мутнинский район) в 1950 г. и 12,8° в 
1948 г. на р. Юг.

М утность воды (содержание взвешенных веществ — на
носов — в единице объема смеси воды с наносами) сравни
тельно небольшая. На реках севера — менее 50 г/м 3, на южных — 
до 150 г /м 3, в низовье Вятки увеличивается до 220 г /м 3. Значи
тельное увеличение мутности происходит в половодье. От мут
ности и величины стока зависит сток взвешенных наносов. На 
р. Вятке у Вятских Полян он составляет 3,2 млн. тонн в год.

Воды рек области по химическому составу растворенных 
в воде веществ относятся к  группе кальциевых вод. Степень ми
нерализации речных вод небольшая: малая — на верхней Каме 
и Лузе — до 200 мг/л, на остальных реках области она средняя — 
от 200 до 500 м г/л  вследствие преобладания песчано-глинисто
суглинистого состава поверхностных пород и промывного ре
жима почво-грунтов в теплую часть года.

Вода почти,всех рек области мягкая. Исклю чение состав
ляю т реки Быстрица, Воя и низовье Вятки. В них вода средней 
жесткости, в связи с наличием прослоев гипса в составе пород, 
слагающих их бассейны. Окисляемость (количество кислорода в 
одном литре воды) повыш ается в весеннее половодье, достигая 
17—22 мг кислорода на литр.

Сбор неочищ енных вод промышленными и сельскохозяй
ственными предприятиями и хозяйственно-бытовых стоков го
родов приводит к загрязнению  вод органическими соединения
ми, ф енолами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами. Загряз
нение выше предельно допустимых норм затрудняет самоочи
щение воды в реке, что отрицательно сказывается на ее каче
стве. Такая вода опасна для использования. От загрязнения вод 
страдает органический мир рек.

Б А С С Е Й Н  р. В О Л Г И  (К А С П И Й С К О ГО  М О Р Я ) 

ВЯТКА

Главная река области берет начало в Удмуртии на лесном 
болоте Вятско-К амской (Верхневятской) возвыш енности, в од
ном километре к западу от бывшей ст. Перелом. Сейчас — в 7 км
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от станции «23-й километр». Впадает в Каму на территории Та
тарии. И з общей длины реки 1370 км в пределах области нахо
дится 1250 км с площадью бассейна 126 ООО км2.

Река Вятка очень извилистая, несколько раз меняет свое 
направление. Расстояние от истока до устья по прямой состав
ляет 300 километров. К оэф ф ициент извилистости сравнительно 
высокий — 4,15. Наличие изгибов связано с особенностями ре
льефа, с различным временем образования отдельных участков 
долин и с геологическим строением территории, по которой она 
прокладывает свой путь.

От истока до с. Екатеринино река течет в северном на
правлении. Русло здесь извилистое, правый берег крутой, высо
кий, левый — пологий. Затем река вступает в пределы ложбины 
стока, образовавшейся у края ледника в ледниковую эпоху. Ниже 
с. Екатеринино до г. Котельнича р. Вятка имеет общее направле
ние с северо-востока на ю го-запад. От Котельнича река повора
чивает на юго-восток. Это направление, при наличии различ
ных изгибов, сохраняется до устья.

На своем пути р. Вятка дважды пересекает полосу подня
тий Вятского Увала — у г. Кирова и ниже г. Советска. На участ
ках пересечения долина реки сужается до 5 километров у г. К и 
рова и до 750—4000 метров ниже г. Советска. В других частях 
среднего и нижнего течения долина Вятки ш ирокая. Так, выше 
Котельнича, в месте впадения в Вятку р. М оломы, ш ирина до 
лины 8—10 км. О собенно ш ирока она ниже Котельнича — до 
20 километров. Примерно такая же ш ирина долины  ниже устья 
р. Кильмези.

Почти на всем протяж ении долина Вятки имеет несколь
ко террас (пойменная и две надпойменные). При этом ее долина 
асимметрична — количество террас справа и слева от русла реки 
неодинаковое. Коренны е берега Вятки прорезаны оврагами и 
осложнены оползнями. Оползневые явления наблюдаются, в 
частности, по левом у корен н ом у  берегу  р. Вятки выше и ниже 
г. Кирова, выше г. Котельнича, ниже г. Советска и в других мес
тах.

Ш ирина меженного русла р. Вятки увеличивается от 40— 
50 м в верхнем течении до 200—500 м в среднем и нижнем.

У Вятки, как типичной равнинной реки, плавный про
дольный профиль, небольшие уклоны и скорости течения. Сред
ний уклон реки 0,00014, средняя скорость течения летом в ме
жень, у г. Кирова равна 0,5—0,8 м /с , а весной в половодье уве
личивается до 0,8—1,5 м /с . Наибольш ие глубины русла Вятки в 
межень на плесах 3—5 м и 0,3—1 м на перекатах.

Грунты дна состоят главным образом из мелко- и средне
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зернистых песков с примесью небольшого количества гравия, 
ила, глины. Ры хлость пород, слагаю щ их берега и дно р. Вят
ки , н еб о льш и е  у к л о н ы  и с к о р о с т и  т е ч е н и я  с п о с о б с т в у 
ют об разо ван и ю  п ерекатов , отм елей , песчаны х кос и ост
ровов. Н а некоторы х участках реки  на 3—5 килом етров при 
ходится один  п ерекат. Трудны  для прохода судов в сред 
нем течен и и  р. В ятки О рловски е, М олом ские, В олковские, 
И ш етьски е и другие перекаты. Дноуглубительные работы осво
бодили реку от некоторых из них — Ш естаковских, Пижем- 
ских, Ситьминских.

От г. К ирово-Ч епецка до Ф илейской горы в русле Вятки 
насчитывается до десяти перекатов с глубинами в межень от 0,5 
до 1 м етра. Глубина на плесовы х участках составляет 3—5 м 
(до 7 м). Больш ие глубины образовались в местах забора песка 

со дна реки.
Острова делят русло на рукава (протоки). Они есть в лю

бой части реки. Н апример, у южной окраины г. Кирова, ниже 
Н ововятска образовался остров Зеленый длиной 1,7 км. Левый 
прямой рукав реки — основной, а правый, за островом — вто
ростепенный — протока Сидоровского затона. У северной окра
ины города, в районе Ф илейки, расположен остров Боровой. 
Он в настоящ ее врем я соеди н и л ся  с С и м ан овски м  островом, 
так  к ак  С и м ан о в ск ая  волож ка (п ротока) зан есен а  н ан оса 
ми реки . Х озяй ствен н ая  д еятельн ость  человека на этом  уча
стке  реки  (добы ча п еска  из русла) и зм ен и л а  русловы е про
цессы  и услови я  для судоходства. П реж де судоходны м  был 
правы й Б оро вско й  рукав (за  о стровом ), с 1990 года судо
ходны м  стал левы й  З авод ской  рукав (у Ф и лей ского  обнаж е
н и я). В нем , начи н ая с 1985 г., проводились дноуглубительные 
работы и расчистка русла. Ш ирина русла в этом рукаве в насто
ящ ее время от 200 до 500 м.

Со временем некоторые протоки превращаются в слепые 
затоны или вовсе отшнуровываю тся от русла. Остатками быв
ших рукавов (проток) в русле Вятки являю тся у г. Кирова Кара
сева протока у с. М акарье (за Заречным парком) и Курья у се
верной окраины  города.

Высота пойменных берегов Вятки у г. Кирова над межен
ным уровнем обычно не превыш ает 3—5 м.

Весной вскрытие реки Вятки начинается с низовий, где 
река очищ ается от льда около 20 апреля (средняя дата), ран
няя — 9 апреля (1975 г.), поздн яя — 6 мая (1923, 1929 гг.). В
г. Кирове вскрытие реки в среднем отмечается около 25 апреля. В 
верхнем течении ледостав заканчивается 25—28 апреля (средняя 
дата). Ледоход продолжается 5—7 дней.
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Сроки половодья

Т аб ли ца 16

Географ.
пункт

Н ачало половодья О ко н ч ан и е
половодья

П родолж ительность 
половодья (кол. дн.)

сред, ранняя позд. средн. ранн. позд. сред. макс. мин.

Вятские
Поляны 11.04 22.03

1978
27.04
1979

20.06 30.05
1950

23.07
1965

71 101 49

Киров 12.04 27.03
1891

02.05
1884

15.06 15.05
1951

10.07
1942

65 96 34

Усатьев-
ская 15.04 01.04

1951
02.05
1941

10.06 14.05
1951

06.07
1940

57 87 34

Максимум (пик) половодья наступает в среднем 5—10 мая. 
Наибольший уровень воды в половодье (средний показатель) 
составляет в Вятских Полянах — 690 см, в Кирове — 485 см и в 
Красноглинье (О мутнинский район) — 521 см. Он превышает 
уровень летней межени на 4—6 метров. Больш ая вода затопляет 
пойму, отлагая на ней тонкий слой ила, размывает берега, или 
изменяет направление русла, образуя новые протоки.

Наиболее высокий подъем воды в р. Вятке за весь период 
наблюдений (с 1878 г.) был в половодье 1979 г. У г. Кирова он 
достигал 638 см, у г. Котельнича — 768 см, у Вятских Полян — 
905 см. Такое случается при особых условиях в осенний, зимний 
и весенний периоды.

Ил л . 24. К олебания уровня воды  в р. В ятке у г. К и рова в средний  
по  водн ости  год (1980)

Высокие паводки случались также в 1786, 1794, 1871 и 
в 1974 годах. Бываю т годы и с низки м  уровнем  половодья. 
Они зарегистрированы в верхнем течении р. Вятки у д. Красно-
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глинье — 307 см 3 мая 1954 г., в среднем у г. Кирова — 283 см 
21 апреля 1937 г., и в нижнем у г. Вятские Поляны — 420 см

12 апреля 1937 г.
При среднем годовом расходе воды в р. Вятке в верховье у

д. Усатьевской (Омутнинский район) 142 м3/с , в Кирове 373 м3/с, 
в Вятских Полянах — 851 м3/с  (нарастает вниз по течению), в 
период половодья он достигает максимальных значений и состав
ляет в верховье 2060 м3/с  (16 мая 1974 г.), в среднем течении 5280 
м3/с  (11 мая 1979 г.), в нижнем — 9690 м3/с  (22 апреля 1966 г.).

Л етняя межень устанавливается с начала ию ня и удержи
вается до конца августа. Самые низкие уровни воды бывают в 
августе. Средний уровень в Вятке в это время у д. Усатьевской 
156 см, у г. Кирова — 55 см (ниже нуля водомерного поста), у
г. Вятские Поляны — 44 см. В сухое жаркое лето 1975 г. реку Вят
ку у г. Кирова можно было в некоторых местах перейти вброд. 
Очень низкие уровни воды были также летом 1996 года.

Но в летнее время бывает два, а иногда и три заметных 
подъема воды, вызванных обильными дождями. Так, 9 и 10 июля 
1894 года и 23 ию ня 1978 года уровень поднимался на 2—3 мет
ра выше обычного летнего.

Осенью уровень воды в р. Вятке немного повышается, а в 
очень дождливую осень случаются довольно заметные подъемы 

воды.
Зимняя межень начинается в ноябре. В начале месяца Вят

ка покрывается льдом. Река переходит исключительно на грун
товое питание. Зим няя межень немного выше летней, но при 
низком стоянии грунтовых вод в маловодные годы может быть и 
ниже летней. Самый низкий уровень воды бывает в феврале и 
марте. Значительно снижается и расход воды в реке: в верхнем 
течении он 24,3 м3/с , в нижнем — 184 м3/с .

Замерзание реки происходит от верховья к низовью (таб
лица 18). Сначала появляю тся забереги, сало и шуга, затем на
ступает ледостав. К  концу зимы, в марте, толщ ина льда состав
ляет 60—70 см, до 1 м в суровые зимы.

С конца 30-х годов XX столетия наблюдается уменьшение 
водности (объема стока) р. Вятки. У г. Кирова сток уменьшился 
на 1,5 млн м3. Летние и зимние уровни стали ниже своих обыч
ных значений. Начало быстрого подъема уровня в некоторые годы 
перемещ ается с начала мая на апрель. При позднем оттаивании 
почвы талые воды быстро стекают в русло, сильно повышая 
уровень воды и не пополняю т грунтовые воды, которые питают 
реку летом. Спад половодья стал проходить значительно быст
рее, чем прежде (Головачев, Френкель, 1983)!>. Изменения в стоке

11 Вятка. Краевед, сб. Вып. 6. К иров, 1983.
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связаны не только с некоторыми изм енениями климата, но и с 
деятельностью человека — вырубкой лесов, осушением болот, 
разрушением плотин на притоках р. Вятки, увеличением забора 
воды для хозяйственных нужд.

ГЛАВНЫ Е П РИ Т О К И  ВЯТКИ

В Вятку впадает большое количество притоков. Наиболее 
крупные правые: Кобра, Л етка, Великая, М олома, Пижма; ле
вые: Черная Холуница, Белая Холуница, Чепца, Быстрица, Воя, 
Кильмезь.

Черная Холуница. Н ачинается на Вятско-К амской возвы
шенности в Омутнинском районе. П ротекает по холмистой мес
тности, покрытой лесами и болотами. Берега реки низкие — 3— 
4 м в нижнем течении, 1,5 — 2 м — в верхнем. Ш ирина русла на 
разных участках изменяется от 5 до 15 м в летню ю  межень и от 
10 до 35 м в паводок. Глубокие и длинны е участки в русле реки 
чередуются с короткими и мелкими перекатами. У п. Черная 
Холуница река перегорожена плотиной, образовавш ей водохра
нилище площадью 390 га. Д о недавнего времени эта река была 
сплавной на протяж ении 52 км от устья в период половодья. 
Самый длинный ее приток — Кереч — имеет длину 27 км.

Кобра. Берет начало в Северных Увалах в Республике Коми. 
Большая часть бассейна находится в Нагорском районе. Впадает 
в Вятку справа на 921 км от устья. Самый крупный правый при
ток Кобры — р. Ф едоровка (139 км), левый — Соз (61 км). У 
Кобры широкая долина с ш ирокой поймой в нижнем течении. В 
левобережной части среднего течения много болот. Высота бе
регов не превышает 5 м. Ш ирина русла в верховье не более 30 м, 
в среднем течении — 30—40 м и в нижнем — 80—85 м. Как типич
ная равнинная лесная река, Кобра имеет слабый уклон и мед
ленное извилистое течение. На плесах падение реки (разность 
высот поверхности воды) в межень составляет в среднем 2—4 см 
на 1 км, возрастая на перекатах до 10—12 см. Глубина на пере
катах в межень меньше 0,5 м, на плесах — 1,5—3 м.

При среднем уровне 535 см максимальный уровень воды в 
половодье достигает 770 см (15 мая 1974 г. у д. Верхние Терюха- 
ны), а в летнее и зимнее время — сниж ается до 10—13 см. На ее 
притоке, р. Ф едоровке, колебания уровня за год чуть меньше, 
чем у Кобры. М аксимальная толщ ина льда 80—100 см. Вскрытие 
реки обычно происходит в конце апреля, на 3—4 дня позднее 
вскрытия Вятки. Ледоход длится 3—5 дней. Сплавная река. В ве
сеннее половодье лес сплавляется плотами в течение 5—14 су
ток. М олевой (россыпью) сплав по реке Кобре и ее притокам 
Федоровке, П аш няку и Созу ведется с половодья и до конца
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осени. В половодье возм ож но судоходство от устья до  п. Си- 
негорье.

Летка берет начало с Северных Увалов в Республике Коми 
и впадает в Вятку на 804 километре от устья в Слободском рай
оне. В пределах области находится только ее нижнее течение. 
Больш инство ее притоков небольшой длины , кроме Боровицы 
(43 км) и Лекмы (39 км). Ш ирина реки 15—40 м, берега невы
сокие, течение медленное. Долина широкая. Режим и облик реки 
сходен с другими северными реками области. В бассейне много 
лесов. Летка — сплавная река на расстоянии 62 км от устья. Сплав 
молевой и плотами. Кроме хвойной древесины, сплавляют и 
лиственную  (березу, осину). Она, намокая, тонет, захламляя 
русло реки.

Один из правых притоков р. Летки — Волосница — начи
нается в М урашинском районе вблизи истоков правых притоков 
р. Лузы — Тылай и Вазюг и притока М оломы — Кузюг. В про
шлом здесь был Летский волок, через который выходили из р. Лу
зы , и, следовательно, с Сухоны и Северной Двины в р. Вятку.

Белая Холуница начинается с Верхневятской возвыш ен
ности, впадает в Вятку ниже г. Слободского. Среднее падение ее 
0,28 м на километр. Д олина нижнего течения реки в пределах 
Вятского Увала узкая, прямая, глубоко врезанная в коренные 
верхнепермские породы татарского яруса. Активная глубинная 
эрозия реки обусловливает слабое развитие поймы, что отлича
ет Белую Холуницу от других рек бассейна Верхней Вятки. Ш и
рина реки в межень в низовье 30—50 м, глубина 0,5 — 0,8 м в 
половодье — 3—3,5 м. О сновные притоки — Сома (59 км), Та- 
мыш овка (41 км), К лим ковка (25 км), Боровка (25 км). На реке 
созданы два пруда — Белохолуницкий — площадь его 1530 га и 
Климковский — 99 га. В прошлом река была сплавной.

Чепца — самый крупный приток Вятки, впадающий в нее 
у г. Кирово-Чепецка. В пределах области находится нижнее тече
ние протяженностью  около 200 км. И сток Чепцы — в Пермской 
области, а верхнее и среднее течение — в Удмуртии. Река течет 
в ш ирокой долине. Берега ее преимущественно низкие. Русло 
извилистое, с островами, разбивающ ими его на протоки. Пле
совые ложбины чередуются с большим количеством коротких пе
рекатов, затрудняющих судоходство летом. Ш ирина русла Ч еп
цы в межень в нижнем течении 100—120 м. Весной река разлива
ется на 2—3 километра. Средняя дата наступления половодья на 
Чепце, по наблю дениям, у д. Целоусы (Градобои) Зуевского 
района 9 апреля, окончания — 26 мая, продолжительность его 
48 дней. Высшие уровни в половодье достигают 789 см. Самый 
высокий (894 см) был 27 апреля 1955 г. Высокий уровень воды 
обычно держится недолго. В летне-осенний период уровень низ
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кий — 90—230 см. Самый низкий (54 см) отмечен 22 сентября 
1975 года.

У реки асимметричный бассейн — бояее значительные 
притоки впадают слева: Святица (141 км), Коса (141 км), Боль
шая Кордяга (68 км), Ф илипповка (88 км). В прошлом на этих 
реках были пруды и небольшие сельские ГЭС. По Чепце возмо
жен сплав леса на расстоянии 132 км от устья в половодье в 
течение 5—14 дней, а малое судоходство — от устья до п. Коси- 
но и тоже только в период высокой воды. Ч епца загрязняется 
сточными водами не только местных предприятий, но и сосед
ней Удмуртии.

Великая берет начало в М урашинском районе, а ее среднее 
и нижнее течение находится в Ю рьянском районе. Течет с севера 
на юг и впадает в Вятку у пристани Гольцы (Орловский район).

Долина Великой, подобно Л етке, располож ена в четвер
тичных водноледниковых отложениях, в верховье перекрытых 
отложениями размытой морены. Поэтому на дне русла много 
грубозернистых песков с галькой и гравием. Д олина реки асим 
метричная, особенно в нижнем течении — правый берег высо
кий, левый — пологий с двумя надпойменны ми террасами. Рус
ло извилистое, ш ирина его 20—60 м, глубина 0,3—0,4 м на пе
рекатах и до 2 м на плесах. Весной вода в р. Великой поднимает
ся на 430 см выше уровня летней межени. Но период высокой 
воды длится недолго — 35—40 дней. Основные притоки — Во- 
лосница (50 км), Юрья (42 км), Сизьма (42 км), Озерница (38 км).

Быстрица начинается у с. Верхобыстрица Куменского рай
она, течет в северо-западном направлении. Более значительные 
ее притоки — И вкина (104 км), Кумена (70 км) и Снигиревка 
(65 км), впадают слева. Крупных правых притоков нет вслед
ствие узости водораздела между Быстрицей и Ч епцой, следова
тельно, ее бассейн асимметричный. Общее падение реки 107 м. 
Преобладают невысокие берега до 3—5 м. Колебания уровней 
воды в р. Быстрице в течение года значительные. Весной в ниж
нем течении (д. Ш ипицы но, О ричевский район) средний уро
вень 534 см, максимальный (649 см) отмечен 24 апреля 1942 г., 
минимальный (374 см) — 21 апреля 1974 г. В летне-осенний и 
зимний периоды уровни воды самые низкие — около 100 см. В 
период низких уровней скорость течения 0,3—0,38 м /с  при ш и
рине русла реки 50—60 м и глубине 42—77 см. Замерзает Быст
рица в среднем 8 ноября. В бассейне р. Быстрицы имеются зале
жи гипса, поэтому вода отличается повы ш енным содержанием 
сульфатов — до 19,7 мг на куб. метр.

Самый длинны й приток Быстрицы — р. И вкина (104 км) 
берет начало в наиболее высокой части Вятского Увала вблизи 
д. Опаринцы Верхошижемского района. Течет в северном направ
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лении при общем падении высот 145 м. Имеет невысокие, мес
тами крутые и живописные берега.

М олома — крупный правый приток р. Вятки. Исток ее на
ходится на границе Вологодской области с Опаринским райо
ном. Впадает в Вятку выше г. Котельнича. Весь бассейн находит
ся в пределах области. Течет с севера на юг, делая несколько 
коленообразных излучин. Падение реки от истока до устья 80 м. 
В верхнем течении долина реки неш ирокая, ниже впадения в 
нее р. Ш убрюг достигает уже 4—6 км, а в нижнем течении, пе
ред впадением в р. Вятку в пределах Кирово-Котельничской ни
зины , она расш иряется до 10 км. Русло извилистое. Ш ирина его 
в межень в верхнем течении 30—50 м, в среднем — 60—80 м и в 
нижнем до 120 — 200 м. Глубина на перекатах (они часто обра
зуются против устьев впадающих рек) не более 0,5 м, на плесах 
до 2—4 м. Скорость течения изменяется от 0,15 до 1 м /с. Весен
нее половодье на М оломе начинается 15 апреля (средняя дата), 
заканчивается 7 ию ня, продолжается около 50 дней. Средний 
уровень воды в половодье 541 см, максимальный — 677 см, ми
нимальный (н и зки й ) — 388 см. С редняя д а та  за м е р за н и я  -  
7 ноября, освобождения от льда — 26 апреля. У М оломы много 
притоков — лесных рек и речек — Былина (40 км), Кая (37 км), 
Волманга (95 км), Кузюг (132 км), Вонданка (62 км), Шубрюг 
(45 км), Кобра (66 км), Ч ерняница (54 км) и др.

Наличие лесов в бассейне р. М оломы позволяет вести за
готовку леса и сплавлять его плотами на расстоянии 200 км от 
устья. М алое судоходство возможно главным образом в паводко
вый период — весной и в отдельные годы осенью —  от устья 
вверх по реке до с. Красное Д аровского района.

Н а водоразделе М олома — Юг, через Кайское болото, 
издавна существовал волок из левого притока М оломы р. Кая в 
р. Волосницу — приток р. Пуш мы, впадающей в р. Юг. Между 
истоками рек Кая и Волосницы в межень расстояние всего 1,5 
2 км, весной они сливаю тся и создаются условия для прохожде
ния на лодке. Подтверждают существование здесь волока и на
звания самих рек. Н а коми язы ке слово «кай» означает «участок 
суши» между двумя реками разных бассейнов, по которому во
лочат лодки. Значение слова «кай» поясняет также глагол дви
ж ения «кайны», который значит «идти в направлении, проти
воположном течению  реки». Следовательно, можно сказать, что 
Кай — это река, по которой надо идти вверх по течению на 
волок. В основе слова «Волосница» слово «волыс». В коми языке 
оно означает «лямка». В данном случае — тянуть лодку бечевой 
на лям ке (Захаров, 1990)1>.

п Захаров Д . Серебряная Вятк а. К иров, 1990 .
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Пижма начинается у с. Смирново Нижегородской области. 
Впадает в Вятку у г. Советска (Кукарка). Течет с запада на вос
ток. Падение реки от истока до устья 85 м. Пижма и ее левые 
притоки прокладываю т свой путь по водноледниковой песча
ной Пижемской низине и долины  у них ш ирокие. Берега П иж
мы преимущественно невы сокие и легкоразмываемые, но ниже 
места впадения р. Ярани их высота несколько увеличивается. 
Ш ирина Пижмы в межень от 20 до 150 м, глубина на плесах до 
3 м, на перекатах — от 0,25 до 0,5 м. Скорость течения на пере
катах летом до 1 м /с , на плесах — меньше. У левых притоков — 
Сюзюм (54 км), Ю мы (68 км) и Боковой (77 км) русло извили
стое, берега легкоразмываемые. Ш ирина русла этих рек изменя
ется от нескольких метров до 10—15 м. У них спокойное тече
ние, характерны отмели. Обезлесенность правобережья Пижмы 
способствует развитию эрозии, сносу в реку поверхностных рых
лых отложений.

Половодье на притоках Пижмы начинается 5—7 апреля, 
заканчивается 8—10 мая, а на Пиж ме, начинаясь около 10 ап
реля, заканчивается в первых числах июня. Продолжительность 
половодья на притоках 35 дней, на Пижме — около 50 дней. 
Средний уровень воды в р. Пижме в половодье 592 см, м акси
мальный — 681 см, минимальный — 484 см. В летне-осенний 
период уровень низкий — 127 см, зим ой — 145 см. Судоходство 
на Пижме в период высокой воды возможно от устья до впаде
ния р. Боковой. Левобережная часть бассейна Пижмы более ле
систая и заболоченная, чем правая. Правые притоки Пижмы — 
Ярань (151 км), Иж (80 км) протекаю т по почти безлесной рав
нине.

Значительно отличаю тся от всех других притоков Пижмы 
р. Немда (162 км) и Лаж (72 км). Они текут с юга на север в 
пределах высокой части Вятского Увала, сложенного верхне
пермскими известняками, песчаниками, мергелями, глинами, 
гипсами. Долины их глубоковрезанные. У притоков р. Немды — 
Гремячей (24 км) и Сурьи (12 км) они имеют каньонообраз
ный вид. Эти реки отличаются большим уклоном и поэтому боль
шей скоростью течения.

С рекой Немдой и, особенно ее притоками Гремячей и 
Сурьей, сходны  н ебольш ие речки  С уводь (50 км) и Ошеть 
(36 км), впадающие в Вятку слева. Они тоже протекаю т по вы
сокой части Вятского Увала, сложенного преимущественно изве
стняками и мергелями. У них большой уклон. У Суводи в верхнем 
течении он составляет 4—6 м на 1 км и поэтому скорость течения 
большая. Местами даже слышен шум от бурного течения реки по 
неровному каменистому дну. Долины их узкие и глубокие с круты
ми берегами, покрытыми лесом. Местами, особенно у Ошети,
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И лл. 25. Д олина р. Урж умки у г. Уржума
Фото А. Н. Соловьева

берега расчленены крутостенными и узкими оврагами. В местах 
выходов родников из берегов русло рек зимой не замерзает.

Воя берет начало у д. Опары Богородского района, впада
ет в Вятку в 300 км от устья. Течет вдоль восточной окраины | 
Вятского Увала с северо-востока на ю го-запад. У нее асиммет
ричный бассейн — больш инство притоков впадает справа, беря , 
начало с Вятского Увала: Ошлань (40 км), Курчум (32 км), Опан | 
(33 км), Суна (55 км), Кы рчанка (28 км ), Ноля (в переводе с 
марийского «Ольховка», 19 км) и др. Берега Вой обрывистые, 
крутые, местами задернованные, высотой 3—6 метров. Средний 
уклон реки 0,0013. Ш ирина ее в межень от 15—25 до 60 м. Доли
на реки древняя, доледниковая. В условиях пересеченного рель
ефа и небольш ой лесистости в весеннее время при быстром та
янии снега и летом при ливневых осадках в бассейне Вой сильно 
развиты эрозионны е процессы, поэтому коренные берега реки 
изрезаны оврагами. Половодье на Вое не очень продолжитель
ное — 35—37 дней с 9 апреля по 13 мая (средние сроки). Но в 
этот период сток составляет 56% от годового. Летом Воя и ее 
притоки сильно мелеют. В прош лом, когда на реках бассейна 
Вой были запруды водяных мельниц и сельских ГЭС, эти кон
трасты в уровнях воды и стоке были менее выражены, было 
лучше состояние пойменны х лугов.

Киньмюь — второй по длине приток Вятки. Основная часть 1



ее бассейна находится в Удмуртии, и само название реки, по- 
видимому, происходит от названия южного удмуртского племе
ни «калмез». В области расположено лиш ь нижнее течение реки 
(от устья Валы). Течет в западном направлении. Наиболее значи
тельные из правых притоков — Лумпун (верхнее течение, 69 км 
из 158 км всей длины), Лобань (169 км), Кульма (60 км), из 
левых — устьевой участок р. Валы. Кильмезь и ее правые прито
ки текут по лесистой низменности с высотами 100—120 м, сло
женной песчано-глинистыми водноледниковыми отложениями. 
Правобережная часть ш ирокой долины пологая, с тремя терра
сами — пойменной и двумя надпойменными. Левобережная часть 
бассейна представляет собой приподнятую и расчлененную рав
нину с высотами 150—170 м. Левый берег более высокий и кру
той. Ш ирина русла Кильмези в ниж нем  течении в межень до 
100 м, глубина от 0,5 до 2 м. Скорость течения в летнее время 
0,5—1 м /с. К ак типичная равнинная река, Кильмезь имеет из
вилистое русло. В период половодья в некоторых местах она иногда 
спрямляет его, образуя многочисленные старинные озера. П о 
ловодье на реке в среднем  н ачи н ается  8 апреля, кончается — 
29 мая, продолж ается 52 дня. С редн и й  уровень воды  весной 
747 см, в летне-осенний период — 296 см, зимой — 313 см. 
Самый высокий уровень 900 см за весь период наблюдений (у 
д. Вичмарь) был 6 мая 1979 г. Кильмезь сплавная в половодье на 
протяжении 74 км от устья.

Илл. 26. Река Лобань. Немский район
Фото А. Н. Соловьева

191



КАМА

Левый приток Волги. В области находится только ее верх
нее течение протяженностью  551 км. И сток реки на Верхнекам
ской возвыш енности в Удмуртии.

В верхнем течении, протекая по легкоразмываемым поро
дам, Кама сильно меандрирует, образуя новые русла и старицы. 
Н екоторые старицы представляют собой крупные озера (Адово 
и др.). Правый берег реки крутой, левый — пологий, низмен
ный, сильно заболоченный. Вследствие обилия выходов грунто
вых вод на берегах Верхней Камы имеются оползни. Долина реки, 
ниже р. Волосницы в пределах Камской низменности (в ложби
не стока талых вод ледника), становится более ш ирокой, по
крыта лесами и заболочена. В верховье у Камы значительный 
уклон русла и сравнительно быстрое течение. Продолжительность 
ледостава Камы почти на полмесяца больше, чем на реках юга 
области. Половодье начинается 12—13 апреля и продолжается 
до 2—9 июня. Средний уровень воды в половодье 501 см, макси
мальный — 641 см, самый низкий — 335 см. Летние уровни, как 
и зим ние, низкие — 70—100 см, но позволяю т проводить моле
вой сплав все лето, начиная с весны. В половодье сплав ведется 
плотами в пределах области на участке длиной 364 км и в это же 
время возможно судоходство.

Правые притоки Верхней Камы — Колыч (92 км), Чус (с 
удмуртского язы ка — «быстрый» (67 км), Сю зьва (65 км) и дру
гие, глубоко врезаны в коренные породы. Левые притоки. Лупья 
(128 км), Волосница (94 км), Нырмыч (98 км), Порыш  (131 км).

В давние времена из Камы через приток р. Волосницы двумя 
волоками перебирались в р. Вятку. Один волок из р. Волосницы 
через болото к Кирсу (позднее здесь был канал, но он зарос) и 
далее на В ятку. В торой волок  был вы ш е по р. В олоснице у 
д. Волоковые в верховьях Вятки. Историки считают, что сюда на 
Вятку и Каму шел торговый путь скиф ов еще до нашей эры. 
Камско-Сысольским волоком можно было перебираться из Камы 
в р. Вычегду и Северную Двину.

Ветлуга — левый приток Волги. Образуется от слияния 
двух речек — Больш ая Быстрая и Большой Матюг. Первая берет 
начало в Ш абалинском районе, вторая — в Котельничском. Они 
сливаются вместе у с. Круглыжи Свечинского района. В области 
находится только 170 км верхнего течения. Основная часть ре
ки — в Костромской и Нижегородской областях. Впадает Ветлу
га в Волгу в Республике М арий Эл.

В верхнем течении у Ветлуги низкие берега и медленное 
течение. Русло извилистое, неустойчивое. Ш ирина русла изме
няется от 5—15 до 50 м. В русле много островов. На широкой 
пойме — старицы , протоки, пониж ения, болота. Вдоль реки ме
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стами тянутся прирусловые валы высотой 1—2 м. Глубина реки 
в межень на плесах не более 1,5 м, на перекатах — 0,2—0,3 м. 
Скорость течения на плесах 0,1—0,4 м /с , на перекатах — 0,4— 
0,9 м/с. Значительным левым притоком в верховьях Ветлуги явля
ется Паозер (50 км). И з других притоков Ветлуги в области на
ходится верховье Большой Какш и в Ш абалинском районе и вер
ховье Усты — в Кикнурском.

Половодье наступает в среднем 13 апреля и заканчивается 
25 мая. Продолжительность его 43 дня. Средний годовой расход 
воды — 19,1 м3/с  (у д . Быстри Ш абалинского района).

Большая Кокшага — левый приток Волги. В области рас
положено только верхнее течение реки (138 км). Н ачинается в 
лесистой местности к востоку от с. Кокш ага Кикнурского райо
на, течет на юг в соответствии с наклоном поверхности в сторо
ну Волги и впадает в нее у г. М ариинский Посад в Республике 
Марий Эл. Д олина реки сравнительно ш ирокая, с низкими бе
регами почти на всем протяжении. Заметно расширяется она ниже 
с. Кувшинского и у г. Санчурска, где входит в пределы северной 
части (зандровой) П риволжской низменйости. Д олина заболо
чена. На пойме немало озер — стариц (Глухое, Луговое и др.). 
Небольшие и неглубокие озера имею тся и на боровой террасе в 
междюнных понижениях. Ш ирина русла реки от 50 до 70 м с 
глубинами от 0,3—0,4 м на перекатах, до 3 м — на плесах. Тече
ние медленное, падение на участке от Санчурска до устья со
ставляет 33 м. Самый большой приток Б. Кокш аги — Большой 
Кундыш (173 км). В области находится только 78 км его верхнего 
течения. В бассейне Большой Кокш аги очень низкая степень со
хранности лесов, особенно в Санчурском районе.

БАС СЕЙН  С Е В Е РН О Й  Д В И Н Ы  
(БЕЛ О ГО  М О Р Я )

Ю г — река северо-запада области (П одосиновский рай 
он). Верховье и устье расположены в Вологодской области. В об
ласти находится 170 км ее среднего течения. Слово «юг» означа
ет на языке коми «река, по которой можно пройти на лодке». В 
Подосиновском районе река имеет ш ирину 150—200 м, глубину 
до 2,5—3 м, скорость течения 0,5—1 м /с.

Д олина реки здесь асимметричная — правый берег обыч
но высокий с выходами коренных пород триаса, в левобереж
ной части долины — ш ирокие террасы. Юг — равнинная лесная 
река, как и ее правые притоки Луза и Пушма. Л ес на этих и 
других реках севера области подступает часто к самой воде.



Луза начинается в Опаринском районе, затем течет по тер
ритории Республики Коми и снова входит своим средним тече
нием в пределы Лузского района. В области находится 210 км ее 
течения. Впадает в р. Юг в Вологодской области. Протекая по 
низменной равнине, сложенной водноледниковыми наносами, 
имеет широкую долину до 4—6 км и более с двумя надпоймен
ными террасами в левобережной части. Ш ирина русла изменя
ется от 40—60 до 100—130 м. Глубина реки летом у д. Красавино 
от 0,7—0,8 до 2 м, скорость течения 0,5—0,8 м /с . Русло реки 
блуждает по ш ирокой пойме, покрытой лугами, заросшей кус
тарниками и заболоченной в понижениях. На надпойменных 
террасах сохраняю тся леса, местами террасы распаханы. В Лузу 
впадает много притоков. Справа — Лала (172 км, кроме верхо
вья), Залесская Лала (101 км), Лехта (часть реки); слева — Во- 
нил (58 км), Ш елюг (46 км) и др. Все они неш ирокие (8—20 м) 
и мелководны в летнюю межень. Сплавные в половодье.

Пушма начинается в О паринском районе, большая часть 
бассейна — в П одосиновском районе, впадает в р. Юг. Ш ирина 
русла реки летом 6—-10 м в верхнем течении, до 20—40 м — в 
нижнем, глубина в устье — 0,2—0,4 м. Д олина сложена водно
ледниковыми отложениями (разного рода песками, глиной и 
суглинками с галькой). Ш ирина долины в среднем течении 3— 
5 км. В Пушму впадают реки — Тора (52 км), Альмеж (14 км), 
Кичуг (82 км) и другие.

Бассейны  рек Ю га, Лузы, Пушмы и их притоков отлича
ются больш ой заболоченностью . Замерзают реки Юг, Луза и 
Пуш ма 8—10 ноября (средняя дата), примерно на 5—7 дней 
раньше, чем замерзает р. Вятка у Вятских Полян. В период весен
него половодья средние уровни воды достигают 423—428 см. Са
мый высокий уровень воды на р. Юг был 630 см (у п. Подосино- 
вец) 3 мая 1957 г., на р. Лузе — 567 см (у д. Красавино) 8 мая 
1947 г. Продолжительность половодья 52—57 дней с 15 апреля 
до 11 ию ня (р. Луза), почти на 20 дней больше, чем у некоторых 
рек юга области — притоков р. Вятки. Летом уровни воды на 3— 
5 м ниже, чем в половодье. Н а р. Юг сплавной участок протяжен
ностью 9 км, на Лузе — 142 км. Весной на них возможно судо
ходство.



Таблица 17 

О сновны е характеристики главных рек обл а сти 1*

Название
В какую

Рас-
стоя-

Длина, км
Площадь бас

сейна, тыс. км2
Средний
годовой

реки
реку ние от

в пре в пре расход
воды,
м2/с

модуль, 
л /с 

с 1 км2

впадает устья,
км общая делах

обл.
общая делах

обл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б ассейн  р . Волги

Ветлуга Волгу 863 170 40,1 2,8 19,1 7,13

Больш ая
Кокш ага 288 150 6,5 2,5 12,1 5,63

Кама 2032 551 522,0 16,5 70,0 7,18

Вятка К аму 1370 1250 129,2 126,0 851 6,86

Черная
Х олуница Вятку 960 94 94 1,6 1,6 13,1 8,85

Кобра 921 324 205 7,8 59,2 7,93

Летка 804 160 62 3,7 22,3 7,77

Белая
Х олуница

Чепца

762 168 168 2,8 2,8 10,7 9,47

738 501 200 20,4 122,0 6,46

Великая 642 163 163 4,0 4,0 28,3 8,30

Быстрица 626 166 166 3,7 3,7 22,1 6,24

М олома 544 419 419 12,7 12,7 80,0 7,55

Пижма 400 305 220 15,0 40,2 6,01

Немда П иж м у 9 162 62 3,8 17,4 5,40

Воя Вятку 300 174 174 2,9 2,9 18,2 6,79

Кильмезь -»- 222 315 79 17,5 10,6 84,6 5,16

Лобань К ильм езь 71 169 169 2,8 2,8 14,0 6,09

Б ассейн  Северной Д вины

Юг Сухону 574 175 35,6 3,7 116,0 7,64

Пушма Ю г 171 171 2,5 2,5 17,5 7,47

Луза 551 210 18,3 6,4 119,0 7,33

0 Т абли ца составлен а  на  о сн ован и и  следую щ их источн и ков: 1) «Ресурсы  п о 
верхностных вод С С С Р . Гидрологическая изученность». Т . 11. С редн и й  Урал и 
Прикамье, вып. 1. Кама. Л ., 1966; 2) Государственный водный кадастр. Т. 1. РС Ф С Р, 
вып. 8, 23, 24, 25. Л ., 1985, 1986, 1988.

195



ю

мосио>ваилпсиевС
П

«
д

х
 

X
 

1=: 
и

а
Х

 
я
4

196

>4§Ж
СвЯЯН

наимен.

3
гч 

40 
'

ТГ 
^

 
го 

го
СП О

 
4©

 
П* 

СО ГЧ 
(Ч

 
ш

150

147

152

144

147

-
гч

г- 
^

 
Н

 
^

 
40 

04 
О

 
04 

Н
 

оо 
тЗ- 

ГЧ 
С

Ч
С

Ч
С

Ч
С

Ч
ч

*
 

ТГ 
2

2
 

2

л1
о

о

191 

194 

194

192

Ф
4 ОО 

<
N

0
 

ОО ОО 
ОО 

О
04 

^
 

04 
2

тГ 
Г

- 
40 

04 
ОО 

04
О

189

40 
ГЧ 

04 
04 

04 
40 

00 
О

 
ГЧ 

ГЧ 
СП 

04 
00 

Г
- 

Г"— 
ОО 

04 
04 

0
4

0
4

 
04

о(=1

Лп

Йч
д.средн.

оч
ГО 

00 
ГГ 

•—< 
40 

40 
40 

40
О

 V"» 
ТГ 

•—< 
40 *0 

Ю
00

Г~- 
40

170 

168

171

©
\

161 1

04 
ОО 

40 
О

 
00 

СП 
I4» 

1/4 
40 

4
0

»
п

 
1П

 
V

) 
40 

V
) 

N
 

40 
40 

40 
40

Начало ледостава

позднее
00

2 XII 1963 

30 XI 1963 

11 XII 
1963 

9 XII 1883

1927 
14 XII 1913 
19 XII 1971

14 XII 1971 

28 XI 1963

25 XI 1948 
1963 

28 XI 1948

27 XI 1963 

23 XI 1967 

27 XI 1973

00

28 XI 1929

27 XI 1963 

30 XI 1963
1974 

29 XI 1974 

13 X I I 1971

13 XII 1971

5 XII 1947 

4 XII 1947

6 XII 1963

14 XII 1969

28 XI 1963

8 XII 1939 
1943

раннее

г*

14 X 1976 

13 X 1976

13X1976

15 X 1882

17 X 1898
22 X 1976

23 X 1977 

13 X 1976

14 X 1976 

18 X 1976

17 X 1976 
1977 

13 X 1976

13 X 1976

Г*»

14 X 1976

13 X 1976 

15 X 1976

23 X 1977 

20 X 1946

14 X 1976 

12 X 1976

12 X 1976

14 X 1976

13 X 1976

15 X 1976

13 X 1976

средн.

чо

9X1 

7 X I 

11 XI

11 XI

12 X I 
14X1

15 XI 

5 XI

7 X I 

7 X I

5 X I 

3 X I 

2 X I

40

8 XI

7 XI 

10 XI

7 XI 

12 X I

8 XI 

10 XI 

2 X I

8 XI

10 X I 

8 X I

10 XI

Начало осенних ледовых

в5Xо§«

позднее

«л

18 XI 1954 

20 XI 1936 

28 XI 
1923 

26 XI 1923

1 XII 1923 
22 XI 1967

29 XII 1923 

22 XI 1967

21 XI 1967 

18 XI 1936

17 X I 1954

20 X I 
1967

18 XI 1954

V)

22 XI 1967

18 XI 1976 

20X1 1954

14 XI 1957 

6 XII 1971

19 XI 1954

20 XI 1939 

17 XI 1954
1967

19 XI 1936 
1967

20 XI 1967

21 XI 1929 
1967

23 XI 1931

раннее

я-

10 X 1976

10 X 1976 :

11 X 1976

1 X 1882

9 X 1902 
12 X 1976

14 X 1976 

9 X 1976

12 X 1976 

9 X 1976

11 X 1976 

12 X 

11 X 1976

12 X 1976

7 X 1940 

13 X 1976

12 X 1976 

12 X 1976 

12 X 1976 

10 X 1976

7 X 1940

12 X 1976

9 X 1949

8 X 1940

8 X 1940

средн.

м

29 X

29 X

30 X

31 X

30 X 
1 XI

4X1 

28 X

30 X 

29 X

27 X 

30 X

28 X

СП

2 XI

29 X

2 XI

30 X

3 XI

31 X 

31 X 

25 X

28 X

28 X

29 X

29 X

пункт

наблюдения

N

с. К расноглинье 

д. Усатьевская 

г. Слободской

г. К иров

г. Котельнич 
п. Аркуль
г. Вятские 
П о лян ы  

с. Троица

д. Верхние 
Т ерю ханы  

с. Казань

п. К лим ковка

д. Целоусы 
(Градобои) 

с. В еликорецкое

ГЧ

ОX5с534

с. С пасское 

д. Худяки

д. Луговая

г. Н олинск

д. Вичмарь

д. Рыбная Ватага 

Ш иряевский

с. В олосницкое

п. П одосиновец 

д. Л одейная

д. К расавино

Река

-

Вятка

Черная
Х олуница

К обра

Л етка

Белая
Х олуница

Ч епца

Великая

яс5ОноаШ

М олом а

П иж м а

Н ем да

Воя

К ильм езь

Л обань

К ам а

Ю г

П уш ма

Л уза



1
9

8

Продолжительность

ледохода

миним.

-
О

 
Г
)
 

С
Ч
 

—
< 

—
' 

С
Ч
 

г
о
 

О
 
—

« 
*
■
<

-

С
Ч
 

Г
Ч
 

С
Ч
 

С
Ч
 

*—
< 

С
Ч
 

*
-
н
 

—
1 

-
Н
 

С
Ч
 

С
Ч
 

—
< 

с
ч

макс.

о
^

2
2

^
2

2
®

 
»

о
о

о
г

-
2

О
оо 

2
 

оч 
2

 
<
*
 

<
*
 

2
 

^
 

2
 

2
 

2
 

^
 

2

средн.

О
ч

V
©
 
«
О
 

ч
о
 

ч
о
 

1
0
 

ч
о
 

Г4
*
 

г
о
 
т
}
-
 

г
о
 

^
О
Ч

Т
Г
 

т
г
 

1
0
 

т
*
-
 

т
*
*
 

«
о
 

Г
О
 

<
0
 

1
0
 

^
 

^
 

т
г
 

«
О

Окончание ледохода

позднее
О
О

16 V 1941

10 V 1941

12 V 1923

13 V 1902

11 V 1902

5 V 1979

6 V' 1923 
1929

8 V 1961

10 V 1941 
1961 

10 V 1941

7 V 1945

0
0

4 V 1979

8 V 
1941 

6 V 1941

9 V 1941

2 V 1941 
1979

1 V 1979

30 IV 1965 
1979

3 V 1979

5 V 1941

16 V 1941

10 V 1941

8 V 1941 
1961

8 V 1929 
1961

13 V 1941

раннее

Г
"

11 IV 1975

14 IV 1951

13 IV 1975 

10 IV 1884 

10 IV 1975 

10 IV 1975

9 IV 1975

13 IV 1975

15 IV 1951 
1975

12 IV 1951

10 IV 1975

Г"*

10 IV 1951 
1975

8 IV 
1951 

2 IV 1979

11 IV 1975 

5 IV 1951

31 III 1978

4 IV 1975
1978

5 IV 1978 

2 IV 1978

13 IV 1975

13 IV 1951

10 IV 1975

11 IV 1975

14 IV 1951

X
>

 
>

 
>

 
>

 
>

 
>

 
>

 
>

 
>

 
>

 
>

>
 

>
 

>
 

>
^

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>

ао

4
0

Ю
 
О
О
 

и
"
!
 

1/"1 
Т
*
-
 

г
о
 

Ю
 
О
ч
 

’ч
О
 

сч
 

сч
 

г
ч

 
г

ч
 

сч
 

сч
 

сч
 

сч
 

сч
 

сч
 

сч

4
0

С
Ч
 

С
Ч
 

У
О
 

о
 

^
 

•—
< 

о
\
 

о
 

О
О
 

Т
Г
 

‘О
 

0
4
 

С
Ч
 

С
Ч
 

С
Ч
 

С
Ч
 

(
4
|
 

-
Н
 

сч
 

•—
* 

С
Ч
 

сч
 

сч
 

сч
 

сч
 

сч

Начало весеннего ледохода

позднее

1
Л

8 V 1941

8 V 1941

6 V 1923 
1941

6 V 1884

7 V 1-884 
1902

3 V 1941 
1979

2 V 1929 
1979

4 V 1979

9 V 1941

9 V 1941

5 V 1945

»
о

3 V 1979

6 V 1941

2 V 1929 
1941

8 V 1941 

1 V 1979

30 IV 

1979 

29 IV 1944 
1979 

1 V 1979 

1 V 1941 
1949

9 V 1941

5 V

6 V 1961

7 V 1929 

12 V 1941

раннее

■Ч
"

3 IV 1978

11 IV 1951 
1975

8 IV 1975

5 IV 1975 
1978 

5 IV 1951

3 IV 1978

4 IV 1975 
1978

И IV 1975

12 IV 1975

11 IV 1951 

8 IV 1951

6 IV 1951 
1978

4 IV 1951

2 IV 1951 
1978

5 IV 1951 

2 IV 1951

29 III 1978

2 IV 1975

2 IV 1978 

1 IV 1978

8 IV 1951 

9 IV 1951 

4 IV 1951

8 IV 1951 
1975 

10 IV 1951

средн.

ю

20 IV 

24 IV

23 IV

21 IV 

21 IV 

19 IV 

18 IV

24 IV 

26 IV

24 IV

21 IV

«
о

19 IV 

21 IV 

18 IV

23 IV 

17 IV

14 IV

17 IV

17 IV 

17 IV

24 IV

24 IV

21 IV

22 IV

25 IV

Пункт

наблюдения

С
Ч

с. К расноглинье 

д. Усатьевская

г. Слободской

г. Киров

г. К отельнич

п. Аркуль

г. Вятские 
П олян ы

с. Т роица

д. Верхние Терю - 
ханы

с. Казань

п. К лим ковка

Г
Ч

д. Ц елоусы 
(Градобои) 

с. Великорецкое

д. Ш ипицы но

с. С пасское 

д. Худяки

д. Луговая

1 г. Н олинск

д. Вичмарь 

д. Рыбная Ватага

Ш и ряевски й  

с. Волосницкое 

п. П одосиновец

д. Л одейная

д. К расавино

Река

-

Вятка

Ч ерная
Х олуница

К обра

Л етка

Белая
Х олуница

-

Ч епца

Великая

Б ы стрица

М олом а

П иж м а

Н ем да

Воя

К ильм езь

Л обань

К ам а

Ю г

П уш ма

Л уза

вО)сх4>Вн3о
.

воМ



А. Н. СОЛОВЬЕВ

О ЗЕРА

Если речной поток завораживает своим движением, осо
бенно заметным в ледоход, то озера гипнотизируют неподвиж
ностью водной глади, будоражат воображение таинственностью 
своих глубин. Будто кто-то неведомый наблюдает за вами через 
голубые, зелены е, черные зрачки озерных вод. М орской Глаз — 
так называется одно из самых глубоких озер Вятского Увала, 
располож енное в М арийской республике.

О зерам и назы ваю тся внутриматериковы е водоемы, не 
имеющие течения по всему профилю котловины (ложа). Это весь
ма своеобразные природные системы. От рек они отличаются не 
только отсутствием течения, но и химическим составом воды, 
очень медленным водообменом, характерным температурным ре
жимом. Озерам присуща так называемая термическая стратифи
кация, то есть расслоение воды на горизонты с разной темпера
турой. Летом поверхностные слои воды в озерах прогреваются, в 
мелководных пойменных — до дна, а с глубиной температура 
воды понижается, в глубоководных карстовых — до +4° (илл. 27). 
Зимой же наблю дается обратная стратификация — температура 
подледного слоя близка к нулю, а с глубиной она повышается 
и в придонном слое никогда не опускается ниже +4°.

Рождение озер. Они бывают тектонического, вулкани
ческого, ледникового, старичного, карстового, суффозионного 
и других происхождений. Всего выделяют до 70 типов озерных 
котловин, из которых в Кировской области представлено, ве
роятно, не более пяти.

Наиболее многочисленны у нас старинные озера, единич
ны карстовые и суффозионные. Для обширных верховых болот 
характерны остаточные озерные окна. Искусственные озера, со
зданные человеком, называются прудами и водохранилищами.

Любое озеро существует, пока получает воду и сохраня
ется его котловина.

Н аполнение озера водой происходит за счет поступления 
поверхностного и подземного стоков и атмосферных осадков. 
Расход воды идет на поверхностный и подземный сток из озера 
и на испарение с его поверхности. В зависимости от характера 
поступления и потерь воды водный баланс озера может быть 
положительны м, отрицательным и нулевым, или нейтральным.

Ж изнь озер. Питание больш инства наших озер обеспечи
вают атмосферные осадки, выпадающие в виде дождя или снега 
на водосборную площ адь и поверхность самого озера. Для кар
стовых и суфф озионны х озер характерно подземное питание.
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В условиях умеренного климата у большинства наших озер, 
имеющих небольшую площадь водной поверхности, расход воды 
на испарение невелик, в основном они расходуют воду на по
верхностный и подземный сток.

По водному балансу наши озера являю тся сточными, то 
есть имеющими подземный или поверхностный сток. Есть и про
точные озера, в том числе и подземно-проточные. От характера 
водного баланса зависит скорость заполнения озерной Котлови
ны минеральными и органическими осадками, зарастание озе
ра растительностью, его заболачивание, и, наконец, продол
жительность его сущ ествования. Различаю тся озера и по хими
ческому составу воды, содержанию в ней минеральных веществ. 
Все озера области относятся к пресным.

Каждое озеро представляет собой отдельную экосистему. 
Как и в любой другой экосистеме, основу ж изни в озере со
ставляют первичные производители органического вещества, то 
есть фотосинтезирую щ ие организмы — водоросли и высшие

И лл. 27. И зм ен ен и е тем пературы  воды  с 
глубиной  летом  (ию н ь):

А — в  п о й м ен н ом  озере Ч ерн ом  у пос. К ом ин- 
терн овского  (г. К иров) при  тем пературе во з 
духа 20° (по  дан н ы м  студентов естгеоф ака К и 
ровского  пединститута 1976 г.);
Б — в глубоководном  карстовом  озере Л еж нин- 
ско м  (П и ж ан ски й  р ай о н ) при тем пературе во з
духа 22° (п о  д ан н ы м  эксп ед и ц и и  К ировского  
областного  центра детско -ю н о ш еско го  туриз
м а и экску р си й  1995 г.).
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водные растения. В результате фотосинтеза образуется до 90% 
органического вещества в озере и лиш ь незначительная часть 
его поступает с водосборов.

Основную часть биомассы озер составляют м икроскопи
ческие организмы , в частности, бактерии, образующие слизис
тые обрастания на подводных частях растений, корягах, камнях. 
Бактериями питаю тся простейш ие и другие организмы: губки, 
коловратки , м оллю ски, ракообразн ы е, личинки  насекомых. 
Гнилостные бактерии разлагают органическое вещество (остат
ки отмерших растений, погибших животных), превращая его в 
углекислый газ и минеральные соединения, возвращая их таким 
образом на начальный этап нового цикла образования органи
ческого вещества.

П ассивно перемещ аю щ иеся в толще воды растительные и 
ж ивотны е организмы  составляю т так называемый планктон, 
который состоит из фитопланктона (микроскопических диато
мовых, синезеленых, зеленых и других водорослей) и зооплан
ктона (амеб, инфузорий, даф ний, ветвистоусых и веслоногих 
рачков, коловраток, личинок некоторых насекомых). Питаясь 
бактериями и водорослями, зоопланктон, в свою очередь, слу
жит пищ ей для рыбьей молоди и взрослых рыб.

Л етом , когда вода прогревается, происходит массовое 
размнож ение водорослей, иногда окраш иваю щ их воду в разные 
цвета — зеленые водоросли в зелены й, диатомовые — в желто
вато-коричневый, синезеленые — в синевато-зеленый. Когда во
доросли всплывают, они образуют на поверхности озера сплош 
ной цветной покров.

Высшие водные растения (макрофиты ) — осоки, рдес
ты, телорез, уруть, элодея, кувш инки, кубышки и другие, со
ставляю т не более пятой части фитомассы водоема.

Совокупность организмов, обитающих на дне, называют 
бентосом. Ж ивущ ие на дне водоросли вместе с высшими расте
ниями составляю т фитобентос. И з водорослей это нити кладо
форы, спирогиры и другие нитчатки, образующие зеленую тину. 
Реже встречаются харовые водоросли и ш арики ностока.

Обитаю щие на дне водоема животные составляют зообен
тос. Губки, гидры, мш анки ведут сидячий образ жизни. М ного- 
щ етинковые черви, личинки комаров («мотыль»), моллюски, 
бокоплавы, водяные ослики активно передвигаются по дну и в 
придонном слое воды. Л ичинки хирономид, пиявки и другие 
черви-олигохелы, некоторые брюхоногие моллюски питаются 
илом. Зообентос, зоопланктон и водные растения служат пищей 
для рыб и водоплавающих птиц. Водными беспозвоночными 
животными питаются лягуш ки. Находят корм в озерах и около- 
водные звери — ондатра, выдра, норка.



Заросли околоводной растительности обнаруживают бо
лее или менее выраженную поясность, обусловленную в преде
лах водоема изменением освещ енности и глубиной воды, а на 

. побережье степенью увлажненности почвы. В пределах первых 
десяти метров от поверхности поглощ аются красная и желтая 
части солнечного спектра, глубже проникаю т синие и фиолето
вые лучи. Нижней границей произрастания донны х ф отосинте
зирующих растений служат глубины в пределах 15 м. В наших 
озерах водные растения встречаются обычно до глубины 5—6 м. 
На глубоководье обитаю т лиш ь постоянно погруженные расте
ния — харовые водоросли и водный мох — фонтиналис. С умень
шением глубины количество водных растений и плотность их 
зарослей увеличивается. К глубинам в 2—3 м приурочена зона 
растений с плавающими листьями кувш инок, кубышек, рде
стов, гречихи земноводной. Скрытый под водой пояс образуют 
рдесты, элодея, уруть, роголистник, телорез. М ногие виды рас
тений настолько приспособились к  ж изни в воде, что стали ус
ваивать растворенные в воде питательные вещества и полнос
тью утратили связь с грунтом: роголистники, водокрас, ряски. 
Ближе к берегу растут полупогруженные в воду тростник, ка
мыш, сусак, стрелолист, ежеголовник, манник. Вдоль уреза воды 
образуют пояс земноводных растений вахта трехлистная, стре
лолист, частуха, хвощи — приречны й и болотный, рогоз. П ри
брежный пояс состоит из осок, веха, лю тика ядовитого, ка
лужницы.

В непроточных и слабопроточных озерах эти полоски рас
тительности более или менее равномерно опоясываю т водоем 
вдоль берега. По направлению  от глубоководной части озера к 
берегу увеличивается и объем оседающего на его дно отмершего 
органического вещества в виде ила, сапропеля или торфа. На 
дне озер лесной зоны в условиях умеренного климата за год 
образуется слой ила толщ иной 1—2 мм. Н акопление органичес
ких и минеральных донных осадков ведет к уменьш ению глуби
ны озера и смещ ению  всех поясов растительности к центру во
доема, то есть к сокращ ению  площади его водной поверхности. 
С суши вслед за осоковым поясом наступает древесно-кустарни
ковая расти тельн ость . Т ак , п о степ ен н о  прои сходи т зар аста 
ние озера и п ревращ ен и е его в болото , на м есте которого  
позднее м ож ет сф орм и роваться  луг. З ар астан и е  озера может 
происходить путем о б р азо ван и я  вдоль берегов сп лави н ы  — 
плавучей д ерн и н ы  из п ереп летен н ы х корн ей  в о д н о -б о л о т 
ных растен и й  — вахты тр ехл и стн ой , саб ел ьн и к а  б олотного , 
белокры льника болотного — поросш ей мхами, осоками, кус
тарничками и даже древесной порослью. Иногда на болотах под 
таким растительным ковром-зыбуном долго (в условиях подзем-
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но-проточного режима) сохраняется слой воды — погребенное 
озеро.

П о степени обеспеченности питательными веществами 
озера делятся на три группы — эвтрофны е, олиготрофные и д и - . 
строфные.

Эвтрофны е (автотрофные: ашоз — сам, 1горЬе — пища) 
озера характеризуются большим содержанием питательных ве
ществ и потому наибольшим разнообразием населяющих их орга
низмов. Их илы богаты органическим веществом. К ак правило, 
это неглубокие, хорошо прогреваемые летом водоемы. Обитаю
щие в них организмы обеспечиваются питательными вещества
ми, образую щ имися в самом водоеме.

О лиготроф ны е (оН^оз — м алы й, нем ногий , 1горЬе — 
пищ а) озера бедны питательными элементами. Их илы в значи
тельной степени минерализованы. Ж изнь в них скудна. Обычно 
это глубокие озера с крутыми склонами озерной котловины, с 
очень прозрачной водой.

Самыми бедными по содержанию питательных веществ 
являю тся дистрофны е озера. Водная растительность в них очень 
скудна и выглядят они почти безжизненными. Д но их обычно 
заторф овано, а вода имеет коричневатый цвет из-за большого 
содержания гуминовых кислот. Чаще всего такие озера встреча
ются среди торфяных болот, где жизнедеятельности водных орга
низмов не способствуют как насыщ енность озерной воды фено
лами и органическими кислотами, так и ее слабая минерализа
ция (поскольку значительная доля питания этих озер приходит
ся на атмосферные осадки)

Долинные озера. В целом Кировскую область не назовешь 
озерным краем — озера у нас не относятся к числу характерных 
элементов пейзажа. И нвентаризации озер в области не проводи
лось, поэтому точное их количество неизвестно. Всего на водо
сборе р. Вятки насчитывается 4137 озер, в бассейне р. Лузы — 
242 озера. И звестно количество озер в бассейнах других рек об- 
ласти'). С  учетом лиш ь находящихся в границах области водо
сборных площадей наших рек приблизительно можно опреде
лить общее количество озер на территории области в пределах
4,5 тысячи. Вместе с прудами общее количество замкнутых во
доемов области составит 5,5 тысячи.

Территория нашего края находилась за пределами эроди
рующей деятельности четвертичных ледников, создавших в на
чале своего пути множество впадин современных озер Карелии 
и Кольского полуострова. Однако определенную роль в проис-

■> Ресурсы  поверхностны х вод С С С Р . Гидрологическая изученность. Т . 3. Л ., 1965; 

т. 11. Л ., 1966.



хождении наших озер оледенение все же сыграло. Территория 
области находилась под воздействием водных потоков, стекав
ших с ледника при его таянии. Ледниковые воды заполнили кот
ловинные пониж ения рельефа, образовав обш ирные водоемы, 
впоследствии превративш иеся в торф яны е болота, среди кото
рых сохранились остаточные озера. П отоки ледниковых вод уг
лубили и расш ирили долины  рек, оставив на дне их многомет
ровые толщи песчано-глинистых наносов. Блуждая в этих легко 
размываемых отложениях на ш ироких участках пойм, реки по
стоянно меняю т свои русла, спрямляя путь и прорывая пере
шейки крутых излучин (меандров), перекрывая мелями (побоч- 
нями) отдельные рукава, протоки, затоны и отш нуровывая та
ким образом от нового русла его старые участки. Так, возникают 
озера-старицы. Они самые многочисленные в области. Это обус
ловлено значительной густотой речной сети, наличием больш о
го количества рек с хорошо развитыми долинами. Пойменные 
озера встречаются в долинах почти всех наших рек, особенно 
много их по р. Вятке и Каме. К ак правило, они имеют вытяну
тую извилистую , иногда подковообразную  или серповидную 
форму. Протяженность их бывает до нескольких километров при 
ширине не более 150—200 м и глубине в пределах 3—5 м, иногда 
до 7 м. Д но их обычно глинистое или песчаное, иногда торф я
нистое. Н а фоне черного торфа и вода в таких озерах кажется 
черной, отсюда название «Черное» — самое распространенное 
среди старинных водоемов. Берега этих озер чаще заболочены, 
но встречаются озера и с плотными вы сокими берегами, пред
ставляющими собой обычно древние прирусловые валы (назы 
ваемые у нас «веретьями») или участки надпойменных террас.

Питание старинных озер осущ ествляется за счет весенне
го таяния снега, а в летнее время — за счет дождей. В меньшем 
объеме, но более или менее равномерно и постоянно в течение 
года они подпитываются грунтовыми водами. После спада ве
сеннего паводка в засушливые годы сильно мелеют, а наиболее 
мелководные пересыхаю т полностью . Л иш ь обильные дожди 
могут поддерживать их полноводность летом.

Гидрологический режим пойменных озер тесно связан с 
рекой, поскольку многие из них сообщ аю тся протоками с реч
ным руслом и большинство затапливается половодьем. Летом вода 
в этих озерах хорошо прогревается, достигая у поверхности +25°. 
Придонные же слои на глубоководных участках в местах выхода 
фунтовых вод не нагреваются выше +15°. По содержанию пита
тельных веществ эти озера относятся к эвтрофному типу. В них 
обильно развиваются микроорганизмы , планктон, бентос, вод
ная растительность, создаю тся прекрасные условия для обита
ния рыб и водоплавающих птиц. Обилие взвеш енных мелких
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И лл. 28. К арта глубин и поп еречн ы й  проф и ль  старинного озера 
Ч ерного  в пойм е р. В ятки  у пос. К ом и н терн овского  (г. К иров).

(С ъ ем ка студентов К и ровского  пединститута, 1976 г.)

частиц (мути) делает воду этих озер слабопрозрачной. Содержа
ние растворенного в их воде кислорода очень неустойчиво и с 
глубиной обычно сущ ественно снижается. Летом в них нередко 
наблюдается «цветение воды». Обильное развитие планктонных 
организмов и гниение ила приводит к снижению  содержания в 
воде кислорода к  концу лета, а зимой, когда ледяной покров 
перекрывает газообмен водной толщ и с атмосферой, нередко 
случаются заморны е явления — гибель рыбы от нехватки кис
лорода.

Особенно много старинных озер на расш иренных участ
ках речных долин, где река замедляет свое течение при пересе
чении низм енностей, при подпруживании русла крупным при
током или возвыш енным участком рельефа, изменяю щим ее на
правление. Так, подпруженная поднятиями Вятского Увала у 
г. Кирова, р. Вятка делает крутой разворот, течение ее замедля
ется, русло распадается на рукава, образуя ряд островов. Раз
бросанны е по ш ирокой пойме старинные озера свидетельству
ют о постоянном блуждании речного русла на этом участке. В 
правобережной пойме ниже устья р. Чепцы это Васильевская 
Старица, Холуново, Черное (между дд. Сидоровкой и Субботи- 
хой), Прудовые, Д ы мковская Старица, Ш ироковская Старица, 
Черное (у пос. Ком интерновского), Ф едорково, Бричково... К 
северо-западу озерное ожерелье г. Кирова продолжают старицы 
уже левобережного расш ирения поймы — Боровое, Келейное, 
Белужье, П одгорное, Духовое, Лебяжье, Рассохи, Прорва, Бе
резовая Курья, Н икольская Старица...

Обилие старинных водоемов характерно и для других рас
ш ирений поймы р. Вятки: ниже г. Орлова, ниже с. Вишкиль Ко-
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тельничского района, по ле
вобережью выше г. Советс
ка...

Ежегодное затопление 
пойменных озер паводковы
ми водами обусловливает их 
п р о т о ч н о -п р о м ы в н о й  р е 
ж им , препятствую щ ий н а 
коплению  в них органичес
ких веществ. Поэтому зарас
тание больш инства поймен
ных водоем ов по р. Вятке 
идет по лугово-болотном у 
типу без образования торфа 
и органического ила (сапро
пеля). Э тот ти пичны й для 
европейского северо-востока 
процесс наглядно иллюстри
руют многочисленные озера 
Н ургуш ского  зап о вед н и ка  
(илл. 29). Здесь можно наблю
дать все стадии этого процес
са — от речной старицы до 
лугового болота.

По возрасту озера современной поймы являю тся наибо
лее молодыми в пределах речной долины. К  более древним отно
сятся озера первой надпойменной (луговой) террасы. Эти озера 
уже не имеют постоянной связи с рекой — первая надпоймен
ная терраса заливается лиш ь в наиболее высокие паводки и то 
на короткое время. Берега этих озер низкие, топкие. Зарастают 
они уже по болотному типу с заполнением  котловины органи
кой — илом или торфом.

Самые древние озера речных долин находятся на вторых 
надпойменных (боровых) террасах и встречаются нечасто. Это 
остаточные водоемы среди крупных торфяны х массивов на мес
те былых более обш ирных котловин. Вдоль берегов их обычно 
окаймляет сплавина, покры тая сфагновыми мхами и болотны
ми кустарничками. К  этому типу относятся: озеро Светлое, рас
положенное среди заболоченного леса левобережной долины 
р. Вятки в 12 км от с. Полом Белохолуницкого района; озеро Буд- 
ринское — среди поросш его лесом торф яника в долине левого 
берега р. Пушмы в П одосиновском  районе; Мелетское озеро 
(с островом из сплавины посередине) на левобережной террасе 
р. Вятки в М алмыжском районе. Озера надпойменных террас су
ществуют в основном за  счет ф унтовы х вод в подземно- или

Илл. 29. С истем а пойм енны х 
водоем ов р. В ятки в районе 
Н ургуш ского заповедника. 

К отельн и чски й  район
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поверхносто-проточном режиме, поэтому уровень воды в них 
относительно постоянный.

М атериковые озера. Современный развитый эрозионный 
рельеф водораздельных территорий обеспечивает их естествен
ный дренаж и не способствует образованию замкнутых водоемов 
на водоразделах. Такие водоемы могли образовываться в котло
винных понижениях рельефа водора здельных пространств в 
позднеледниковое время при их затоплении ледниковыми вода
ми. За последние 10 тысяч лет исчезли озера глубиной до 6—8 м, 
превративш ись в торф яны е болота. Более глубоководные участ
ки былых обш ирных ледниковых озер сохранились в виде не
больших округлых озерков среди верховых болот, например, 
Кайского в П одосиновском районе или Дымного в Верхнекам
ском. Наличие озер среди торф яников может быть обусловлено 
и процессами суффозии. Примером такого озера служит озеро 
на Веш няцком болоте в Верхнекамском районе и легендарное 
Адово озеро с его спутником на Адовском болоте в Коми-Пермяц
ком национальном округе в 6 км севернее границы Верхнекам
ского района, Кротовское озеро в Свечинском районе. Особый 
интерес представляют немногочисленные у нас озера, проис
хождение которых не связано с эрозионно-аккумулятивной (раз- 
мываю щ е-намы вной) деятельностью  речного потока, но боль
ш инство которых, не являясь старинными, в той или иной мере 
приурочено к  речным долинам. К таким озерам относятся самые 
известные в области, самые глубокие, наиболее живописные и 
самые загадочные. Происхождение этих озер обусловлено дея
тельностью подземных водотоков и приурочено, главным обра
зом, к зонам разгрузки восходящих подземных потоков или со
средоточенного подземного стока на склонах пологоскладчатых 
геологических структур (брахиантиклиналей) и к линиям пере
лома рельефа — подошвам береговых склонов речных долин, 
контактным зонам склоновы х и равнинных участков. Типичны 
ми примерами таких озер служат: Круглое — у подножия право
го склона р. Пушмы у д. Борок П одосиновского района, Нефе- 
довское — у подошвы правого склона коренного берега р. Кок
шаги в Арбажском районе, Лопатинское — у подошвы склона 
коренного берега р. Вятки возле д. Лопаты Оричевского района, 
озеро Селитра — на контакте низинной равнины и коренного 
склон а в У нинском  р ай о н е , Ч ерн овское озеро (со стоком  в 
р. Немдеж) у д. Черново Тужинского района.

У этих озер преимущ ественно подземное питание, этим 
объясняется относительное постоянство (по крайней мере, се
зонное) уровня воды в них и их олиготрофность и как след
ствие — больш ая прозрачность воды, отчего цвет ее может быть 
с голубым или зеленоватым оттенком. Котловины большинства
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этих озер округлые, глубокие, со значительным уклоном дна 
(котлообразные или воронковидные);, иногда окруженные бо
лее или менее выраженным в рельефе валом. Берега обычно плот
ные, высокие. Ил в этих озерах содержит мало органики и не 
выделяет заметного количества сероводорода, а содержание кис
лорода во всех слоях водной толщ и не подвержено сезонным 
колебаниям. Ж изнь в больш инстве этих озер весьма скудная.

Образованию  этих озер способствует определенный со
став и характер наслоения (стратиграфии) горных пород, в ча
стности, чередование рыхлых песчанистых и растворимых кар
бонатных пород. Их впадины образуются в результате карсто
вых, карстово-суффозионны х и суфф озионных процессов.

При растворении текучими водами залегающих близко к 
поверхности известняков, доломитов, гипсов под землей образу
ются обширные пустоты, а при обрушении в них верхних слоев 
земли возникает провал. При заполнении его грунтовыми или на
порными водами восходящих источников появляется озеро-кар- 
стовое. В условиях равнины карстовые, или провальные озера, — 
самые глубокие. Они чаще всего приурочены к зонам нарушений 
первоначального положения пород и трещинам бортового отпора 
или трещинам отседания склонов вдоль речных долин.

В результате суффозии (подкапы вания, подрывания) - 
выноса растворимых веществ (выщ елачивание) и тонких нера
створимых частиц (механическая суффозия) потоками грунто
вых вод, фильтрующихся в толщ е тонкодисперсны х горных по
род, — также образуются подземные полости, в которые выше
лежащие породы не проваливаются, а медленно проседают, ф ор
мируя на поверхности замкнутые пониж ения (блюдца, воронки 
просасывания, впадины), обычно неглубокие, в отличие от кар
стовых. При наличии свободного течения сосредоточенного под
земного потока или канала сосредоточенной фильтрации суф
фозия может развиваться и в слабопроницаемых связных поро
дах, не содержащих легкорастворимые компоненты. В частности, 
это может происходить в долинах рек при наличии, например, 
древнего (доледникового) подгребенного русла, по которому осу
ществляется подземный сток, как бы дублирующий современное 
русло реки. Небольшие блюдцеобразные понижения, а порой и 
цепочки неглубоких провалов встречаются в пойме р. Вятки на 
участках с наиболее мощными песчаными отложениями.

Таким образом, по условиям образования материковые 
озера области можно разделить на две основны е группы.

Небольшую группу составляют карстово-(коррозионно)-суф- 
фозионные озера сводовой части Вятского Увала, где карстующи- 
еся карбонатные породы (доломитизированные известняки, изве
стняки и гипсы) приподняты наиболее близко к поверхности, а в 
движении грунтовых вод преобладает нисходящая циркуляция.
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При поверхностном залегании карстующихся пород озера 
здесь не отличаются больш ой глубиной, особенно при высоком 
уровне грунтовых вод. В местах разгрузки восходящих потоков 
они и вовсе мелководны, с заметным эффектом «кипения» во
ды — постоянным бурлением со дна в результате выхода грунто
вых вод. Примером такого «кипящего» озера служит небольшое 
мелкое озерко по краю поля на водоразделе рек Вой и Лудяны в 

Сунском районе.
Поистине уникально Орловское озеро, находящееся в 8 км 

севернее п. Н иж неивкино Куменского района среди обширного 
болота в междуречьи И вкины  и Ш иповки (илл. 30). Слой чистой 
воды в нем не превыш ает одного метра при глубине озерной 
чаш и более пяти метров. Почти все ложе озера заполнено орга
ническим илом — сапропелем, образующим несколько слоев: г 
красно-оливкового, коричневато-виш невого, светло-розового и 
светло-оливкового цвета (илл. 31). Сапропель называют озерным 
илом, поскольку образуется он только в замкнутых водоемах. 
Это ж елеобразная масса, содержащ ая до 15% органического 
вещества и большое количество углекислого кальция. Слои сап
ропеля в Орловском озере уходят под сплавину, окаймляющую 
водное зеркало вдоль ю го-западного и северного берегов. Обра
зование сапропеля в Орловском озере обусловлено притоком в | 
него минерализованных подземных вод.

И лл. 30. О рловское озеро. К и р о во -Ч еп ец ки й  район
Фото А. Н. Соловьева



Илл. 31. П лан  и поп еречн ы й  проф и ль  котловины  О рловского озера.
(П о м атериалам  эк сп ед и ц и и  С вердловского Н И И  курортологии 

и ф и зи о тер ап и и , 1988 г.)

В пределах надпойменных террас, где карстующиеся по
роды перекрыты значительной песчаной толщей аллювия, глу
бина озерных впадин увеличивается: до 14 м в Суводском и Мед- 
ведском борах. В Суводском бору кроме притеррасного Быков- 
щинского озера есть небольш ое молодое озеро к северу от пос. 
Лесотехникум в 56-м квартале, развивающееся в обширном меж- 
дюнном пониж ении из двух слившихся карстовых воронок диа
метром до 60 м и глубиной до 5 м. Озеро Чваниха в Медведском 
бору состоит из 20-ти сливш ихся в дугообразную цепочку 
воронок общей длиной более километра и глубиной до 14,5 м 
(илл. 32). Озеро продолжает расти, о чем свидетельствует увели
чение его глубины (в 1949 г., по данным А. Д. Ф окина, она со
ставляла 11,2 м), изменение очертаний береговой линии, появ
ление новых провалов по его берегам и выполаживание межпро- 
вальных перемычек.

С еверо-западнее Чванихи, через лесную дорогу на Нему, 
находится другое озеро, состоящ ее из 7 слившихся и весьма 
быстро развиваю щ ихся провалов. Перемычка, по которой про
ходит дорога, постепенно сужается (в 1988 г. ее ш ирина состав
ляла 420 см, а в 1997 г. — 410 см). Таким образом, в будущем 
площадь Чванихи значительно увеличится. Озеро подземнО-про-
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точное. Вода в нем холодная и 
прозрачная. Д но чистое, песча
н о е , н а к о п л е н и е  о р га н и к и  
очень незначительное.

Н ебольш ие заросли  по 
мелководью вдоль берегов и на 
п ер е м ы ч к а х  об р азу ю т хвощ  
иловатый, горец земноводный, 
стрелолист, водокрас, кувшин
ка, кубыш ка, рдесты: плаваю
щ ий, блестящ ий и Ф риса, пу
зырчатка, водоросли — хара и 
похожие на зеленые помидоры 
скопления шарообразных коло
ний ностока. Небогат и живот
ный мир. И з беспозвоночных 
н а и б о л е е  за м е т н ы  крупны е 
м оллю ски  — прудовики , ка
туш ки , затворки* ян тарка , а 
при внимательном осмотре под
водных предметов и донного 
ила можно найти еще несколь
ко мелких видов, всего же их 
встречается здесь более десяти 
(по данным Т. Г. Ш иховой). По 
берегу можно спугнуть прудо

вую лягушку, а на удочку нередко цепляется тритон. Но случа
ется клюет и рыба — плотва, окунь, щука, линь, карась (в со

седнем озере).
Карстовые рвы, ряды воронок М едведского бора и сама 

цепочка провалов, образовавш их озеро Чваниху, по заключе
нию А. В. Русских (1992)0, приурочены к подземным трещинам 
отседания ослабленной карстом части берегового массива.

Гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды аллювиаль
ных отложений из-за их малой м инерализации обладают высо
кой растворяющей способностью по отношению к карстующимся 
карбонатным породам, поэтому для М едведского бора, по мне
нию А. В. Русских, характерны суф ф озионно-коррозионны е во
ронки, в образовании которых наряду с суффозией активно уча
ствуют процессы коррозии (разъедания) — разруш ения горных 
пород путем их растворения химическим воздействием воды и 
выноса минеральных веществ в водном растворе.

•> Русских А., И ванов А. П ещ еры  и карстовы е озера  В олго-В ятского  края. Киров, 

1992.

Илл. 32. Карта глубин оз. Чванихи. 
(С оставили М. А. К узницы н 
и Е. И. В орончихин, 1972 г.)
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И лл. 33. О зеро Ш айтан. У рж умский район
Фото А. В. Русских

В связи с общей тенденцией снижения горизонтов повер
хностных вод (обмелением рек) и, как  следствие, — пониж ени
ем уровня грунтовых вод, определяющих базис эрозии, следует 
ожидать дальнейш ей активизации карстовых процессов, прежде 
всего в пределах Вятского Увала — появления здесь новых обра
зований, увеличения площади и глубины существующих кар 
стовых озер.

На западном крыле Уржумского поднятия Вятского Увала 
находится самое легендарное озеро нашего края — Шайтан (илл. 33). 
Оно расположено в обш ирной котловине на водоразделе рек 
Байсы и Буя на ю го-западе Уржумского района у границы с 
Лебяжским. Чаш а озера врезается в толщу плитчатых известня
ков с прослоями глины и мергелей, прикрытой сверху незначи
тельным слоем четвертичных суглинков. Озеро слабо-подземно
проточное, эвтрофное. Значительный слой торфа (более 3 м) на 
дне свидетельствует о его солидном возрасте (более полутора 
тысяч лет). С берегов озеро зарастает сплавиной. Когда весной за 
счет подземного и поверхностного стока уровень воды в озере 
поднимается, не успевш ая оттаять сплавина кусками отламы
вается от берегов и образуются острова, которые временами (за 
счет поверхностного течения) отплывают от берегов (илл. 33).

Озеро образовалось в зоне разгрузки подземных вод, о чем 
свидетельствует постоянная избыточная увлажненность окружаю
щей его местности и центробежный характер речных истоков, сте
кающих во все стороны из района озера (Русских, Иванов, 1992).

213



Озеро Ш айтан — единственный на Русской равнине при
родный водоем с непериодическими выбросами воды на повер
хность, которые происходят в среднем через 5—6 лет. Иногда в 
течение нескольких часов наблюдается бурление воды, а ино
гда происходит к р атк оврем ен н ы й  вы брос в виде ф он тан а до 
10 метров высотой или водяного столба диаметром 1,0—1,5 м и 
высотой 1—4 м (илл. 34).

На дне озера имеются два отверстия (поноры ), через ко
торые и происходят сифонны е выбросы воды из подземных тре
щин, когда в них создается напор воды, значительно превыша
ющий давление воды в озере. По наблюдениям местных жите
лей, выбросы чаще наблюдаются при интенсивном весеннем 
снеготаянии и после продолжительных дождей. Декабрьской 
ночью 1978 г. на середине озера взломался лед, поэтому разры- ] 
вы сплавины , вероятно, могут происходить и при значительных 
зимних выбросах. Площадь и глубина озера постепенно умень- 
шаются.

Больш инство материковых озер находится за пределами | 
Вятского Увала, где карстую щиеся породы обычно перекрыты ! 
значительными толщами обломочных пород. Среди них к ти- | 
пично карстовым озерам относятся, в частности, Кувшинское и | 
ряд более мелких озер у с. Кувш инского (Ольховое, Красноярс
кое, Черное) в Санчурском районе, Леж нинское и Ахмановс- 
кое — в Пижан,ском.

Илл. 34. П роф иль д н а  оз. Ш айтан 

1 — суглинки ; 2 — долом иты ; 3 — и звестняки ; 4 — торф .
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И лл. 35. К арстовое озеро  К увш инское. С анчурский  район
Фото А. Н. Соловьева

Кувшинское (Лобново) озеро находится на правом корен
ном берегу р. Бол. Кокшаги. Наличие родников по берегам озера и 
«кипунцов» по его мелководью свидетельствует о том, что об
разовалось оно в зоне разгрузки напорных подземных вод и, как 
гласит о том легенда, — в результате провала. П о результа
там промеров, сделанных учителем географии местной школы 
В. В. Ложкиным в 1958 г., его глубина достигала 41 м. Причем 
глубина увеличивалась от южной мелководной части к  север
ной: в средней части глубина озера была 20 м, в северной — 36 м. 
Самое глубокое место находилось в его северо-восточной части. 
После строительства в 1950-е годы на берегу озера животновод
ческой фермы от ее стоков оно сильно заилилось и в 1993 г. нам 
не удалось обнаружить в нем глубины более 26 м.

По сохранивш имся преданиям, на глазах местных ж ите
лей образовались Л еж нинское и Ахмановское озера в П иж анс- 
ком районе. Ахмановское расположено у д. Озеро Ахмановского 
сельсовета на правом коренном берегу р. П иж анки, а Л еж нинс
кое — на берегу ее небольшого притока Елевки у бывшей д. Леж- 
нино, в 5 км южнее с. Обухово. Чаши их врезаны в песчаниковую 
толщу в пределах глубинного (более 100 м) залегания казанс
ких известняков. По измерениям Е. И. Ворончихина, уровень воды 
в этих озерах превышает уровень ближайших поверхностных во
дотоков (в Л еж нинском озере на 8 м, в Ахмановском — на 2 м), 
что также свидетельствует об их приуроченности к  зонам раз
грузки восходящих подземных потоков. Вероятно, обрушение
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произошло над обш ирными глубинными полостями при ослаб
лении свода в результате выщ елачивания карбонатного цемента 
песчаника.

Лежнинское озеро — самое глубокое в области (36 м). Глу
бина его была еще метров на пять больш е, пока в 1946—47 гг. не 
был прорыт водоток от озера в р. Елевку для заполнения пруда 
колхозной ГЭС у д. Д араненки.

И лл. 36. К арта глубин и п оп еречн ы й  проф и ль  
карстового озера А хм ановского. П и ж ан ски й  рай он .

(С оставил  Е. И . В орончихин , 1982 г.)

В пойме правого берега р. Бол. Кокшаги у д. Бол. Шишовка 
Санчурского района находится весьма примечательное крупное 
глубоководное карстовое М усерское озеро, ш ирокой протокой 
сообщаю щееся с руслом реки (илл. 37).

К  берегам рек приурочены И танское озеро — на правом 
берегу притока р. Ю мы небольшой речушки Итань в Котельнич- 
ском районе, Черное озеро — на левом берегу р. М оломы в 5 км 
западнее д. Дуванное О паринского района, озера Акшубень и 
Ш екень — в долине правого берега р. Пижмы у п. Тужа, карсто
вое озеро Черное — в междуречье Селитры и Керзи в Немском 
районе и другие.

О происхождении многих озер пока можно строить лишь 
предположения из-за их слабой изученности. Одним из таких 
предположений является версия о древнем (палео)-термокар- 
стовом происхождении некоторых наших озер. В условиях много
летней мерзлоты позднеледниковой эпохи, как и в современ-
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Илл. 37. К арстовое озеро 
М усерское в пойм е р. Больш ой 

К окш аги. С анчурский  район

ной тундре, термокарстовые 
процессы играли существен
ную роль в приледниковой 
зоне. В местах разгрузки вос
ходящих подземных потоков 
образовы вались огром ны е 
подземные линзы льда, при
поднимавшие верхние слои 
земли, создавая на поверх
ности так называемые буг
ры пучения. При потеплении 
кли м ата  подзем ны е льды 
постепенно таяли. При обта- 
ивании бугров пучения зем
ляная масса сползала с ле 
дяного ядра, образуя вокруг 
него на поверхности вал. 
П р о т а и в а н и е  п од зем н ы х  
льдов могло происходить и 

без образования вала. При полном оттаивании ледяного ядра 
возникало озеро. Обычно термокарстовые озера мелководны и 
недолговечны. Но в условиях холмисто-моренных и аллювиаль
ных, то есть созданных речными наносами, долин их глубина 
может достигать 30—40 м.

От многочисленных когда-то термокарстовых озер при
ледниковой (перигляциальной) зоны до настоящ его времени 
могли сохраниться лиш ь единицы за счет суффозионных про
цессов опять же в зонах раз
грузки подземных вод. Под
зем но-пром ы вной  реж им , 
обусловливаю щ ий олигот- 
рофность этих озер, обеспе
чил и их длительное суще
ствование в послеледнико
вое время.

В о зм о ж н о , т а к о е  
объяснение п ри м ен и м о  к 
озеру Падун — второму по 
глубине после Леж нинского 
озера. Находится оно в 5 км 
северо-восточнее пос. С о- 
зим ский В ер х н ек ам ск о го  
района на склоне коренно
го берега р. Мал. Созим меж
ду двумя мелкими притока

Илл. 38. Озеро Падун. 
В ерхнекам ский район
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ми Поляусом и Великополкой («падучими речками» или «паду
нами» по-местному, откуда и пош ло, вероятно, название са
мого озера). По рассказам старожилов, до того как в 50-е годы 
от озера был прорыт канал в Созим ский пруд, глубина его до
стигала 38 м. Валообразные останцы коренного берега реки и ее 
притоков с трех сторон обрамляют озерную котловину (илл. 38). 
Высказывавшееся ранее мнение о метеоритном происхождении 
озера явно несостоятельно. П о геолого-картографическим мате
риалам исключаются возможности и карстовых процессов. Воз
можно, озерная чаша в данном  случае образовалась в зоне так 
называемого гидрологического окна, где за счет циркуляции ра
створов в глинах они находятся в ж идко-текучем состоянии.

Таким образом, многие озера наш ей области еще ждут

своих исследователей.
Пруды. Для создания запасов воды на хозяйственные нуж

ды или для использования водной энергии люди издавна стро
или искусственные водоемы — пруды и водохранилища. В про
шлом они были многочисленны на вятской земле, чему способ
ствовало обилие ручьев и речек с густой сетью логов, оврагов, 
балок. Поперек ложка или оврага возводили земляную дамбу (зап
р у д у ) , перегораживая ручеек, и появлялся пруд (илл. 39). Реж<?

выкапывали искусственную 
котловину, которая посте
пенно  заполнялась атмос
ферны ми осадками. Н а реч
ках устраивались мельнич
ные пруды, вода которых по 
специальным желобам пода
валась на колеса водяных 
мельниц. В густонаселенных 
местах водяны е мельницы 
стояли на речках через каж
дые 3—5 км , создавая целые 
каскады прудов, которых по 
Вятской губернии насчиты
валось до 2,5 тысяч. По дан
ным паспортизации водохо
зя й с тв ен н ы х  о б ъ ек то в , в 
1955 г. их было учтено в об
ласти уже 1717, а к 1982 г. 

их насчитывалось только 950 общ ей площадью водного зеркала

5264 га. '
С развитием промыш ленности при металлургических и 

некоторых других заводах в 18—19-м столетиях на реках были 
построены крупные пруды-водохранилищ а: К ирсинские, Омут-

И лл. 39. Пруд в д. К азаринцы  
К и рово-Ч еп ец кого  р ай он а
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И лл. 40. Д еревенский  пруд. Л ебяж ский  район
Фото А. Н. Соловьева
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н и н ск и й , З ал азн и н ск и й , Ч ерн охолун и ц ки й , В олосницкий, | 
Клим ковский, П есковский, Л азаревски е  (винокуренного за- I 
вода М атвеева в Уржумском районе) и другие. Среди них — са
мый крупный водоем области — Белохолуницкий пруд площа

дью 15 тыс. га.
В 20—50-е годы ХХ-го столетия повсеместно на малых ре

ках строились сельские гидроэлектростанции, для которых так
же создавались запруды. Одними из последних были построены 
М едянская ГЭС на р. Великой в 1959 г., Даровская ГЭС на месте 
Туринской мельницы на р. Кобре в 60-е годы. К  1960 г. на реках 
области действовало 156 сельских, 4 государственных и несколь
ко заводских ГЭС мощностью от 10—20 до 240 киловатт. С цен
трализацией электроснабж ения местные гидроэлектростанции 
утратили свое значение и довольно быстро прекратили суще
ствование, а вслед за ними по мере разруш ения плотин исчезли 
и пруды на малых реках. Следы былых гидросооружений можно 
еще встретить на Быстрице, Великой, Вое, Вонданке и других ; 

реках.
П одан н ы м  облсельхозуправления в 1960 г. в области было 

учтено 949 прудов общей площадью 3911 га, из которых 40% I 
мелкие, площадью до 1 га, 16% — от 1,1 до 2,0 га, 23% от 2,1 
до 5,0 га, 10% — от 5,1 до 10,0 га и 11% — свыше 10 га. Боль
ш инство прудов (756, или 73%) были проточные и наполни- ! 
лись за счет ручьев и речек, 13% имели родниковое питание, 
10% — смеш анное, 3,5% — атмосферное и 0,5% прудов поддер
живалось за счет болотного стока. По своему назначению  боль-1 
ш инство прудов в это время использовалось для энергетики 
(37%) и водоснабж ения (22%) или в хозяйственно-бытовых 
целях (20%). Противопож арное назначение имели *13% прудов, 
для нужд птицеводства использовались 4% и для рыбоводства 

также 4%.
С развитием в области промышленной добычи ряда полез

ных ископаемых (песка, гравия, известняков, глин, фосфори
тов) стали появляться искусственные водоемы на месте выра
ботанных карьеров. Некоторые из них, например, пруды в Стри- 
жевских песчаных карьерах, превратились в места отдыха мест
ного населения.

Предпринимались в области попытки строительства рыбо
водных прудов с организацией рыбхозов «Талица» в Слободском 
районе, «Соколовка» в Зуевском и «Филипповка» в Кирово-Че
пецком. Из них сохранили свое рыбохозяйственное значение не
большие по площади рыборазводные пруды Талицкого рыбопи
томника и довольно обширный прудовый комплекс рыбхоза «Фи- 
липповка» общей площадью водной поверхности 600—700 га.

В 80-е годы интерес к прудам несколько оживился и в ряде



хозяйств области были возведены искусственные водоемы по 
специальным проектам. Всего с 1982 по 1991 г. по проектам в 
22 районах области были построены 43 пруда общ ей площадью 
1829,8 га.

Сохраняю тся бывшие заводские пруды — Белохолуниц- 
кий, Большой и Средний К ирсинские, Созим ский (построен
ный в 1938 г.), О м утнинский, Чернохолуницкий, Волосниц- 
кий, Климковский, П есковский — общ ей площадью 3526 га. 
Сохранились некоторые другие старинны е пруды при действу
ющих предприятиях. Всего в области в 1991 г. насчитывалось 
1002 пруда общей площадью 13,0 ты сяч га. Это немного меньше 
площади естественных озер, составляю щ ей 14,9 тысяч га.

К концу XX века в области появился новый тип искусст
венных водоемов — накопители промыш ленных сточных и ох
лаждающих вод — спутники современны х теплоэлектроцентра
лей (ТЭЦ), бйохим- и химзаводов.

Кроме своих основных народнохозяйственных функций 
пруды вместе с естественными озерами, а также болотами и 
лесами выполняю т важнейшую водорегулирующую роль, спо
собствуя поддержанию высокого уровня грунтовых вод и тем 
самым препятствуя развитию почвенной эрозии.

П ойменные озера вы полняю т роль аккумуляторов воды и 
регуляторов речного стока. Они служат такж е природными пи
томниками для нагула молоди рыб, гнездовыми и кормовыми 
угодьями водоплавающих птиц. М ногие материковые озера яв 
ляются резервуарами чистой воды. Велико значение водоемов 
как мест отдыха, привлекаю щ их к себе рыбаков, охотников, 
туристов.

Наиболее отрицательное воздействие на ж изнь озер и во
дохранилищ оказывает загрязнение их хозяйственными и быто
выми стоками. Сброс неочищ енны х промыш ленных стоков не
редко приводит к массовой гибели водных организмов. Это не 
раз случалось, например, с пойменны м озером И вановским, 
страдающим от стоков К ирово-Ч епецкого химкомбината. Уве
личение содержания в водоемах биогенных и органических ве
ществ (прежде всего, содержащих азот и ф осф ор), попадающих 
в них с животноводческими и коммунальными стоками или в 
результате смыва органики и удобрений с полей и располож ен
ных по берегам загонов для скота, приводит к  массовому раз
множению водорослей. При разложении органики поглощается 
растворенный в воде кислород, что вызывает гибель наиболее 
чувствительных к его недостатку организмов и образование от
равляющих веществ. В конечном итоге насыщ ение воды пита
тельными веществами (эвтроф икация) ускоряет старение водо
емов. Наблюдения за показателями, характеризующ ими эвтро-
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ф икацию  прудов и озер — важный элемент экологического мо

ниторинга. ^  _
Таблица 20

Материковые озера Кировской области

Н азван и е А дм и н и стра Глубина Д л и н а Ш ирина Площад!

озера ти вн ы й  район (м) (м) ( м ) (га)

Л еж н и н ское П и ж ан ски й 36 4,0

П адун В ерхнекам ский 29 350 9,6

К увш инское С ан чурски й 26
180

21,0

И танское К о тел ьн и ч ск и й 25 220

32,0М усерское С ан чурски й 24

А хм ановское П и ж ан ски й 24 4,0

Н еф едовское
18 60 . 50 4,5(Б ездо н н о е) А рбаж ский

А кш убень Т уж и н ски й 18 2300 280 85,0

Ч ван и ха Н о л и н ск и й 14,5 1000 100 9,0

Б ы ко вщ и н ско е С оветски й 14 3,9

К руглое
(С ветлое) П о до си н о вск и й  13 225 4,0

Ч ерное Н ем ский 12,5

1,5Л о п ати н ск о е О ри чевски й 12

Ш айтан У рж ум ский 11 240 180 2,5

Ш екень Т уж и н ски й 10 950 470

3,2Ч ерн ое О п ар и н ски й 9,5 280 170

К ротовское С в еч и н ск и й 7

350

5,2

О рловское К ум енский 5,5 550 63,0

Таблица 21

Заводские пруды-водохранилища Кировской области

Н азван и е пруда
П итаю щ ий

водоток

П лощ адь
(га)

Емкость 
(млн. куб. м)

Б елохолун и ц ки й р. Б. Х олуница 1500 51,0

О м утн и н ски й р. Омутная 842 32,0

Ч ер н охолун и ц ки й р. Ч. Холуница 340 12,0

Бол. К и рсинский р. Кире 390 18,0

С редн. К и рси н ски й р. Кире 75 3,3

В олосн и ц ки й р. В олосница 150 3,5

К ли м ко вски й р. К пим ковка 92 1,8

П есковски й р. П есковка 58 2,0

З а л а зн и н ск и й р. Залазна 65
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А. Н. УЛАНОВ, Е. Л. ЖУРАВЛЕВА

БОЛО ТА

Вятские болота... М ного болот, много удивительно раз
ных, простых и красивых названий — Великое, Чистое, Ясное, 
Журавлиное, М едвежье, Боровое, Круглое, Д линное, Светлое... 
и много Черных, Страш ных, Гибельных, есть Гадово... В этом 
зеленом мире всему определено свое место, и как бы люди не 
относились к болоту, какие бы определения не давали ему — от 
«проклятого», «погибельного», «обманного» до «чудесного», 
«светлого», «великого», оно живет и долж но жить!

Велика биосф ерная роль болот. Н акапливая, храня и 
распределяя влагу во врем ени  и п ростран ств е, он и  поддер 
живаю т полноводность рек и высокий уровень ф унтовы х вод, 
предотвращая обсыхание земной поверхности. Торф яны е зале
жи — кладовые солнечной энергии и ценного органического 
вещества — хранят информацию  о растительности и климате 
прошлых эпох.

Болото — это природная система, характеризующаяся по
стоянным или периодическим избыточным увлажнением, влаго
любивой растительностью и комплексом специфических болот
ных почв, где при избытке влаги в анаэробны х (безвоздушных) 
условиях проявляются элементарные почвообразовательные про
цессы — накопление органического вещества, торфообразова- 
ние, оглеение. В практике укрепилось представление о болоте, 
как о постоянно избыточно увлажненной части земной поверх
ности, покрытой слоем торф а с глубиной не менее 30 см, со
держащей не более 50% минеральных примесей.

Наиболее стройная теория образования болот в результа
те заболачивания суши или зарастания водоемов была разрабо
тана известным русским ученым В. Н. Сукачевым (1926)°. Забола
чивание суши он объясняет гидрологическими условиями мес
тности и считает, что это явление происходит лиш ь при застаи
вании и накоплении влаги в почве. Это, в свою очередь, обус
ловливает появление болотной растительности, которая впос
ледствии лиш ь усиливает процесс болотообразования.

Болота различаются по типу их водного питания (Брудас- 
тов, 1933)2>.

Болота атмосферного питания — не связанны е с грунто
выми водами и получающие влагу только за счет атмосферных 
осадков, образую щ иеся при заболачивании суши преимуще-

11 Сукачев В. Н . П роблем ы  болотоведен и я, п алеоботан и ки , палеогеограф ии . И з 
бранные труды. Л ., 1973. Т. И .

21 Брудастов А. Д . О суш ение м инеральны х и  болотны х зем ель. М . —Л ., 1933.
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ственно на водоразделах, которые подстилаются тяжелыми мо
ренными и покровными суглинками и глинами.

Болота грунтового питания — находящиеся в понижениях 
рельефа, куда стекают грунтовые воды, образуя замкнутый бас
сейн, или в местах со слабой подвижностью грунтовых вод при 
их высоком стоянии. Водосборная площадь их во много раз пре
вышает заболоченную.

Болота грунтово-напорного питания образуются в местах 
выхода на поверхность грунтовых вод. Такого типа болота часто 
находятся в нижних частях склонов водораздела и в притеррас
ной части речных долин. Обычно они небольших размеров. При 
наличии сильноминерализованны х вод в верхней части профи
ля происходит накопление окиси железа (болотная руда), кар
бонатов кальция (болотный мергель, известковые туфы), лег
корастворимых хлоридов и сульфатов. Подстилающие породы 
зачастую оглеены.

Болота намывного питания подразделяются на два подти
па: намывного аллювиального и делювиального питания. В пер
вом случае болото, находящееся обычно в пойме реки, перио
дически затапливается паводковыми водами, которые богаты 
взвеш енными веществами. Обильное снабжение влагой и эле
ментами питания приводит к  образованию  осоковых низинных 
(евтрофных) болот. В случае делю виального питания осадки не | 
впитываются на водосборе, а стекают по поверхности вниз, скап
ливаясь в понижениях и вызывая их заболачивание. Подстилаю
щие грунты в обоих случаях глинистые и суглинистые.

При образовании болота на первом этапе на дне водоемов 
или пониж ений накапливаю тся минеральные вещества от раз- ! 
мыва берегов, пыли, образуя на дне водоемов озерный мергель. 
Вскоре появляю тся свободновзвеш енные растительные и жи
вотные организмы и прибрежная растительность1».

Среди беспозвоночных животных, населяющих болотные 
почвы, преобладают первичные разлагатели — панцирные кле
щи и коллемболы. Ч исло олигохет и личинок двукрылых срав
нительно невелико. На начальных стадиях заболачивания в по
чвенном комплексе животных присутствуют как пресноводные 
(хирономиды, типулиды и др.), так и почвенные беспозвоноч
ные (личинки других групп двукрылых, олигохеты). На переход
ных (мезотрофных) болотах общее количество олигохет умень
шается, больше становится личинок двукрылых и мелких чле
нистоногих, особенно панцирных клещей (орибатид). На вер
ховой (олиготрофной) стадии преобладают немногочисленные 
виды, мирящ иеся с высокой кислотностью почв, плохой аэра-

в С м . разделы  «Озера» и «Растительность».
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цией и бедностью зольными элементами; общ ая численность и 
биомасса беспозвоночных снижаются. По числу особей здесь гос
подствуют орибатиды и коллемболы, личинки двукрылых; нема
тод сравнительно мало, среди мезофауны преобладают личинки 
щелкунов и мух-тахинид. Мезофауна надземных ярусов болот со
стоит из пауков, прямокрылых, хоботных, особенно цикадовых, 
жуков, чешуекрылых, муравьев и других. По мере роста толщи 
торфяного слоя в нижних его горизонтах снижается численность 
микроорганизмов и биологическая активность в целом.

Возраст болот с достаточно развитой торф яной залежью 
колеблется в пределах 5—12 тыс. лет, то есть их образование про
исходило в послеледниковую эпоху. С изменением климата ме
нялся характер растительности, водный режим, ф лора и фауна. 
Формировались пласты торф а, отражавшие происходивш ие в 
природе глобальные перемены. Сохранились остатки растений, 
животных и даже людей каждой из климатических стадий пос
леледниковой эпохи. Создавался своеобразный архив прослоек 
торфа из различных по своим свойствам и ботаническому соста
ву растений — торфообразователей.

Глубина торф а на б ол ьш и н стве  болот колеблется от 2 до 
6 м. Большая протяж енность области с севера на юг и с запада 
на восток предопределяет значительные различия почвенного и 
растительного покрова, а следовательно и отличия в условиях 
образования и развития вятских болот. На их распределение ока
зали влияние рельеф поверхности и характер геологических от
ложений. Влажность климата, сглаженность рельефа и водоупор
ность глинистых грунтов обусловили высокую степень заболо
ченности северной половины области. Основные болотные мас
сивы приурочены к  речным долинам и лож бине стока леднико
вых вод. Особенно значительные площади болота занимаю т в 
северо-восточных и северо-западны х районах — Омутнинском, 
Нагорском, Лальском, П одосиновском, а также Слободском, 
Кирово-Чепецком, Халтуринском, Оричевском, Котельничском. 
В самом насыщ енном болотами Верхнекамском районе заболо
ченность достигает 40% от общей площади.

К  югу от границы оледенения области количество болот 
резко уменьшается. Площадь их не превыш ает 1000 га. Меньше 
всего болот в южных районах области, где более пересеченный 
рельеф, лучшие условия для инфильтрации и интенсивного ис
парения. Редко встречающиеся болотца здесь не превышают, как 
правило, 100—200 га, а их глубина 1,0—1,5 м.

Болото определяется как  слож ная, развиваю щ аяся, на 
высших стадиях саморегулирую щ аяся экосистема, в которой 
степень образования органического вещ ества растениями во 
много раз превышает степень их разложения. Это определение
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подчеркивает коренное отличие болотных экосистем от луговых, 
лесных и других, в которых накопление органического веще
ства не занимает ведущего положения в круговороте.

В Кировской области встречаются все типы болот: верхо
вые, смешанные, переходные, низинные. Тип болота определяет
ся по совокупности основных характеристик: режима водного пи
тания, состава растительности, строения торфяной залежи и др. 
Преобладают низинные болота, что обусловлено характером ко
ренных пород, среди которых встречаются богатые известью. Тор
фяников чисто переходного типа, полностью состоящих из пере
ходного торфа, в области очень мало. Чаще всего можно наблю
дать верховой и смешанный тип с нижними слоями низинного 
торфа. Крупные торфяные массивы большей частью состоят из 
участков всех типов: верхового, переходного, низинного.

О бособленны х смеш анных, как  и переходных болот, в 
природе практически нет. Чаще всего они встречаются в составе 
какого-либо болотного комплекса. К  примеру, залежь Салама- 
тьевского болота Верхнекамского района на 47,4% состоит из 
верхового, 11% смеш анного, 7,6% переходного и 34,1% низин
ного типа. Болото Безымянное Нагорского района на 41,7% 
представлено верховой залежью, на 16,8% — смеш анной, на 
6,3% — переходной и на 33,2% — низинной. Смеш анные боло
та, как правило, имеют признаки всех встречающихся в облас
ти типов.

Низинные болота обычно имеют небольшие размеры и встре
чаются на территории области более или менее равномерно — в I 
депрессиях и понижениях водоразделов, на террасах и в поймах | 
рек. Водное питание обеспечивается грунтовыми, аллювиальными 
и делювиальными, в достаточной мере насыщенными элемента
ми питания водами. В зависимости от характера растительности 
среди них выделяют болота травяные, моховые и лесные.

Современную  растительность травяных болот составляют 
осоки: острая, вздутая, пузырчатая, дернистая; пушица широ
колистная и влагалищ ная; некоторые хвощи, в частности, хвощ 
приречный; рогоз ш ироколистны й, ситняг болотный, влаголю
бивые злаки — тростник обы кновенны й, м анник водяной, вей- 
ник ланцетны й, а также зеленые мхи — гипнум, кукушкин лен 
и др. По характеру преобладающей растительности различают 
болота: травяны е, хвощевые, тростниковы е, рогозовые, осоко
вые, гипново-осоковы е и др. На территории области чаще дру
гих встречаются осоковы е, в частности, болота Борковское, Га- 
довское и другие в Оричевском районе.

Гипновые болота характеризуются преобладающим разви
тием в наземном покрове гипновых мхов, чаще вместе с осока- 
ми и кустарниками — ивами, ольхой серой и др.
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Лесные низинные болота обычно представлены еловыми, 
сосновыми, сосново-еловыми и березово-сосновыми болотами. Из 
кустарников на них обычны ива, ольха, рябина, крушина, чере
муха, смородина черная, калина обыкновенная. Травяно-кустар- 
ничковый ярус состоит из папоротников, хвощей, осок, вахты, 
таволги и зеленых мхов. Все типы низинных болот имеют, как пра
вило, ровный или слегка вогнутый рельеф. Слой торфа колеблется 
от 2 до 3—4 м. Вместе с переходными низинные болота составляют 
более 70% всего болотного фонда области.

Переходные болота имеют ряд признаков болот низинных 
и верховых. На них еще растут некоторые травы, характерные 
для низинных болот, но полностью исчезают тростники, хво
щи, рогоз, стрелолист, калужница. Увеличивается площадь зе
леных мхов, березы и сосны. С увеличением торф яного слоя (в 
среднем на 1 мм в год) влияние грунтовых вод уменьшается. В 
результате начинаю т появляться сфагновые мхи, пушица, клюк
ва, шейхцерия. Переходные болота чаще всего образуются на 
месте низинных, являясь как бы второй ф азой их развития. Од
нако переходное болото может развиваться и на суше. Наиболь
шее распространение переходные болота получили в централь
ных районах области. К типичным можно отнести Зенгинское в 
Оричевском районе, Чистое в Свечинском районе.

Верховые болота формирую тся из переходных, сменяю 
щих низинны е, либо возникаю т при заболачивании суши. Вто
рой путь для них более характерен. Верхние, современны е слои 
залежи настолько отдалены от грунтово-минерального питания 
накопившимся слоем торф а, что основу растительных группи
ровок уже составляют виды, практически обходящ иеся без золь
ных элементов питания. Основной торфообразователь здесь мхи- 
сфагнумы: фускум, магелланикум, балтикум и др. Практически на 
сфагновом субстрате поселяю тся все остальные растения, харак
терные для верховых болот области: сосна, береза, болотный 
мирт, подбел, багульник, голубика, клю ква, черника, пушица 
влагалищная, осоки, морош ка, росянка круглолистная и др.

Верховые болота области представляю т собой различные 
комплексы ассоциаций, начиная от сосново-кустарничкового 
с моховым сфагновым ковром и кончая необлесенным грядово- 
мочажинным.

В центральной части области на крупных болотах (Зенгинс
кое, Пищальское, Гадовское и др.) преобладал сосново-сфагно
вый комплекс, с большим количеством вересковых: багульника, 
мирта болотного, голубики и сплошным ковром из сфагнов с от
носительно небольшими мочажинами, занятыми моховыми коч
ками с клюквой. Теперь этих болот почти нет — они полностью 
или частично уничтожены осушением и добычей торфа.

8* 227



В отличие от низинны х чисто верховых болот в области 
немного, однако площадь каждого из них может быть значи
тельной. Наиболее крупные сфагновые болота расположены в 
северной части области в подзоне средней тайги. К ним относят
ся Кайское в Подосиновском районе площадью около 12 тыс. га, 
образовавш ееся на водоразделе рр. Былины и Пушмы, Дымное 
в Верхнекамском районе, образовавш ееся в долинах рр. Камы и 
Волосницы. Значительные массивы верховых болот известны и 
в центральных районах: Свечинском (Чистое), Оричевском (Пи- 
щальское), Кирово-Чепецком (Каринское). Практически все вер
ховые болота имеют выпуклую форму поверхности и отличают
ся значительной мощностью залежи торфа. Так, на болоте «Чи
стое» глубина его достигает 9 м, на болотах «Дымное», «Кайс
кое» и некоторых других — более 6 м.

Болотные массивы речных долин и низменностей, осо
бенно приуроченные к  песчаным почвам и близким к поверхно
сти грунтовым водам, нередко образуют единую с ними гидро
логическую систему. Чем активнее осушаются болота, тем ниже 
опускается уровень грунтовых вод, что отрицательно сказыва
ется на водном режиме сопряженных территорий. В первую оче
редь страдаю т возвыш енные участки. Сначала травы, а затем и 
древесны й ярус начинаю т испытывать недостаток влаги.

Кроме того, болота служат естественными хранилищами 
чистой пресной воды и гигантскими фильтрами очистки заг
рязненны х грунтовых и атмосферных вод. Благодаря огромной 
испаряю щ ей способности в естественном состоянии и крайне 
низким альбедо15 в осуш енном и освоенном состоянии болота в 
значительной степени влияют на климатический режим как от
дельных территорий, так и биосферы в целом. По мнению неко
торых ученых особенно велика роль болот в регулировании га
зового режима атмосферы, поскольку до одной трети всей угле
кислоты на планете законсервировано в торфах.

В области имею тся примеры, когда крупные болотные 
комплексы  наруш ались ради сию минутного экономического 
эфф екта вопреки здравой экологической целесообразности. Так, 
выработки торфомассивов «Дымное» Верхнекамского района и 
«Чистое» Свечинского района соверш енно, на наш взгляд, не 
оправданы, поскольку энергетически-хозяйственны й эфф ект от 
низкокалорийного торф а, перевозимого к месту потребления 
на довольно значительное расстояние, несоизмерим даже с ущер
бом от гибели ягодных и лекарственных болотных дикоросов.

Кировская область относится к поясу интенсивного тор- 
ф онакопления и в ней сосредоточено 53% болот всего Волго-

11 Альбедо — вели чи н а, характеризую щ ая отраж ательную  сп особн ость поверхно
сти.
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Вятского региона. К настоящ ему времени в области разведано 
1734 болота общей площадью более 500 тыс. га. В целом они со
ставляют приблизительно 4% территории области. Основные 
торфяные ресурсы сосредоточены на массивах, имеющих пло
щадь более 1000 га. Таковых 54, что составляет 65% всего болот
ного фонда области. В их числе 10 болот, имеющих площадь бо
лее 5000 га. Наиболее крупные: «Дымное» — 34,5 тыс. га, «Пи- 
щальское» — 18,6 тыс. га.

П ром ы ш ленная добыча торфа привела к полному унич
тожению природных комплексов, включающих в себя не только 
болото, но и окружающие его территории — леса, луга и т. п. С 
этой точки зрения весьма сомнителен эф ф ект от разработки 
уникального болотного комплекса «Пищальское» — второго по 
величине верхового месторождения в области.

После отчуждения торф а бывшее болото длительное вре
мя остается в виде безж изненной техногенной пустыни — вос
становить уничтоженный биоценоз до прежнего качественного 
состояния практически невозможно. М ногочисленными иссле
дованиями доказано, что слой оставшегося после разработок 
торфа должен быть не менее 50—70 см. Лиш ь тогда вторичное 
использование выработанного болота может иметь определен
ный эколого-хозяйственны й результат.

Большая часть добываемого торфа идет на топливо и орга
нические удобрения. Сжигание торфа при наличии более кало
рийных видов топлива никак не оправдано ни с экономической, 
ни, тем более, с экологической точек зрения. При его сжигании в 
атмосферу выделяется огромное количество углекислоты, а иног
да и серосодержащих соединений. Наиболее оправдано использо
вание торфа в качестве удобрения, однако применяться он дол
жен исключительно в виде торфо-навозных или торфо-минераль- 
ных компостов. Для этой цели лучше использовать нормальнозоль
ные (5—10%), древесные, осоковые, тростниковые низинные виды 
торфа. М оховы е, в особенности  сф агновы е, вы сококислотны е 
(РЬ — 1,5—3,0) торфа применять не рекомендуется во избежание 
резкого ухудшения свойств удобряемой почвы.

Одна из особенностей торфяны х месторождений Кировс
кой области состоит в том, что многие из них сформированы на 
меловых и юрских отложениях, отчего характеризуются доста
точно жесткими сульфатно-кальциевы ми и сульфатнокислыми 
грунтовыми водами. Например, торф Васькинского болота со
держит до 2—3% серы и поэтому соверш енно непригоден ни 
для сжигания, ни для сельскохозяйственного использования. П о
давляющее же больш инство болот области содержит большое 
количество кальция (до 2—4% ), железа (1,5—3%) и алюминия 
(1,2—2,0%). Однако при практическом использовании болот эти
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элементы не приносят, в отличие от серы, больш ого вреда для 
окружающей среды, а присутствие кальция и магния в значи
тельной степени улучшает агрохимические свойства торфа и тор
фяной почвы.

Осушение верховых и переходных болот вызывает интен
сивное развитие древесного яруса — увеличение сомкнутости и 
текущего прироста, разрастание и повыш ение жизненности ряда 
болотных кустарников: вереска, багульника, черники, брусни
ки и других, которые до этого тормозились сфагновым покро
вом. У клюквы, наоборот, при осуш ении ж изненность ухудша
ется и постепенно она исчезает.

И з травянистых растений положительно реагирует на осу
шение морошка, разрастаясь в больших количествах. Появляют
ся некоторые быстро расселяю щ иеся виды: кипрей болотный, 
иван-чай, щучка дернистая и др. О сновная же масса травянис
тых болотных растений не переносит осуш ения и выпадает из 
фитоценоза: осоки, пуш ицы, росянка, ш ейхцерия, очеретник 
и др. В моховом ярусе полностью исчезают сфагновые мхи.

По данным Л. С. Козловой, В. М. Медведевой, Н. И. Пьяв- 
ченко (1978)° на верховых и переходных болотах масса травя- 
но-кустарничкового и мохового покровов после осушения умень
шилась в три раза, а на осоково-сф агновом  болоте с березкой за 
40 лет, прошедших после осуш ения, продуктивность этих яру
сов уменьш илась в 7 раз.

Осушение особенно губительно для болот с мелкой тор
ф яной залежью, где маломощ ный торф яной слой подвергается 
быстрому разложению  и экосистема изм еняется коренным об
разом за очень короткий срок. Безвозвратно гибнет болото при 
торфодобыче, так как наряду с глубоким осуш ением снимается 
основной слой торф яной залежи и остается не имею щий пло
дородия массив с наруш енным водным, воздушным и пищевым 
режимами.

Безвозвратно деградирую т болота и при пожарах, кото
рые случаются чаще на верховых болотах. Если пожары повто
ряются через каждые 20—30 лет, то возобновление древесного 
яруса задерживается, обедняется, гибнет флора и фауна. На месте 
пожара образуются пустоши с небольш ими куртинами пуши
цы, вереска, березы. М оховой и лиш айниковы й покровы вос
станавливаю тся очень медленно.

При вы таптывании, связанном  с посещ ением болот чело
веком для сбора ягод, грибов, лекарственных трав, болотная 
растительность или полностью гибнет (до обнаж ения торфа),

« К озловская  Л . С ., М едведева В. М ., П ьявчен ко  Н. Н. Д и н ам и к а  органического 
вещ ества в проц ессе торф ообразован и я . Л ., 1978.
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или происходит смена ее, когда поселяются заносные и разрас
таются конкурентноспособные виды данного местообитания. При 
одинаковой нагрузке наиболее сильно разрушается травяно-гип- 
новая топь (полное исчезновение растительности, которая не 
полностью восстанавливается за сезон). На участках болот, где 
регулярно в течение многих лет ходят охотники, рыбаки, на
блюдатели гидроскважин и другие, образуется устойчивая уп
лотненная сеть дорог без растительности.

К числу косвенны х негативных последствий влияния че
ловека на болота относятся:

- евтрофикация болот от загрязнения воды, воздуха, под 
влиянием удобрения земель и сточных вод животноводческих ком
плексов. П роисходит смена растительности — болота зарастают 
ольхой, березой, ивой, осоками;

- синантропизация флоры. При посещении болот челове
ком изменяется состав и структура их экосистем в результате 
внедрения заносных видов растительности: луговых, сорных и 
др., особенно в районах интенсивного земледелия. Заносные виды 
поселяются на дорожках, кострищах, местах лагерных стоянок.

Осушение болот и их использование оказывают глобаль
ный эф ф ект на всю биосферу.

По масштабам промыш ленной торфодобычи Кировская 
область лиш ь немногим уступает М осковской и Ярославской. 
Разработка торфа на топливо начиналась в 1932—1934 гг. произ
водственным объединением «Кирторф» и продолжается в насто
ящее время в системе 9 действующих торфопредприятий. Весь 
разрабатываемый торф яной фонд составляет почти 200 место
рождений. Сейчас в области около 60 тыс. га отработанных бо
лот. Рекультивацию этих земель (реконструкцию осушительной 
сети, планировку, культивирование и др.) необходимо прово
дить сразу же после окончания добычи. Особенно сложными 
объектами считаются болота, выработанные гидронамывным и 
машиноформовочным способами.

Невозможно уже воссоздать полную картину раститель
ности таких полностью разработанных болот, как Бурмакинс- 
кое, Гадовское, Зенгинское, П рокопьевское, Чистое, Борков- 
ское, Чаш ково.

Торф, сапропель и минеральные воды некоторых болот 
используются в лечебных целях в санаторно-курортных учреж
дениях. Общие запасы сапропеля (болотного ила) под торф я
ной залежью в целом по области невелики. В небольших количе
ствах (0 ,5—3,0 млн. куб.) они отмечены на месторождениях 
«Большое-1», «Бурмакинское», «Порозихинское» и др. Весьма 
велико санитарно-оздоровительное, эстетическое и водоохран
ное значение болот «Кикиморки» и «Канавинское» в Верхоши-
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ж емском, «Барановщ ина-Седуново» в Кум енском, «Черное», 
«Большое-1» и «Салтыковское» в Кирово-Ч епецком , «Мединс
кое» в Ю рьянском районах, непосредственно расположенных в 
курортной зоне и у домов отдыха.

В последнее время выявлены соверш ено новые сырьевые 
возможности торф а, поэтому в будущем он в большей степени 
будет использоваться для приготовления органических удобре
ний, подстилки, в коммунально-бытовых целях, а также в ме
дицинской, микробиологической и химической промыш ленно
сти. Среди продуктов, получаемых из торф а, особенно перспек
тивны белковые вещества и кормовые дрожжи, металлургичес
кий кокс и активированный уголь, теплоизоляционны е плиты, 
торфяные горшочки, этиловый спирт, гуминовые кислоты, фур
фурол, воски, битумы, смазки для получения изделий из пено
полиуретанов, ростовые вещества и биостимуляторы, красите
ли для древесины , стабилизаторы  и разбавители природных 
материалов, ценнейш ие и уникальные м едицинские препараты 
и многое другое. Ц елесообразно строительство предприятий по 
комплексной переработке торф а, поскольку доказано, что цен
ность продукции от такой переработки почти в 10 раз выше, 
чем традиционное его использование только на топливо или 
удобрение.

Норвежский писатель Альберт Увенсен в книге «В боро
вом лесу» писал: «Все больше и больше людей не согласны с 
тем, что осушение невосполнимы х болот и топей можно на
звать культивацией. Они убеждены, что болота... с их сочной 
морошкой, громкоголосым пением тетеревов, гнездованием раз- | 
личных птиц и местом пастбищ а для множества животных, — 
эти болота и топи не только прекрасная составная часть лесной 
сказки, но и важнейшее условие для сохранения водного ба

ланса в лесу».
Если болото рассматривать как потенциально плодород

ную почву, то одно из самых распространенны х в России на
правлений использования осуш енных торф яников — возделы
вание на них кормовых культур, прежде всего многолетних зла
ковых трав (кострец безостый, тим оф еевка луговая, овсянница 
луговая). Из многолетних бобовых трав на осуш енных торфяни
ках возможно возделывание клеверов: лугового и гибридного. Из 
зерновых лучше высевать ячмень. В качестве силосных высевают 
овес, ячмень, райграс однолетний, рапс яровой, горох, вику, 
подсолнечник.

Опыт сельскохозяйственного использования торфяных 
почв в области довольно значителен. С 1918 года осваивалось 
болото Гадовское (К ировская лугоболотная опытная станция), 
с 1931 г. Чаш ково болото (колхоз им. Ст. Халтурина Орловского
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р-на), несколько позднее — болото Раковское (совхоз «Ильин
ский» Слободского р-на), Бахтинский массив (совхоз «Русский» 
Кирово-Ч епецкого р-на), «Кузнецкий выгон» (колхоз «Новый 
путь» Орловского р-на) и многие другие.

В естественном состоянии болота являю тся местообита
нием многих ягодных (клю квы, морош ки, голубики, брусники, 
черники, княж еники, водяники), лекарственных (вахты трех
листной, багульника, росянки, водяного перца, череды, вале
рианы) и медоносных растений. Это и местообитание редких и 
ценных видов животных. Здесь гнездятся беркуты, журавли, утки, 
кулики, чайки, корм ятся и токуют глухари, тетерева, рябчики, 
на верховых болотах северных районов живут белые куропатки. 
Придерживаются болот кабаны и лоси, барсуки и медведи, зем 
новодные и пресмыкаю щ иеся.

Находящ ееся на Европейском водоразделе Кайское боло
то предлагается объявить заповедником (Соловьев, 1992)!). Оно 
является истоком шести малых рек, текущих и на север, и на юг. 
Славится клю квой и морош кой. Ж ивут здесь бобры, кабаны, 
лоси, журавли, глухари, тетерева, утки. На пролете останавли
ваются гуси и лебеди.

А. Н. СОЛОВЬЕВ 

Б О Л О Т Н Ы Е  РЕЗЕРВА ТЫ 4

№
п

N
Название болота Тип

I . Б ол ота , не подлеж ащ ие осуш  

А фанасьевский район

Площад!
(га)

ению и

Местонахождение

торф оразработкам

1. Л осп ерское П ереходны й и 768 В 42 км  сев.-западнее
н и зи н н ы й п. А фанасьево

2. Ч истое Н и зи н н ы й 807 В 1 км южнее п. Афонята

Белохолуницкий район

3. О ленье Н и зи н н ы й 944 В 3,5 км ю го-западнее
д. О сиповка

4. К ривое Верховой и 322 В 2,5 км  ю го-восточнее
п ереходны й д. О синовка

5. К аевское Н и зи н н ы й 1125 В 46 км  северо-восточ
нее г. Белая Х олуница

6. Л якм а В ерховой, см е  3570 В 3 км  западнее
шанный и низинный п. П есковка

11 П роблемы  изуч. и и спользов. и охраны  природы  К иров, обл. К иров, 1992.

2) По м атериалам  2-ой  сесси и  К ировского  областного  совета народны х депутатов 
20-го созы ва  (26 сент. 1987 г.). К и ров , 1987.
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пп.
Название болота Тип

Площадь
(га)

Местонахождение

7. Голубичное Н и зи н н ы й 1640 В 49 км  северо-восточ 
н ее г. Б елая Х олуница

8. И вово Верховой и 
н и зи н н ы й

1242 В 60 км  север о -во сто ч 
нее г. Б елая Х олуница

9. Ч истое
(Бортем ское)

В ерховой 987 В 15 км  северо-восточ 
нее д. Б оровка

Верхнекам ский район

10. Больш ое Н и зи н н ы й 295 В 15 км  сев.-восточнее 
ж /д  ст. В ерхнекам ская

11. О зерко Н и зи н н ы й 1538 В 22 км  сев.-восточнее 
ж /д  ст. В ерхнекам ская

12. Безгичево Н и зи н н ы й 478 В 12 км  сев.-восточнее 
ж /д  ст. В ерхнекам ская

13. В олм енское Верховой и 
н и зи н н ы й

13514 В 1,5 км  северо-западнее 
п. О жмегово

В ерхош иж емский район

14. К ан ави нско е Н и зи н н ы й 97 В 29 км  северо-восточ 
нее п. Верхош иж емье

К ирово-Ч епецкий район

15-
16.

Б ерезовское и 
Кочуха

Н и зи н н ы й 203 В 9 км  ю го-восточнее 
ж /д  ст. Ц апели

17. Л аш уковское Н и зи н н ы й 93 В 5,5 км  ю го-западнее 
ж /д  ст. Б ум ком бинат

Куменский район

18. Б ар ан о вщ и н а-
С едуново

Н и зи н н ы й 148 В 21 км  северо-западнее 
п. Кумены

Л узский район

19. С основое С м еш ан н ы й  и 
н и зи н н ы й

503 В 37 км  северо-восточ 
нее ж /д  ст. П иню г

Н агорский район

20. Ш утовское Н и зи н н ы й , верх о -2 3 4 0  
вой и переходны й

В 41 км  северо-восточ 
нее п. Н агорск

21. Б абинское Верховой и 
переходны й

1349 В 33 км  северо-западнее 
п. Н агорск

22. С ветлицкое Верховой и 
н и зи н н ы й

1429 В 35 км северо-западнее 
п. Н агорск

23. П роры вское Н и зи н н ы й 207 В 45 км  северо-восточ 
нее п. Н агорск

24. П одбанное Верховой 536 В 1 км  восточнее 
с. О синовка

25. Х охряцкое П ереходны й 1109 В 13 км  ю го-восточнее 
п. Н агорск
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пп.
Н азвание болота Тип

Площадь

(га)
М естонахождение

26. С ветлое В ерховой 186 В 27 км  ю го-западнее 
п. Н агорск 
(у д. П ятковка)

27. Л единное Н и зи н н ы й 139 В 2,5 км севернее 
с. Сы рьяны

28. Зап есо чн о е Н и зи н н ы й 954 В 28 км  ю го-восточнее 
п. Н агорск

29. И л ьи н ско е Верховой и 
переходны й 

Подосиновский район

2414 В 1 км  ю жнее с. Сибирь

30. У льское

Слободской район

Н и зи н н ы й , пере 
х одны й , см еш ан  
ны й  и верховой

- 8139 В 9 км  северо-восточнее 
п. Пушма

31: Ш и пицы нское Н и зи н н ы й 820 В 2,5 км  восточнее 
д. И скра

32-
33.

М оховое и 
Ч ерное

Н и зи н н ы й 74 В 9,5 км  северо-западнее 
г. Слободского

34. С ап ож н ятское 

Орловский район

Н и зи н н ы й 389 В 12 км  северо-восточ
нее ж /д  ст. Гирсово

35. К лим ичевское Верховой и 
переходны й

181 В 26 км северо-западнее 
г. Орлова

II. Болота, подлежащие сохранению  
в естественном состоянии

Белохолуницкий район

36. С ветлое Н и зи н н ы й , верхо-2449  В 1,5 км  севернее
вой , см еш ан н ы й  и с. Полом
п ереходны й 

Верхнекамский район

37. С алам атьевское В ерховой, см е- 10556 В 1,7 км  севернее
ш ан н ы й , переход- д. Ю жаки
н ы й и н и зи н н ы й

38. С еверное В ерховой 1554 В 8 км северо-западнее
с. Кай

39. П ойм а р. К ам ы  Н и зи н н ы й  3399 В 0,5 км восточнее
д. Бутино

Верхош иж емский район

40. К и к и м о р ки  Н и зи н н ы й  55 В 3 км  северо-восточнее
д. К иким орки
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пп.
Название болота Тип

Площадь
(га)

Местонахождение

Зуевский район

41. К оси н ское Н и зи н н ы й 196 В 7,5 км  ю го-восточнее 
г. Зуевка

Кильмезский район

42. К расны й  Яр Н и зи н н ы й 730 В 0,8 км  восточнее
п. М аксим овский

43. Ч уриловское-1 Н и зи н н ы й 206 В 3,5 км  северо-западнее
д. П аска

К ирово-Ч епецкий район

44. Ж уково Н и зи н н ы й 115 П ойм а рр. П росницы  и
Вятки ю го-западнее 
г. К и рово-Ч еп ец ка

45. Ч ерное Н и зи н н ы й 134 В 3,5 км  восточнее
д. М ам ино

46. Б о л ь ш о е-1 Верховой и 
н и зи н н ы й

1120 В 3 км  сев.-восточнее 
п. Н иж неивкино

47. С алты ковское Н и зи н н ы й 87 В 3 км  сев.-западнее 
д . К ар ки н о , в 7,5 км 
се вер о -во сто ч н ее  
ж /д  ст. П олой

Куменский район

48. К ости н ское Н и зи н н ы й 102 В 2 км  ю го-западнее 
д. Б елянино

49. С едуновское Н и зи н н ы й 24 В 3 км  ю го-восточнее
п. Н иж неивкино

Л узский район

50. К овриж ное В ерховой 1364 В 10 км  ю го-западнее
п. М ирны й

Н агорский район

51. Б езы м ян н ое В ерховой, см е 
ш ан н ы й , п ер е 

6646 В 1 км  ю го-восточнее 
с. С инегорье

ходны й и н и зи н н ы й
52. Ч истое П ереходны й 912 В 3,5 км  севернее

п. Н агорск

О паринский район

53. Б о л ь ш о е-1 П ереходны й 1188 В 1 км  северо-восточнее 
п. Речной

П одосиновский район

54. К айское В ерховой, см е 
ш ан н ы й , п ер е 

10517 В 4 км южнее д. Лодейно

ходн ы й , н и зи н н ы й
С лободской район

55. К арин  П еревоз Н и зи н н ы й 466 В 1 км  восточнее
с. К арино



пп.
Название болота Тип

Площадь
(га)

Местонахождение

Ф аленский район

56. К о н о н о вск о е-2 В ерховой 16 В 20 км  северо-восточ 
нее п. Ф аленки

57. В пойм е р. Ч епца Н и зи н н ы й 156 В 3,5 км восточнее
д. Б. Леваны

Ш абалинский район

58. Березовое П ереходны й и 300 В 0,5 км  ю го-восточнее
н и зи н н ы й д. Глуш ковская

59. К раевское-1 Н и зи н н ы й 226 В 1 км  северо-западнее
с. И онины

Ю рьянский район

60. М едянское Н и зи н н ы й 661 В 0,2 км  западнее
п. М урыгино

Общая площадь — 91719 га

А. В. РУССКИХ 

П О Д ЗЕ М Н Ы Е  ВО ДЫ

Вода, содержащ аяся в породах земной коры (верхней ча
сти литосферы), называется подземной. К ак и на поверхности, 
она может находиться под землей в трех состояниях: твердом 
(лед), газообразном (пар) и жидком.

Несмотря на свое подземное заточение, эти воды, как и 
поверхностные, участвуют в большом круговороте воды, то есть 
происходит постоянны й водообмен между гидросферой, атмос
ферой, литосферой и биосферой земли. При неглубоком залега
нии подземные воды попадаю т в атмосферу в виде пара, исхо
дящего от земли. Это явление хорошо заметно по легкому маре
ву, возникаю щ ему над ее поверхностью в жаркие летние дни. 
Испарение практически прекращ ается при глубине залегания 
подземных вод более 4—5 м в песчаных и суперпесчаных породах 
и 8—10 м в глинистых.

Другой путь вовлечения подземной влаги в великий кру
говорот воды происходит на участках ее выхода на поверхность. 
Чаще всёго это происходит в понижениях рельефа, где процес
сы размыва (эрозия) вскрывают водоносные слои. Подземные 
воды на таких участках переходят в поверхностные многочис
ленными родниками, пополняя запасы вод в реках, морях и 
океанах. Различно и происхождение подземных вод.

При просачивании (инфильтрации) в грунт дождевой и 
талой вод, а также при фильтрации из поверхностных водоемов
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образуются так называемые инфильтрационные подземные воды. 
Эти воды являются золотым фондом человечества, так как именно 
они формирую т зону пресных вод и их месторождения исполь
зуются в водоснабжении. Залегая на небольш ой глубине, они 
подвержены наибольшему загрязнению . С уплотнением поверх
ности земли при ее обработке и с вырубкой лесов дождевые и 
талые воды скатываю тся в реки, а не идут на пополнение запа
сов подземных вод, что способствует их истощению.

Недальновидным следует считать и сплош ную  разработку 
торфяников. В частности, это можно отнести к  Свечинскому 
району, где на большой площ ади близко к поверхности залега
ют песчаники, способны е накапливать воду. В засушливые годы 
и в период межени обводненный торф  отдает свою воду под
земной гидрогеосфере, а она в свою очередь — рекам. Естествен
но, если большая площ адь торф яников будет разработана, то 
это скажется не только на запасах подземных вод, но отразится 
и на режиме рек.

Активное пополнение подземных вод инфильтрационны- 
ми водами происходит на участках, где на поверхность выходят 
породы, способны е пропускать через себя воду — трещ инова
тые известняки, песчаники , мергели или породы , имеющие 
крупные поры, такие как пески, гравий.

Глины, имея мелкие поры и обладая способностью  набу
хать при смачивании, с трудом пропускаю т воду и являю тся во
доупорной породой. П ласт глины, залегаю щ ий ниже водосодер
жащих пород, называется водоупорным ложе, а если он залегает 
сверху — кровлей.

П одземная вода, образую щ аяся из воздуха, называется 
конденсационной, (на земной поверхности это всем знакомая 
роса). Конденсируясь из теплого воздуха в холодных порах по
род, эта влага не имеет больш ого значения в пополнении запа
сов подземных вод в нашем влажном климате. Но в силу легкой 
подвижности она играет большую роль в геологических процес
сах, в частности, в выветривании пород. В засуш ливое время 
конденсационная вода является единственной влагой для рас
тительности. Неслучайно земледельцы говорят, что рыхление 
почвы в засушливое время равносильно поливу. Взрыхленная 
почва способна больше пропускать через свои поры воздуха, а 
следовательно — забирать из него больше влаги.

На дне древних морей и озер одноврем енно с накоплени
ем донных осадков образовались СЕДИМ ЕН ТАЦ ИО НН Ы Е воды. 
В ходе геологического развития водоемы исчезали, а вода, за
полнившая поры в донных отложениях, сохраняется в течение 
очень длительного времени. Только погрузивш ись вместе с по
родами на глубины более 3 км, отжатая из глин и илов вода
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переходит в породы с большей пористостью и трещ иноватос
тью. Перейдя в жидкую фазу, вода из зоны высокого давления 
перетекает по тектоническим трещ инам в зоны с меньш им дав
лением, то есть поднимается вверх.

Ювенильные воды (молодые) своим происхождением обя
заны парам воды и газообразным продуктам, выделяю щимся из 
расплавленной магмы в глубоких недрах земли. Поступая в бо
лее высокие зоны земной коры, они конденсируются и дают 
начало жидкой фазе воды. Такое перевоплощ ение происходит 
на глубинах 15 км.

Выходы подземных вод на дневную поверхность образуют 
родники (илл. 41). По характеру их выхода из породы различают 
родники нисходящие и восходящие. Первые образуются при раз
грузке грунтовых или межпластовых слабонапорных вод, а вто
рые — напорных. Вода восходящих родников часто имеет повы 
шенную минерализацию , т. к. путь ее, как правило, длиннее, 
чем у родников, питаю щихся безнапорными водами и выход их 
из пород более бурный, чем у последних. На территории области 
восходящие родники чаще всего можно встретить в южной час
ти Вятского вала, где в силу геологического строения условия 
для их появления лучше, чем за его пределами. Ярким примером 
может служить район Ниж неивкинского курорта, где ф онтан
чики восходящих родников можно увидеть на дне карстовых

И лл. 41. В ятские родники . С оветский  район. 1975 г.
Фото А. Н. Соловьева
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воронок, заполненны х водой, в нижней части берегового скло
на и на дне р. Ивкины. Количество воды, изливаемое родниками 
в единицу времени, называется дебитом. Измеряется он в лит
рах за секунду (л /с) или в кубических метрах за час (м3/ч).

Дебит источника зависит от проницаемости пород водо
носного горизонта, размеров области его питания и объема воды 
в данном горизонте. Благодаря высокой водопроницаемости по
род (обусловленной наличием трещ ин или крупных пор) боль
шой объем воды концентрируется на небольшой площади и мо
жет дать начало роднику с большим дебитом. В том случае, когда 
водопроницаемость пород низкая (свойственная мелкозернис
тым и слаботрещ иноватым породам), дебит родника будет не
значительным, зато выход подземных вод можно наблюдать на 
значительной площади в виде мелких родников. Породы со сла
бой водопроницаемостью часто образуют пластовые выходы под
земных вод. Участки с медленно сочащ ейся из породы водой 
называются мочажинами. По берегам р. Вятки такие участки, про
тяж енностью  до сотен метров, можно узнать издалека по тем
ному цвету насыщ енных влагой пород или по полосам ярко-зе
леной растительности, если этот выход приурочен к основанию 

склона.
Удивительно наглядные пластовые выходы подземных вод 

находятся в крутом правобережном склоне коренного берега 
р. Вятки у д. Ваню ш онки Котельничского района. Ш есть соча
щихся пластов различной мощности и состава (мергели, алев
ролиты, песчаники) отлично просматриваются с нижней части 
склона. Здесь же можно увидеть различные типы оползней, при
чиной образования которых и являю тся подземные воды.

На территории области имеется и довольно редко встре
чаю щ ийся тип родника — сифонны й. Это выход напорных вод, 
но в отличие от обычных восходящих родников, действующий 
периодически. Для излива воды такого источника требуются 
обильные осадки, которые должны заполнить систему подзем
ных пустот и создать определенное давление. Такой родник на
ходится на дне карстового озера Ш айтан в Лебяжском районе. 
Выброс воды в начальный момент его действия бывает настолько 
сильным, что над поверхностью озера поднимается столб воды.

Крупные родники — довольно редкое и красивое явление. 
Расположенные вблизи населенных пунктов, они, как прави
ло, представляют и историческую ценность, поскольку их на
личие часто и определяло место будущего поселения. В наши 
дни воды родников все реже используются в питьевом водоснаб
жении. П ричина даже не в том, что их дебит не стал удовлетво
рять возросшую потребность в воде, а в том, что их воды оказа
лись загрязненными. Такая участь постигла и воды родникового
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водозабора областного центра, суммарный дебит которого был 
не так уж и мал — 5000 м3/сут. В настоящее время вода родников 
в черте г. Кирова по своему качеству не отвечает требованиям 
питьевого источника.

Огромна роль подземных вод в питании наших рек. Но 
основная часть подземного стока, поступающего в реки, не вид
на, так как разгрузка подземных вод происходит на дне водо
емов. В жаркий летний день, искупавшись на таком участке, мож
но определить присутствие родников по участкам с более холод
ной водой. По данным специалистов, занимаю щ ихся изучением 
водного баланса, доля подземных вод в речном стоке рек облас
ти от общего годового стока рек составляет 10—30%.

Протекая по территории области, реки не только дрени
руют водоносные горизонты, но и отдают им воду. Особенно 
благоприятны для пополнения запасов подземных вод участки, 
на которых реки проходят по водопроницаемы м породам, име
ющим наклонное залегание. На таких участках за счет активной 
фильтрации речной воды в породы формирую тся зоны пресных 
вод повышенной мощности. Примером может послужить район 
города К ирово-Ч епецка, где мощ ность пресных вод даже вбли
зи реки достигает 200 м, в то время как выше и ниже по тече
нию реки от этого участка она не превыш ает сотню метров (по 
левому коренному берегу). К долинам рек, где в силу геострук- 
турных особенностей породы обладают высокой трещ иноватос
тью, а, следовательно, и высокой водопроницаемостью , при
урочены все крупные разведанные в области месторождения 
подземных вод. В частности, Кировское месторождение приуро
чено к долинам рек Кумена, Быстрица и Кырмыжка. М улинское 
в Слободском районе — к р. Спировке, Котельничское — к Ноч
ной Чернянице. При эксплуатации разведанных месторождений 
даже предусматривается, что часть воды при работе водозабор
ных скважин будет забираться из рек. На указанных месторож
дениях привлечение речного стока колеблется от 5 до 40%. Для 
компенсации отрицательного влияния на водность реки, где 
забор воды превышает допустимую норму в 25% от речного сто
ка, предусматриваются мероприятия по зарегулированию вод 
весеннего паводка с помощью плотин. Это позволяет не только 
сохранить годовой баланс речного стока, но и создать условия 
для искусственного восполнения запасов подземных вод.

Сегодня подземную воду, залегающую на больш ой глу
бине, используют с помощью водозаборных скважин. При по
нижении давления в районе действую щ ей скважины в период 
забора воды к ней могут устремляться подземные воды из смеж
ных водоносных горизонтов и воды из близлежащих поверхнос
тных водоемов, в результате чего водозабор получает дополни-
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тельное питание. С одной стороны, это хорошо, потому что уве
личивается производительность скважин. Но если эта ситуация 
складывается в зоне городской застройки, это плохо. Грунтовые 
воды, как правило, на таких участках загрязнены и приток их в 
зону артезианских вод нежелателен, это ухудшит их качество. 
Поэтому на стихийно возникш их водозаборах в черте городов и 
крупных поселков требуется повы ш енное внимание к качеству 
добываемых подземных вод. Осушение пород, залегающих в зоне 
водозабора, может приводить к их уплотнению , что в свою оче
редь может вызвать деформацию  земной поверхности и повреж
дение инженерных сооружений, находящ ихся на этой террито
рии. Для своевременного выявления нежелательных гидрогеоло
гических процессов необходимо проведение специальных наблю
дений на участках крупных водозаборов, то есть необходим кон
троль добычи подземных вод.

Подземные воды, в отличие от поверхностных, можно 
получить в любой точке земли. Но не все подземные воды при
годны для питья. Питьевой считается вода с невысоким содер
жанием растворенных минеральных солей — не более 1,0 г/дм 3 
(допускается и сп о л ьзо ван и е  воды  с м и н ер ал и зац и ей  до 
1,5 г/дм3). В ней нормируется не только количественное содер
жание основных элементов, определяю щ их химический состав 
воды, таких как хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, 
натрий, но и микроэлементов. Н апример, содержание железа в 
питьевой воде не должно превыш ать 0,3 м г/дм 3.

Но если повыш енное содержание ж елеза не отражается 
на здоровье человека, то повы ш енное, к примеру, содержание 
фтора (более 1,5 м г/дм 3) может способствовать развитию  флю 
ороза (появление пятнистости на зубной эмали и увеличение 
хрупкости зубов). Нежелательно и отсутствие фтора в воде, так 
как это способствует развитию  кариеса.

Качество питьевой воды определяется медицинскими нор
мами, которые с годами ужесточаются вводом дополнительных 
требований к компонентам, способны м повлиять на здоровье 
человека. К примеру, в 20-е годы нормировали всего один, за 
тем несколько компонентов, а в настоящ ее время качество воды 
определяется по 90 показателям. Появление в последние годы 
всевозможных фильтров и химических присадок для очистки 
воды лиш ь частично решает эту проблему. Установлено, что вода 
обладает памятью и ее структура находится в зависимости от 
состава и наличия различных микрокомпонентов. Фильтруя воду 
и обрабатывая ее различны ми химикатами, можно довести ее 
до соответствующих стандартов, но нарушив ее структуру и био
логическую активность, уже нельзя получить экологически  
чистую воду. Поэтому живой водой, к которой часто прибегают
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И лл. 42. К олодец  - древн ей ш и й  способ  и сп о л ьзо ван и я  подзем ны х вод
Фото А. Н. Соловьева



сказочные герои, может быть только подземная вода (естествен
но, не загрязненная).

Но химический состав пресных подземных вод очень раз
нообразный и далеко не все населенные пункты области распо
лагают водой очень высокого качества (табл. 23).

Защ ищ енность подземных вод намного превышает защ и
щенность поверхностных вод. Загрязненные поверхностные воды, 
просачиваясь через почвенный слой, глины и пески (своеоб
разный фильтр), достигнув водоносного горизонта в больш ин
стве случаев в результате ф изико-химических процессов, осво
бождаются от загрязнителя. Степень очищения определяется глу
биной залегания подземных вод, литологическим составом по
род, залегающих над водоносным горизонтом, их мощностью и 
трещиноватостью. Важно и то, какое вещество является загряз
нителем, а такж е объем и время воздействия загрязнителя на 
подземные воды.

Участки загрязнения подземных вод выделяются по об
щим и специальным показателям качества воды. К общим показа
телям относятся м инерализация, общ ая ж есткость, окисляе- 
мость, температура, водородный показатель (РН ), содержание 
хлоридов, сульфатов, нитратов, солей аммония, железа, мар
ганца, а также бактериологические показатели.

Поставщ иком нитратов в подземные воды при их слабой 
защищенности являю тся животноводческие комплексы и нека- 
нализованное жилье крупных поселков. В двух скважинах сель
хозпредприятия «Кировское» Кирово-Чепецкого района концен
трация нитратов в 1994 г. достигала соответственно 216,6 мг /дм  
и 232,6 мг/дм. А в колхозе «Заветы Ленина» Котельничского рай
она из 12 скважин вода, отвечающая требованиям питьевой, была 
только в одной-единственной. В остальных она не соответство
вала ГОСТу из-за повы ш енного содержания нитратов (от 48 до
128,5 м г /д м )  п р и  д о п у с т и м о й  к о н ц е н т р а ц и и  н и т р а т о в  
45 мг/ дм. П овыш ение нормы вызывает заболевания крови, а 
при достижении концентрации более 100 мг/дм у человека, пью
щего такую воду, может развиться и онкологическое заболева
ние. Особенно подвержены этому дети.

К специальны м показателям относится большое разнооб
разие химических соединений, которые могут появиться в под
земных водах только в результате непосредственного загряз
нения этими веществами. О собенно много хлопот доставляют 
ядохимикаты и минеральны е удобрения, применяемые в сельс
ком хозяйстве. П ричина тому — их широкое использование и 
пренебрежение к правилам хранения. Вблизи склада минераль
ных удобрений в Нововятском районе с 1973 по 1979 год минера
лизация подземных вод (скважина 703) увеличилась с 0,3 г/дм



до 1,2 г/дм. К онцентрация нитратов с нулевого порога выросла 
до 443 мг/дм3. Содержание аммонийного азота за период наблю
дений изменялось в пределах 8—20 мг/дм. П о качеству эти под
земные воды стали соответствовать сточным и для питьевых це
лей оказались соверш енно непригодными.

Загрязнение подземных вод может вызвать не только не
грамотное использование и хранение химических веществ, но и 
их захоронение.

Ядомогильник, организованны й в Кильмезском районе в 
14 км юго-восточнее поселка Нема, долго не давал покоя жите
лям этого районного центра. В 1994 г. в воде наблюдательной сква
жины, пробуренной вблизи ядомогильника, были обнаружены 
аммонийная соль 2,4 Д  и ртуть в количествах, во много раз пре
выш аю щ их предельно допустим ую  норм у.

Загрязнение подземных вод опасно тем, что их полный во
дообмен даже в зоне пресных вод происходит довольно медленно, 
от десятков и сотен лет до тысячелетий. Загрязнив подземные воды 
стойкими загрязнителями, можно надолго лишиться возможнос
ти использовать их пресную воду для водоснабжения.

Водообмен подземных вод, залегаю щих на глубинах 1 — 
2 км, исчисляется миллионами лет. Эта особенность глубинных 
горизонтов используется человеком для захоронения высокоток
сичных стоков.

На территории химкомбината в городе К ирово-Чепецке с 
1987 г. действует полигон глубинного захоронения. Ежесуточно 
под землю на глубину 1300 м может закачиваться до 2000 м наи
более токсичных стоков. Закачка отходов от производства мине
ральных удобрений и полимеров осуществляется с помощью на
гнетательных скважин в известняки каменноугольного возраста. 
Контроль за распределением стоков в водоносном горизонте осу
ществляется по сети наблюдательных скважин.

Имеет место и природное загрязнение пресных вод. Так, в 
водах водоносных горизонтов, залегаю щих в толщ ах глин, часто 
отмечается повыш енная концентрация фтора и бора. Воды, при
уроченные к пескам аллю виальных и юрских отложений, содер
жат повышенную концентрацию  железа. Д ля вод, протекающих 
по известнякам, характерна повы ш енная жесткость. Повышен
ное содержание.сульфатов имеют воды, залегаю щие в породах, 
содержащих гипс. Высокий рост минерализации воды может воз
никнуть и в скважинах, отбирающих пресную воду в том случае, 
если расход превысит запасы пресных вод и соленые воды из 
нижележащих горизонтов заменят пресные. Примеров роста ми
нерализации воды в скважинах за период их эксплуатации по 
области немало. Чащ е всего такие случаи характерны для сква
жин, пробуренных в долинах рек южной части области, где сква
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жины эксплуатируют воды нижнетатарских и казанских отло
жений.

П О Д ЗЕМ Н Ы Е РЕК И  И М ОРЯ. Проникнув в толщу водо
содержащих пород, вода распространяется по ней в зависимос
ти от геологического строения тектонических особенностей и 
рельефа местности.

Под землей привычные нашему глазу реки можно встре
тить разве что в крупных пещерах, где они текут точно так же, 
как на поверхности. В основном же движение подземных вод про
исходит по порам и трещ инам, имею щимся в породах. Переме
щение воды сверху вниз осуществляется за счет силы тяжести, 
а снизу вверх за счет разницы  в давлении (с глубиной давление 
увеличивается). Одной из основных величин, от которой зави
сит скорость движ ения подземных вод, является такой показа
тель, как коэф ф ициент фильтрации. У глин он может состав
лять всего 0,001 м /сут., а в крупном галечнике достигать вели
чины 500 м/сут. П ринято считать породу водоупорной, если ее 
водопроницаемость в сотни и тысячи раз меньше водопроница
емости породы, в которой заключен водоносный горизонт.

Атмосферная вода, просачиваясь через сухие слои грунта 
(называемые зоной аэрации), накапливается на водоупоре и 
образует слой водонасыщенной породы. Когда водоупорный слой 
имеет небольшую площадь и залегает выше постоянного под
земного водотока, то накапливающиеся над ним подземные воды 
называются верховодкой. Это своеобразный подземный аналог 
дождевой лужи. К ак лужа на поверхности исчезает в жаркие дни, 
так и верховодка в течение жаркого лета может исчезнуть — 
высохнуть. Вода, просочивш аяся сквозь непрочный водоупор, 
и атмосферные осадки, не встретившие его, просачиваются все 
глубже, пока не достигнут водоупорного пласта, распростра
ненного на больш ой площади. Здесь слой водонасыщенной по
роды сохраняется длительное время независимо от атмосфер
ных процессов. Так образуются грунтовые воды. Классическим 
примером их являю тся воды аллювиальных отложений, приуро
ченные к долинам рек. М ощность грунтового потока определяет
ся расстоянием (глубиной) от его поверхности до водоупора.

Главная особенность грунтовых вод заключается в нали
чии свободной водной поверхности, находящейся под атмос
ферным давлением. К ак правило, это безнапорные воды или 
обладающие небольшим напором на отдельных участках. Область 
их питания обычно совпадает с областью распространения и 
происходит в основном за счет атмосферных осадков, а также 
конденсации водяных паров из воздуха. Нередки случаи, когда 
они получают питание из рек, оросительных каналов или из 
более глубоких водоносных горизонтов. Режим фунтовых вод,
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т. е. изменение их расхода, уровня й химического состава во вре- | 
мени (по отдельным сезонам и по годам), вблизи водотоков и 
водоемов находится под влиянием совместного воздействия по
верхностных вод и климатических факторов, а в удалении от 
водотоков и водоемов — под воздействием только метеорологи
ческих факторов.

Как и воды рек, грунтовые воды устремляю тся в сторону 
пониженных участков местности, от водоразделов к  рекам, плав
но повторяя формы рельефа. Протекая по породам различного 
литологического состава и имею щим различную  водопроницае
мость, грунтовые воды способны  ф ормироваться в потоки, об
разовывать заводи и подземные пруды с медленно текучими 
водами. М ассивы глин, встречающихся на пути грунтовых пото
ков, условно можно сравнить с островами на пути поверхност- 
ного водотока, так как под землей даже глины содержат воду.

Скорость движ ения грунтового потока зависит от водо- I 
проницаемых Свойств водосодержащих^ пород (коэффициента 
фильтрации) и величины уклона водной поверхности.

М ощность ф унтовы х вод небольш ая — от 0,4 до 10—15 м. 
Их воды используются в основном  колодцами и мелкими сква- 
жинами. Это преимущественно пресные воды гидрокарбонатно- | 
кальциевого состава с м инерализацией 0,04 0,6 г/дм 3. На учас
тках современных и древних долин, когда они проходят по та
ким легкорастворимым породам, как гипс, или по тектонически 
ослабленным зонам, где происходит приток высокоминерали
зованных вод из нижележащих горизонтов, состав воды стано- , 
вится сульфатный или сульфатно-хлоридный с увеличением ми- I 
нерализации до 0 ,8 -4 ,8  г/дм 3. Дебиты колодцев и родников, | 
вскрывших грунтовые воды, колеблю тся в ш ироких пределах — 
от 0,01 до 2,8 л /сек . .

Глубина залегания грунтовых вод зависит от превышения | 
участка и его удаленности относительно базиса эрозии, кото
рым, как правило, являю тся уровни воды в близлежащих ре
ках, а также от величины эрозионной расчлененности рельефа, 
пород, слагающих участок их распространения.

На большей части территории области зеркало грунтовых 
вод находится на глубинах от первых метров до 12—16 м. В севе
ро-западной части области, в пределах О паринского и Лузского 
районов, где ш ироко распространены  ледниковые отложения и 
плоские водоразделы, глубина залегания грунтовых вод редко 
превышает 6—8 м. Зато в южной части области в центральной 
части Вятского вала, где на поверхность выходят трещиноватые 
породы казанского яруса, а русла рек имеют глубокие врезы, их 
уровень фиксируется на глубинах 25—30 м и даже 50 м.

Напорные подземные воды, называемые еще артезианс



кими, содержатся в водоносных горизонтах, залегающих между 
водоупорными слоями, преимущественно в породах дочетвер- 
тичного возраста, приурочены к крупным геологическим струк
турам — мульдам и синклиналям  (прогибам, заполненным оса
дочными породами). Они образуют артезианские бассейны. В от
личие от грунтовых, область питания напорных вод не совпада
ет с площадью их распространения. Химический состав меньше 
подвержен изменению . Питание в большей степени осуществ
ляется за счет перетоков воды из выше- и нижележащих водо
носных горизонтов и в меньшей степени — от инфильтрации 
атмосферных осадков.

А ртезианские воды ш ироко используются в водоснабже
нии с помощью водозаборных скважин. На территории области 
пробурено около 12000 таких скважин, из них на 1996 г. в рабо
чем состоянии было 7316, остальные ликвидированы или забро
шены.

П О Д ЗЕ М Н Ы Й  ОКЕАН. Он занимает почти всю площадь 
Восточно-Европейской (Русской) платформы и представляет 
собой классическую  схему артезианского бассейна.

Роль водоупорного ложа подземного океана выполняют 
кристаллические породы архея и нижнего протерозоя. Они об
рамляют ее окраины  и погружаются внутрь бассейна на глубину 
до 3,5 км. В пределах этой толщи происходит многократная сме
на водоупорных и водосодержащих пород различной мощ нос
ти, литологического состава и выдержанности по площади. За 
геологическое время формирования этого огромного гидрогеоло
гического бассейна первого порядка в разных его частях сложи
лись различные гидрогеологические условия. С учетом этих особен
ностей в нем выделяется ряд бассейнов различного ранга.

С Е В Е РО Д В И Н С К И Й  артезианский  бассейн занимает 
небольшой участок на северо-западе области. Его граница про
ходит по водоразделам рек, несущих свои воды в северном на
правлении, увлекающих за собой и подземный сток зоны ак
тивного водообмена. На формирование подземных вод бассей
на, находящегося в пределах наш ей области, существенное вли
яние оказывает ш ирокое распространение ледниковых отложе
ний. Их мощ ность увеличивается с юга на север, достигая на 
отдельных участках более 100 м. М оренные глины и суглинки 
мощностью от 35 до 70 м, перекрываю щие на водоразделах ко
ренные (дочетвертичные) отложения, затрудняют питание под
земных вод за счет атмосферных осадков. Но в зоне переуглуб- 
ленных древних долин рек Лузы, Пушмы и Юга условия для их 
восполнения благоприятны. П ринимая артезианские бассейны 
за подземные аналоги обычных морей, можно сказать, что Се
веродвинский бассейн представлен на территории области лиш ь
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И лл. 43. Гидрогеологическое р ай о н и р о ван и е

III - 2 — С редн е-Р усски й  слож н ы й  ар тези ан ск и й  бассейн

Ш  - 2А — С евер о -Д ви н ски й  ар тези ан ски й  бассейн

III  - 2Г — Ветлуж ский ар тези ан ски й  бассей н

III  - 3 — В осточно-Р усский  слож н ы й  ар тези ан ск и й  бассейн

III - ЗГ — К ам ско-В ятски й  ар тези ан ск и й  бассейн
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южным его побережьем, так как его северная граница прости
рается до берегов Белого моря.

ВЕТЛУЖ СКИЙ артезианский бассейн на территории об
ласти представлен своей восточной частью. Граница на востоке 
проходит по периферийной части западного склона Вятского 
вала. Приуроченность бассейна к провинции приледниковых ни
зинных равнин с преобладанием песчаных равнин создает бла
гоприятные условия для восполнения запасов подземных вод.

К А М С К О -В Я Т С К И Й  артезианский  бассейн занимает 
восточную часть области. Рельеф этой части территории ослож
нен зоной тектонических поднятий Вятского вала и Верхнекам
ской возвыш енности, характеризуется сильной расчлененнос
тью, глубоко врезанной речной и балочной сетью. Высокая дре- 
нируемость территории обусловливает увеличение подземного 
стока и более глубокое залегание ф унтовы х вод.

Приуроченность артезианских бассейнов к восточной ок 
раине Восточно-Европейской гидрогеологической области оп 
ределила ряд особенностей. Это снижение мощности зоны пре
сных вод, изменяю щ ейся в пределах от 20—50 до 200 м по срав
нению с ее центральной частью, где она составляет 300—350 м, 
повышенной тектонической трещиноватостью , которая способ
ствует вертикальной миграции подземных вод и созданию зон 
повышенной обводненности.

Для артезианских бассейнов платформенного типа харак
терна норм альная гидрогеохимическая вертикальная зональ
ность, заклю чаю щ аяся в последовательной смене пресных гид
рокарбонатных вод солены ми, с преобладанием сульфат- иона, 
а затем рассолами хлоридного состава. Нарушение зональности 
указывает либо на наличие гидрогеологического окна, где про
исходит разгрузка глубокозалегающих минерализованных вод, 
либо на заф язн ен и е . На основании геохимической зональнос
ти, определяемой степенью  гидродинам ической активности 
подземных вод, выделяю тся зоны интенсивного, затрудненного 
и весьма затрудненного водообмена. Ниж няя граница зоны ин
тенсивного водообмена находится на уровне днищ  долин ос
новных рек. М ощ ность отложений, содержащих пресные гидро
карбонатные воды, в среднем составляет 50 м в долинах рек, до 
200-250 м на водоразделах. Это преимущественно инфильтра- 
ционные воды, активно участвующие в обмене с поверхност
ными. Их динамические ресурсы преобладают над статическими 
запасами. Зону затрудненного водообмена, где обмен воды про
исходит медленно и статические запасы преобладают над дина
мическими, можно подразделить на две подзоны. Граница пер
вой проходит по кровле отложений уфимского яруса верхней 
перми, являю щ ейся в Кировской области регионально выдер



жанным водоупором. Нижнюю границу второй подзоны содер
жащих крепкие рассолы и обладающих меньш ей подвижностью 
вод проводят по кровле верхнедевонских напластований. Ниже 
этих отложений выделяется зона весьма затрудненного водооб
мена, подземный сток которой проявляется только в масштабе 
геологического времени.

По возрасту водовмещающих пород подземные воды ус
ловно можно разделить на две группы. Это воды, залегающие в 
толще четвертичных отложений, и воды, приуроченные к более 
древним — дочетвертичным комплексам пород. Подземные воды 
четвертичной группы пород связаны  в основном  с речными (ал
лювиальными) и ледниковыми образованиями. Это пески и гра- 
вийно-галечниковые отложения. Воды, залегаю щ ие в дочетвер- 
тичных — мезозойских, верхнепалеозойских отложениях, при
урочены к таким породам как пески, песчаники, конгломераты, 
алевролиты, мергели и известняки.

Воды аллювиальных отложений содержатся в песках и га
лечниках, слагающих долины рек. Они обычно безнапорные. 
Глубина до зеркала грунтовых вод изменяется от 0,2 до 4 м в 
поймах рек и от 5 до 35 м на высоких террасах реки Вятки. Коэф
ф ициент ф ильтрации1* песков аллю виальных отложений колеб
лется в большом диапазоне —■ от 1,2 до 43,5 м /сут. Следователь
но, коэф ф ициент водопроводимости2) при 20-й толще будет из
меняться от 24 до 870 м3/сут. Воды, преимущ ественно гидро- 
карбонатно-кальциевого состава, умеренно жесткие с минера
лизацией 0,1—0,6 г/дм 3. Химизм аллю виальных вод может резко 
меняться на участках, где происходит разгрузка вод коренных 
отложений, или река протекает по таким  растворимым породам 

как гипс.
Ш ирокого прим енения в централизованном водоснабже

нии аллювиальные воды не находят из-за небольш ой мощности. 
Даже в долине р. В ятки их о б вод н ен н ая  толщ а не превышает 
30 м. Часто воды аллю виальных отложений содержат повышен
ную концентрацию  ж елеза (3—15,5 м г/дм 3), что значительно 
ухудшает их питьевые качества. Кроме того, воды горизонта 
ввиду поверхностного залегания вблизи населенных пунктов, 
как правило, имеют следы загрязнения, выраженные бактерио
логическим ухудшением воды, появлением в ней аммиака, мар
ганца и повышением жесткости. Тесная гидравлическая связь вод

» К оэф ф и ц и ен т  ф и льтрац и и  — скорость  ф и л ьтрац и и  при н ап орн ом  градиенте 
(отнош ение уровней подзем н ы х вод в двух разли чн ы х точках  к  д л и н е  пути филь

траци и) равном  1.

» К оэф ф и ц и ен т водопроводим ости  — прои зведен и е ко эф ф и ц и ен та  фильтрации 

на  м ощ ность водоносного  пласта.
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аллювиального горизонта с водами реки создает хорошие усло
вия для пополнения запасов подземных вод коренных отложе
ний, если они проходят в области их питания. Поэтому для орга
низации централизованного водоснабжения могут сложиться 
благоприятные условия на участках, где аллювиальный гори
зонт залегает на водосодержащих породах дочетвертичных отло
жений.

Воды ледниковых отложений распространены в северной 
половине области. Водовмещающими породами служат линзы 
песков и галечников, залегающих в толще суглинков и глин, 
либо образующих зандровые долины и флювиогляциальные поля.

В центральной и северо-восточной части области эти воды 
большого значения не имеют, эксплуатируются одиночными ко
лодцами. О бщ ая мощ ность отложений не превышает 15—20 м. 
Воды пресные, м ягкие, гидрокарбонатно-кальциевого состава 
с минерализацией от 0,05 до 0,5 г/дм 3.

Соверш енно другая ситуация складывается в северо-за
падной части области в пределах Северодвинского артезианс
кого бассейна (О паринский, П одосиновский и Лузский райо
ны). М ощность ледниковых отложений в этой зоне увеличивает
ся с юга на север и на отдельных участках достигает более 100 м. 
Залегая в толщ е глин, воды обладают напором и пестрым хими
ческим составом от гидрокарбонатно-кальциевого до хлоридно- 
натриевого с минерализацией 0,1—0,9 г/дм 3.

Дебит скваж ин чаще небольш ой — от 0,005 до 0,8 л /сек ., 
реже — 0,8—2,78 л /с . Дебиты родников колеблются в пределах 
0,1—3,2 л/сек. Водопроводимость составляет 1,0—13 м2/сут., реже 
26—54 м2/сут. Несмотря на низкую водообильность, характер
ную для большей части территории, воды ледниковых отложе
ний используются водозаборными скважинами, так как на от
дельных участках нижележащие водоносные комплексы содер
жат минерализованную воду и для питьевого водоснабжения не
пригодны.

Воды неогеновых отложений имеют ограниченное распро
странение в области. Содержатся в мелкозернистых глинистых 
песках, заполнивш их переуглубленные древние плиоценовые 
долины Вятки и Кильмези. В нижнем течении Вятки мощность 
неогеновых отложений может достигать 100 м, ш ирина долины 
до 10—15 км. Водообильность чаще незначительная. Коэф фици
ент водопроводимости по единичным поисковым скважинам ко
леблется от 2,7 до 74,6 м2/сут. Состав воды и ее минерализации 
тесно связан с условиями залегания водоносного горизонта. Воды 
пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава с минерализа
цией 0,4—0,6 г/дм3.

Н а отдельных участках четвертичные и неогеновые отло

253



жения могут образовывать единый водоносный комплекс, со
держащий большие естественные запасы воды.

Воды меловых отложений встречаются в пределах Вятско- 
Камской впадины. Величина напора зависит от положения во
досодержащих песчаников и ф осф оритов и изменяется от 2 до 
30 м. М ощность водовмещающих пород варьируется в интервале 
0,35—3,0 м. Дебиты источников не превышают 0,01—1,5 л/с . Воды 
пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. П ри опробовании сква
жин, пробуренных в Верхнекамском районе, получен приток 
воды 0,8—1,4 л /с . К оэф ф ициент фильтрации пород составляет 
0,65—1,38 м /сут., иногда до 12 м/сут. Воды, заклю ченные в пес
ках, пресные, с минерализацией 0,32—0,43 г/дм 3, гидрокарбо
натные кальциево-магниевы е. Общ ая мощ ность отложений со
ставляет 100 м.

Воды юрских отложений, так же как и меловых, встреча
ются в основном в северо-восточной части области. Общая мощ
ность отложений достигает 150 м. Водосодержащие породы пред
ставлены в основном мелкозернистыми песками с небольшими 
прослоями глауконитовых песчаников и конгломератов. Их мощ
ность в разрезе колеблется от 1,2 до 20—30 м, реже до 60 м. Тем 
не менее, трудности в обеспечении питьевой водой за счет юр
ских отложений существуют даже на участках с больш ой мощ
ностью водосЬдержащих пород. На отдельных участках пески 
настолько мелкие, что при создании плотных фильтров искус
ственно занижается производительность скважин. Увеличение 
скважности фильтров повыш ает производительность скважин, 
но вместе с водой вы носится и песок. Наличие в верхней части 
юрских отложений пирита и заболоченность территории обус
ловливаю т появление в подземных водах повы ш енной концент
рации железа. В скважинах пос. Светлополянска содержание иона 
железа достигает 10,0 м г/дм 3. Воды юрских отложений пресные, 
с минерализацией от 0,1 до 0,9 м г/дм 3. Солевой состав изменя
ется от гидрокарбонатного натриево-кальциевого до гидрокар
бонатного хлоридно-натриевого. В зоне распространения юрс
ких отложений встречаются родники с дебитом до 4—6 л /с . Де
бит скважин изменяется от 0,8—2,8 л /сек . при понижениях 4,8 м. 
Водопроводимость изменяется в пределах 20—50 м2/сут. Нали
чие большой мощ ности водосодержащих песков и отсутствие 
выдержанных водоупоров, создающих хорош ие условия для гид
равлической связи юрских вод с поверхностны ми, что способ
ствует созданию самой больш ой зоны  пресных вод на террито
рии области (до 300 м).

Воды триасовых отложений распространены в северной  

половине области. Водосодержащими породами являю тся пес
ки, песчаники, конгломераты и алевролиты, приуроченные чаще



к основанию  свит, слагающих триасовые напластования. М ощ
ность песчаников, залегающих в основании свит, колеблется от 
6 до 20 м. Основную же массу разреза слагают глины. Воды пре
имущественно пресные, гидрокарбонатные натриевого или каль
циевого состава. С ростом минерализации до 3 г/дм3 вода приоб
ретает сульфатно-натриевы й или хлоридно-натриевый состав. 
Воды напорные. В междуречье Волосницы и Нырмыча в сква
жине на глубине 125—136,6 м наблюдался самоизлив с дебитом 
15 л/сут. Д ебит скваж ин, не имеющих самоизлива, изменяется в 
пределах 0,2—1,4 л, при понижениях 2—40 м. Водопроводимость 
изменяется в пределах 3—36 м2/сут.

В поселках Л ойно и Рудничном Верхнекамского района 
предпочтение отдается отбору воды скважинами из нижнетриа
совых отложений, несмотря на то, что сверху залегают обвод
ненные юрские породы мощностью до 80 м. Отбор воды из от
ложений триаса избавляет скважины от повышенного содержа
ния песка и от железа, содержащегося в водах юрских горизон
тов. В пос. П есковка Омутнинского района на базе подземных 
вод триасовых отложений работает водозабор с утвержденными 
запасами в количестве 2000 м3/сут. Дебит одной скважины со
ставляет 400 м3/сут. Водопроводимость песчаников 49 м2/сут.

Воды пермских отложений распространены в области по
всеместно. В северной половине на большой площади они нахо
дятся в зоне затрудненного водообмена, так как перекрыты тол
щей более молодых напластований. В южной половине, залегая 
под небольшим чехлом четвертичных образований, породы 
верхнепермского отдела находятся в зоне активного водоснаб
жения и представляют значительный интерес для питьевого во
доснабжения. По литологическому составу, существенно влия
ющему на распространение подземных вод, их химический со
став и водообильность, в отложениях пермского возраста выде
ляют подземные воды татарского, казанского, уфимского и ниж
непермского водоносных комплексов.

Татарский водоносный комплекс не имеет выдержанных 
по площади водоносных горизонтов из-за мозаичной структуры 
отложений. Водовмещающими породами в разрезе татарского 
яруса являю тся песчаники, алевролиты и небольшие прослои 
известняков, залегаю щие в толще глин. М ощность основных 
водосодержащих песчаников, приуроченных к основанию  свит, 
слагающих татарские напластования, не превышает 20—25 м. Все
го выделяется 7 свит. Наибольш ая мощность татарских отложе
ний отмечается в Верхнекамской впадине, на северо-востоке 
области, где она достигает 700 м. В отличие от нижнетрйасовых 
песчаников, относительно выдержанных по площади, песчани
ки татарского яруса чаще представлены русловой фацией,
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имеющей шнуровидную форму. Х имический состав вод опреде
ляется глубиной залегания водосодержащих пород, их литоло
гическим составом и тектонической трещ иноватости. В зоне ак
тивного инфильтрационного питания воды имеют минерализа
цию до 0 ,4 -0 ,5  г/дм 3. И з ионов преобладают гидрокарбонат, 
кальций, магний. В Зоне глубокого залегания воды приобретают
г и д р о к а р б о н а т н о - с у л ь ф а т н ы й ,  н а т р и е в о - к а л ь ц и е в ы й  с о с т а в  с

минерализацией от 1,0 до 3,0 г/дм 3. При наличии связи с ниже
лежащими водоносными горизонтами наблюдается увеличение 
количества хлора и минерализации (до 7,0 г/дм 3).

В зоне Северодвинского артезианского бассейна при за
легании водоносной серии верхнетатарских отложений даже на 
глубинах 52,8—160,5 м вскрываются воды с минерализацией до 
25 г/дм 3-Дебит скважин при самоизливе составляет 0,5—9,6 л/с. 
По химическому составу воды хлоридно-натриевые от умерен
но жестких до очень жестких. Они содержат повы ш енное коли
чество брома -  до 45,3 м г/дм 3, йода -  до 5 м г/дм 3 Эти воды 
непригодны для питьевого водоснабж ения, но могут быть ис
пользованы для бальнеологических целей. Известны случаи, когда 
хлоридно-натриевый состав обусловлен не притоком соленых вод 
из нижележащих горизонтов, а растворением каменной соли, 
содержащейся в разрезе самих татарских отложений. Примером 
является участок реки Трубная Солоная Н агорского района, где 
по старым скважинам с глубины 60—80 м выходят рассолы с
минерализацией до 100 г/дм 3.

В о д о о б и л ь н о с т ь  о т л о ж е н и й  т а т а р с к о г о  я р у с а ,  р а с п р о с т 

р а н е н н ы х  в ю ж н о й  п о л о в и н е  о б л а с т и  и  н а х о д я щ и х с я  в  з о н е  ак 

т и в н о г о  в о д о о б м е н а ,  х а р а к т е р и з у е т с я  в о д о п р о в о д и м о с т ь ю  о т о ,/ 

д о  387,3 м 2/с у т .  ( М а к с и м а л ь н ы й  п о к а з а т е л ь  в з я т  п о  о д н о й  из 

р а з в е д о ч н ы х  с к в а ж и н  М у л и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  п о д з е м н ы х  вод 

в р а й о н е  г. С л о б о д с к о г о ) .  В о д о п р о в о д и м о с т ь  в о д о со д ер ж ащ и х  

п о р о д  М у л и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  к о л е б л е т с я  в о с н о в н о м  в пре

д е л а х  601,9—989,3 м 2/с у т .
В о д о п р о в о д и м о с т ь  в о д о с о д е р ж а щ и х  п о р о д  н а  К и р о в ск о м  

м е с т о р о ж д е н и и  п о д з е м н ы х  в о д , р а с п о л о ж е н н о м  в  у с т ь е  р е к  К.у- 
м е н ы  и  К ы р м ы ж к и ,  и з м е н я е т с я  о т  150 д о  780—990 м  /с у т .

Аномально высокой водопроводимостью  обладают поро
ды с повыш енной тектонической трещ иноватостью , приурочен
ной к участкам флексурообразных перегибов на участках бортов 
прогибов и крыльях положительных структур, находящихся над 
зонами глубинных разломов. На таких участках больш ой обвод
ненностью обладают даже плотные глины и, как  правило, от
мечается тесная гидравлическая связь подземных вод с поверх
ностными. Наличие связи подземных вод с поверхностными и 
объясняет их высокую водообильность.
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По данным главного гидрогеолога Вятской геологоразве
дочной экспедиции Пузанова А. С., зоны повышенной трещ и
новатости изменяются по ширине от 100 до 500 м, по глубине — 
до 50—60 м, а по протяж енности — до 10 км.

Производительность скважин Кировского месторождения 
изменяется от 50 до 85,2 л /с, при понижениях уровня 22—7,37 м. 
На большей же площади распространения отложений татарско
го яруса водопроводимость водосодержащих пород характеризу
ется размерностью 20—50 м2/сут., что обеспечивает дебит сква
жин и родников в пределах 2,8—5,0 л /с .

Воды казанских отложений имеют широкое распростра
нение. Отсутствуют они только на небольшом участке централь
ной части Вятского вала, где под чехлом аллювиальных отложе
ний р. Вятки залегают породы уфимского яруса.

Активная связь атмосферных и поверхностных вод с под
земными водами казанского комплекса наблюдается в централь
ной части Вятского вала. За его пределами отложения комплек
са содержат воду с высокой минерализацией. Зона пресных вод 
не превышает 100 м.

Геологический разрез казанских напластований западной 
части области представлен породами морских и лагунно-морс
ких отложений: известняки, мергели, гипсы. В восточной части 
они сложены породами прибрежной и континентальной фаций: 
песчаники, глины, алевролиты, реже мергели и известняки, 
поэтому химизм подземных вод даже зоны активного водообме
на различен. В зоне распространения карбонатных пород они 
имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, среди пестроцвет
ных отложений — гидрокарбонатно-натриевый. На участке вы
хода гипсов на поверхность или их близкого залегания воды 
обладают сульфатно-кальциевы м составом с минерализацией 
2—3 г/дм 3. По мере погружения пород воды приобретают хло- 
ридно-еульфатный магниево-кальциевы й состав с минерализа
цией 3,0—5,0 г/дм 3, а в нижней части комплекса при минера
лизации 25—30 г/дм 3 воды сульфатно-хлоридные магниево-на
триевые. Характерной особенностью  вод казанского комплекса 
является вы сокая жесткость.

Родники в зоне распространения терригенных отложений 
имеют дебиты 1—2 л /с , в зоне карбонатных пород до 2—5 л /с . В 
районе дер. Камень, вблизи Немдинского месторождения под
земных вод, отмечен их пластовый выход с общим дебитом род
ников более 100 л /с . Водопроводимость водоносных пород на 
месторождении колеблется в пределах от 226 до 876 м2/сут., реже 
до 1246 м2/сут. Н а водораздельных пространствах она составляет 
136—187 м2/сут.

Воды уфимского водоносного комплекса приурочены к
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прослоям песчаников и алевролитов, реже — мергелей и извес
тняков. Эти породы, образовавш иеся в мелководных солонова
тых бассейнах, обладают высокой загипсованностью . Уфимский 
водоносный комплекс характеризуется как слабоводоносный и 
рассматривается как региональный водоупор. Общ ая мощность 
отложений составляет около 150—200 м. Водопроводимость во
досодержащих пород комплекса 1—10 м2/сут.

В зоне тектонических нарушений водопроводимость вслед
ствие повышенной трещиноватости выше. В долине р. Байсы из
вестны самоизливаю щ иеся скваж ины с дебитом 3,5 л /с . Воды 
комплекса от соленых до рассол ов  с м и н ерали зац и ей  7,7— 
77 г/дм3. Состав воды от сульфатно-хлоридных натриевых до хло- 
ридно-натриевых.

Воды нижнепермского водоносного комплекса заключены 
в породах общей мощностью 300—400 м. В их разрезе выделяют
ся две пачки. Верхняя сложена преимущ ественно гипсами. В зо
нах с ненарушенной тектоникой, гипсоносные отложения можно 
рассматривать как региональный водоупор. Н иж няя половина 
разреза сложена преимущ ественно известняками и доломита
ми, поэтому на отдельных участках воды имеют тесную гидрав
лическую связь с водами нижележащих каменноугольных отло
жений. Воды комплекса имеют напорный характер, в понижен
ных частях рельефа самоизливаю тся. На участках неглубокого 
залегания воды соленые, сульфатно-хлоридные, с минерализа
цией 25—6 0 г/д м 3; на глубинах 420—435 м представлены крепки
ми рассолами.

Воды каменноугольных отложений, имею щих мощность 
700—900 м, содержатся в основном  в известняках и доломитах. 
Они также представляют собой крепкие рассолы, характерные 
для зоны затрудненного водообмена. При минерализации 105— 
237 г/дм 3 имеют хлоридно-натриевый состав, содержат вы
сокую концентрацию  брома — до 700 м г/дм 3 и йода — до 6— 
12 м г/дм 3.

Воды девонских отложений вы соконапорны е, приуроче
ны к песчаникам, реже известнякам. Общая мощ ность отложе
ний достигает 500 м. На большей части территории вятского 
края породы девона залегаю т непосредственно на кристалли
ческом фундаменте. По химическому составу воды относятся к 
высокоминерализованным рассолам с концентрацией солей до 
300 г/дм 3. Водообильность отложений низкая.

Движение напорных подземных вод происходит от облас
ти с избыточным давлением к участкам с пониж енным, как в 
горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Перепад 
давления может возникнуть при движ ении воды по породам с 
различной водопроницаемостью . Он зависит от формы залега
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ния пластов, наличия ослабленных тектоникой зон и глубины 
залегания водоносного горизонта.

Н апорны е воды зоны активного водообмена растекаются 
от водоразделов в стороны  крупных рек. Средняя величина 
гидравлического уклона на таких участках составляет 0,005 м. 
При движ ении воды в породах, обладающих коэффициентом 
фильтрации 10 м /сут., скорость их течения составит 18,2 м в 
год.

В пределах области миграция вод зоны интенсивного во
дообмена происходит в южном направлении — в сторону долин 
Волги и Камы. Это направление прослеживается снижением пье
зометрического уровня подземных вод на водоразделах с севера 
на юг — с отметок 200—180 м до 130—120 м. Для мощ ной зоны 
затрудненного водообмена скорость миграции будет уменьшаться 
с глубиной и для ее нижней части, зоны застойного режима, 
составит всего от 2,0 до 0,1 см в год.

Оживляет зону затрудненного водообмена вертикальная 
миграция, которая в десятки раз может превышать скорость пе
редвижения вод по пласту. Очаги разгрузки вод высокой мине
рализации обычно приурочены к долинам крупных рек, так как 
под влиянием эрозионного процесса при формировании русла 
уменьшается геостатическое давление и происходят деформа
ционные изм енения породы. О собенно благоприятными для 
подъема соленых вод являю тся участки рек, приуроченные к 
тектонически ослабленным зонам. Способствует вертикальной 
миграции соленых вод и рассолов на таких участках не только 
повышенная трещ иноватость пород, но и то обстоятельство, что 
под воздействием солей фильтрационные способности глин уве
личиваются в 4—10 раз.

В 1961 г. получил научное объяснение еще один из спосо
бов образования гидрогеологических окон — гидровулканизм. 
Это своеобразные природные скважины , достигающие глубин 
1—2 км и имею щие диаметр от первых метров до 100—150 м. 
Оказывается, такие скважины способны образоваться в период 
землетрясений, которые время от времени случаются и в нашем 
крае. Естественные скважины могут быть постоянно или перио
дически действующими. Разгрузка соленых вод и рассолов в зоне 
активного водообмена не всегда проявляется в виде минераль
ных источников. Чаще всего такие участки обнаруживаются во
дозаборными скважинами.

По данным ученых, общее количество воды в земной коре, 
начиная от поверхностного слоя и частично мантии, составля
ет порядка 1385,4 млн. км — почти столько же, сколько содер
жится ее в открытом океане. Но из этого объема лиш ь 0,8% при
ходится на пресную воду.
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Подземные воды относятся к  полезным ископаемым. Их 
качество и количество определяется геологическим строением 
участка, где они распространены . Н о имею тся особенности, 
которые выделяют их в разряд особых ископаемых. В отличие от 
запасов любого другого ископаемого, запасы подземных вод во
зобновляются. Для территории Кировской области возобновля
емая часть подземных вод составляет до 40%. При этом подзем
ные воды — это единственное полезное ископаемое, в процессе 
эксплуатации которого может происходить не только расходо
вание, но и увеличение их запасов, вы званное притоком вод с 
приграничных зон. И сточниками такого дополнительного пита
ния могут служить поверхностные воды и подземные воды из 
смежных горизонтов.

П отен ц и ал ьн ы е эк сп л у атац и о н н ы е  ресурсы  пресных 
подземны х вод в области , то есть тот объем  подзем ны х вод, | 
которы й мож но использовать в водоснабж ен ии , составляю т 
8365,5 тыс. м3/сут.

Несмотря на возобновляемость подземных вод и их зна
чительные потенциальные запасы , проблема обеспечения ими 
питьевого водоснабжения в области существует. О на вызвана 
низкой водоотдачей пород и ограниченностью  перспективных 
водоносных горизонтов по площади. Эта проблема усугубляется 
возрастающим антропогенным загрязнением подземных вод, ха
рактер и особенности которого в области недостаточно изучены. 
Особую угрозу техногенного загрязнения представляют промыш
ленные зоны , располож енные в областях питания водоносных 
комплексов.



М И Р  Ж И В О Й  П Р И Р О Д Ы

э. А. ШТИНА

ЦАРСТВА Ж И ВЫ Х  О РГА Н И ЗМ О В

С незапамятны х времен люди делили мир живой природы 
на две, казалось бы, хорошо различаемые группы организмов — 
растения и животные. Знания о растениях накапливала наука 
ботаника, знания о животных — зоология. Возникли термины 
«царство растений» и «царство животных».

В конце XVII века появились первые наблю дения о но
вых, м икроскопических, существах, среди которых, как потом 
выяснилось, были растения и животные и совсем новая группа 
организмов — бактерии, ставш ая позднее объектом науки бак
териологии. Но в первой научной классификации организмов, 
оформленной К. Л иннеем  (1735—1738 гг.), эта сборная группа 
была объединена под одним родовым названием «Хаос».

В XX веке система К. Л иннея подверглась пересмотру в 
связи с совершенствованием методов изучения, уточнением про
исхождения и родственных связей различных групп организмов. 
Особое значение имели успехи электронной микроскопии и мо
лекулярной биологии, позволивш ие по строению клетки выде
лить н ад ц арство  (группу) «П рокариотны х» («Д оядерны х», 
«Предъядерных») организмов, противопоставив их остальным — 
«ядерным» существам. Включающие бактерии и синезеленые 
водоросли, они были выделены в надцарство «Прокариотных», 
или «Доядерных» («Предъядерных») организмов и стали объек
тами науки микробиологии.

М ногие изм енения предлож ены и в системе прежних 
«царств» растений и животных. Н апример, некоторые биологи 
выделяют царство «Протисты», вклю чаю щ ее разнообразны е 
группы мелких животных и водорослей. По разным системам в 
настоящее время насчитывается от пяти до семи «царств».

Мы взяли за основу систему организмов, приведенную в 
Биологическом энциклопедическом  словаре (1986) и основан
ную на системе А. Л. Тахтаджяна и Л. Маргелис.

А. Н адцарство «Доядерные организмы», или «Прокарио
ты». Сюда относятся царства — Бактерии, Архебактерии и Ц иа
нобактерии, или Синезелены е водоросли.

Б. Надцарство «Ядерные организмы», или «Эукариоты», 
куда входят:

1. «Царство грибов» (включая лиш айники).
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2. «Царство растений* (водоросли и высшие растения).
3. «Царство животных*.
Грибы выделены в особое царство и з-за  способа питания 

и особенностей химизма своего тела. О днако, по традиции, они 
до сих пор рассматриваю тся в курсе ботаники как представите
ли царства растений, так сделано и в наш ей книге. Кроме того, 
лиш айники по-преж нему рассматриваю тся как особый отдел 
растений.

Н аконец, синезеленые водоросли традиционно рассмот
рены в группе водорослей, что мотивировано следующим:

1) в природе синезелены е водоросли обитаю т вместе с 
другими водорослями и изучаются теми же методами; 2) инде- 
тиф икация синезеленых идет до сих пор по морфологическим 
критериям, все определители рассчитаны на микроскопирова- 
ние синезеленых в живом или ф иксированном  виде; 3) роль си
незеленых в природе аналогична роли других отделов водорос
лей; 4) все материалы о составе и количественном развитии 
синезеленых водорослей сосредоточены в работах, охватываю
щих всю совокупность водорослей. Однако считается закономер
ным и изучение синезеленых водорослей микробиологическими 
методами, в культурах, как представителей царства цианобак

терий.
Естественно, что наиболее мелкие организмы , изучаемые 

узкими специалистами, учтены с наименьш ей полнотой. Не слу
чайно разрабатывается М еждународная программа «Биоразно
образие», ставящ ая задачей инвентаризацию  и сохранение все
го «фонда» живой природы Земли.

Л. И. ДОМРАЧЕВА 

Б А К Т Е Р И И

Бактерии занимаю т особое место в мире живых существ. 
Они самые маленькие и самые древние организмы планеты. Это 
микробы, невидимые невооруженным глазом, так как их сред
ние размеры 0,5—3 микрометра (1 мкм равен тысячной доле мил
лиметра). У бактерий примитивное строение клетки, в которой 
нет оформленного ядра, как у растений и животных. Почти вся 
наследственная информация сосредоточена в единственной коль
цевой хромосоме. Поэтому их выделили в особое царство Про
кариоты (доядерные). Отличительная особенность бактерий 
однообразие внеш ней формы. Это, в основном , ш арики (кок
ки), палочки и извитые палочки. Хотя есть бактерии, похожие 
на плесневые грибы (актиномицеты ) и на водоросли (циано
бактерии или синезеленые водоросли).
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Обладая чрезвычайной простотой внешнего и внутреннего 
строения, бактерии в то же время имеют удивительное многооб
разие путей обмена веществ, которое проявляется в самых нео
бычных способах получения энергии и в самых необычных источ
никах питания. Они могут жить без кислорода, в состоянии спор 
сохраняться сотни и тысячи лет, строить нужные им вещества из 
углекислоты и молекулярного азота воздуха, разрушать любые ес
тественные субстраты и в то же время они «научились» питаться 
теми веществами, которые искусственно синтезированы челове
ком: пластмассами, пестицидами, лекарственными препаратами. 
Самая большая скорость размножения отмечена тоже у бактерий 
(деление клетки при благоприятных условиях может происходить 
за 10—20 минут). Поэтому мир микробов буквально заполонил 
весь Земной шар. Их численность во много раз превышает числен
ность всех других организмов. Они образовали мощную пленку, 
покрывающую нашу планету. Бактерии присутствуют всюду: в по
чвах, в пресных и соленых водоемах, в воздухе, на поверхности и 
внутри тела человека, животных и растений, в пищевых продуктах 
и т. д. Бактерий можно обнаружить в песках пустыни, во льдах 
Арктики и Антарктиды, на скальных породах, в нефтяных сква
жинах, горячих источниках, в глубоких шахтах.

Ш ирокое распространение прокариот свидетельствует 
об их огромной роли в природе. М икробы — великие «мусорщи
ки» и санитары планеты. Разлагая трупы, растительные остат
ки, бытовые отходы, любое органическое вещество, они воз
вращают в круговорот важнейш ие, нужные для жизни элемен
ты: углерод, азот, серу, ф осф ор и др. От деятельности бактерий 
зависит плодородие почвы, синтез в ней гумуса. В результате 
деятельности прокариот накопились в недрах планеты запасы 
нефти, газа, каменного угля, торфа, многих других полезных 
ископаемых.

Бактерии образуют ряд соединений, которые широко ис
пользуются человеком: антибиотики, аминокислоты, витами
ны, ферменты, ростовые вещества и др. Поэтому многие бакте
рии используются в промышленном и сельскохозяйственном про
изводстве для изготовления лекарственных препаратов, стиму
ляторов роста для растений, мочке льна, первичной обработке 
кожи, изготовлении молочнокислых продуктов, кормов, средств 
защиты растений, бактериальных удобрений и т. д.

Наряду с полезными существуют болезнетворные бакте
рии, вызываю щ ие различные инфекционны е болезни людей, 
животных и растений, которые иногда перерастают в эпидемии, 
уносящие миллионы жизней. Но численность таких бактерий по 
сравнению с полезными намного меньше.

Д о сих пор удалось выделить, описать и определить, ви
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димо, меньшую часть мира бактерий. Их начали изучать гораздо | 
позднее, чем растения и животные. Всего лиш ь в прошлом веке | 
была доказана роль бактерий в ж изни человека.

В Кировской области первые данны е о составе и числен
ности бактерий появились в тридцатые годы наш его века. В на
стоящее время наиболее изученной в области оказалась группа 
фотосинтезирующих микробов-цианобактерий. Описано более I 
100 видов. Их выделили из почв в чистые культуры, которые 
имеются в коллекции кафедры ботаники Вятской государствен
ной сельскохозяйственной академии. П рофессор Е. М. Панкра
това доказала, что в нашей зоне цианобактерии могут усваивать 
из воздуха и накапливать в почве значительное количество азо
та (до 26 кг/га). Это так называемый «биологический азот», ко- | 
торый способствует повыш ению  плодородия почвы. Цианобак- . 
терии могут в массе размнож аться на поверхности почвы, вы
зывая изменение ее цвета — «цветение» почвы. П ри этом чис
ленность их клеток достигает нескольких миллиардов на 1 см2. В 
почвах Кировской области преобладают представители циано- 
бактерий родов Цилиндроспермум, Н осток, Анабена, Калот- 
рикс, Ф ормидиум, Осциллатория, Л ингбия, П лектонема. Под 
руководством Е. М. П анкратовой сотрудники кафедры разрабо
тали комплексное бактериальное удобрение — цианобактерии 
(агроциан), в состав которого входят азотфиксирую щ ие циано
бактерии и клубеньковые бактерии-азотонакопители. Препара
том обрабатывают семена бобовых растений перед посадкой. И | 
этот прием приводит к значительному росту урожая.

Кром е цианобактерий  в наш их почвах постоянно жи
вет огром ное количество других бактерий . П очвы  вообщ е яв
ляю тся настоящ им  банком  м икробов, откуда они  распростра
няю тся во все другие среды . Различны е группы  бактерий пе
рерабаты ваю т различны е субстраты . Т акие группы микроор
ганизмов получили название ф изиологи ческих  групп. Напри
м ер, разруш ение целлю лозы  ведут целлю лозоразлагаю щ ие 
бактерии, белка — гнилостны е, усвоение м олекулярного азота 
атмосферы — азотф иксаторы  и т. д. П оэтому при количествен
ном учете бактерий всегда указы ваю т не только их общую чис
ленность, но и подсчиты ваю т чи сленность различны х физио
логических групп, которы е вы ращ иваю т на специальных 
питательны х средах. Эти показатели очень изм енчивы  и зави
сят от многих внеш них ф акторов. В таблице приведены  ре
зультаты количественного учета м и кроорганизм ов (по дан
ным Л. А. Ю нг — одного из первых почвенны х микробиологов 

области).



Содержание бактерий в почве пашни и леса 
(тыс. клеток в 1 г абсолютно сухой почвы)

Т аблица 23

Ф и зи ологи чески е группы  
бактерий

П аш н я Л ес

гнилостны е 1103 1028

актином ицеты 731 631

споровы е 240 140

целлю лозоразлагаю щ ие 63 65

нитриф икаторы 500 300

денитриф икаторы 550 460

Состав бактерий в области разнообразен, но изучен до 
вольно слабо. Впрочем, до сих пор не составлен и мировой ка
дастр бактериального мира. Наиболее типичны и постоянно 
выделяются из почвы, воздуха и воды следующие рода бакте
рий.

Псевдомонады — неспоровые прямые или слегка изогну
тые палочки, ш ироко распространенны е в природе (во всех ти
пах почвы, в воде рек, озер, прудов, на растениях и животных, 
в сточных водах и воздухе). Вызывают гниение и минерализа
цию различных органических веществ — от белков до гумуса. 
Псевдомонады синтезирую т так называемые сидерофоры, об
ладающие антибиологической активностью . Поэтому на их ос
нове готовят препарат, который применяю т для обработки се
мян перед посевом против паразитических грибов. Они (псевдо
монады) живут на поверхности растений, составляя до 80% 
микрофлоры надземной части растений. Поэтому подавление 
данной группы бактерий необходимо для правильного приго
товления качественного силоса, сохранения зерна, плодов и 
овощей.

Азотобактер — крупные палочковидные подвижные бак
терии, способны е усваивать молекулярный азот. В области, на
чиная с 1944 г., изготовляют и применяю т бактериальное удоб
рение азотобактерин. Им обрабатывают семена овощных и зер
новых культур перед посадкой, так как он синтезирует биоло
гически активные вещества (ауксины, гиббереллины, витами
ны, антибиотики), которые стимулируют рост корней и сниж а
ют заболеваемость растений.

Ризобиум — бактерии, способные вступать в сожительство 
с корнями бобовых растений, образуя на них клубеньки. При 
этом происходит симбиотическая азотфиксация, благодаря ко
торой семена бобовых очень богаты белком, что делает их цен-
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ной пищевой и кормовой культурой. М ноголетние бобовые зна
чительно увеличивают плодородие почвы. Н а основе ризобиума 
для лучшего образования клубеньков и усиления азотфиксации 
готовят бактериальное удобрение нитрагин (ризоторф ин), ис
пытания которого в К ировской области начаты с 1929 г., а си
стематическое применение — с 1942 г.

Протей — палочковидная неспоровая бактерия, активно 
ведущая процесс гниения с выделением больш ого количества 
аммиака и сероводорода. С пособен изм енять форму и размеры 
при меняющихся условиях среды.

М иксобактерии — скользящ ие бактерии с цилиндричес
кими клетками, закругленными или суженными на концах. Мо
гут сползаться вместе, в плотные бесцветные или яркоокраш ен- 
ные плодовые тела. Разлагают целлюлозу. Участвуют в созрева
нии и компостировании навоза.

Бациллы и клостридии — споровы е подвижные палочко
видные бактерии. Споры выдерживают высуш ивание, промора
живание, кипячение. Споры располагаются в разных частях клет
ки, которая приобретает вид шара, булавы, барабанной палоч
ки. Ш ироко распространены в почве, воде, воздухе, пищевари
тельном тракте человека и животных, на растениях. Использует
ся для мочки льна. Среди бацилл и клостридиев есть виды, вы
зывающие болезни лю дей, животных и растений: сибирскую 
язву, столбняк, ботулизм, газовую гангрену. Существуют бацил
лы, вызывающие инф екционны е болезни насекомых — вреди
телей сельского хозяйства. Н а их основе готовят микробиологи
ческие средства защ иты растений — дендробациллин, битокси- 
бациллин. Их используют против вредителей лесных культур, ово
щей и картофеля.

Актиномицеты — способны к образованию ветвящихся ни
тей -» гиф, дающ их мицелий. Ж ивут в почвах, разлагая различ
ные вещества, вклю чая такие прочные, как  хитин, нефть. Об
разуют и выделяют в окружающую среду различны е антибиоти
ки, эфирны е масла. А ктиномицеты выделяют из почвы и выра
щивают в массовом количестве для промыш ленного получения 
антибиотиков.

Кокки — м икрококки (одиночные ш арики), стрептокок
ки (цепочки из ш ариков), стаф илококки (гроздья) — также одна 
из самых распространенны х групп бактерий. М олочнокислые 
стрептококки постоянно встречаются на растениях, в молоке, 
на слизистых и коже человека и животных. С помощью эТ'их бак
терий готовят силос, кисломолочные продукты, кваш еные ово
щи, выпекают ржаной хлеб. С таф илококки содержат много бо
лезнетворных видов, вызывающих гнойные пораж ения кожи и 
внутренних органов.
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В последние годы в Кировской области отмечается повы
шенное бактериальное загрязнение атмосферного воздуха, дож 
девой воды, снега, поверхностных и грунтовых вод вследствие 
общего неблагополучия экологической обстановки. Это стано
вится причиной роста инфекционны х кишечных, респиратор
ных и кожных заболеваний.

Д остиж ения современной микробиологии привели к со
зданию производства, основанного на вы ращ ивании чистых 
культур бактерий для получения ценных препаратов. В нашей 
области таким крупнейш им предприятием биотехнологического 
производства является АО «Восток» в Омутнинском районе. По
строенное в 1968 г., предприятие выпускает ценнейш ие препа
раты: ф ерменты , антибиотики, биологически активные добав
ки, биомассу полезных бактерий.

Г Р И Б Ы

Л. Р. ТЮЛИНА 

М И К Р О М И Ц Е Т Ы

Грибы — обш и рн ая группа (более 100000 видов) орга
низмов, ли ш енны х хлороф илла, использую щ их в пищу орга
ническое вещ ество мертвы х растительны х и ж ивотны х остат
ков (сапроф иты ) или живых растен и й , реже ж ивотны х (п а 
разиты).

С пособность грибов к неограниченному росту и система 
питания через всасывание питательных веществ всей поверхно
стью тела делает их похожими на растения. В то же время нали
чие хитина в оболочках, образование в процессе обмена веществ 
мочевины, а в качестве запасного продукта — гликогена и от
сутствие крахмала сближает их с животными. Вот почему в со
временной систематике грибы выделяют в самостоятельное цар
ство «микота».

М ногие грибы развиваю тся в водоемах, заселяю т почву, 
участвуя в почвообразовательных процессах. Некоторые грибы 
находятся в симбиотических отнош ениях с водорослями, обра
зуя лиш айники, с древесными и травянистыми растениями — в 
виде микоризы корневой системы. Крупные плодовые тела мно
гих грибов — ценный источник питательных веществ и витами
нов.

В процессе длительной совместной эволюции грибов и 
растений появились грибы-паразиты, которые частично или пол
ностью утратили сапрофитические свойства и могут развивать
ся только на живых растениях, ухудшая их состояние, а иногда
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и приводя к гибели. Более того, грибы — это основная группа 
возбудителей болезней растений (почти 80%).

Вегетативное тело грибов представлено системой тонких 
ветвящихся трубочек или гиф, образующих грибницу или ми
целий. Гифы заполнены  цитоплазмой и отличаю тся толщиной, 
окраской, наличием или отсутствием перегородок. Грибы услов
но относят к низш им, если грибница их не имеет перегородок 
или вегетативное тело лиш ено оболочки и представлено комоч
ком цитоплазмы (плазмодием). Высшие грибы имеют хорошо 
развитую многоклеточную грибницу.

Размножаю тся грибы спорами, которые по назначению 
соответствуют семенам растений. Грибные споры разнообразны 
по строению и способу образования: есть споры  вегетативные и 
репродуктивные, последние образуются половым путем и беспо
лым. Различают зимние и летние споры. С поры  обеспечивают 
быстрое размнож ение и распространение грибов, их высокую 

жизнестойкость.
В большинстве своем грибы представлены микроскопичес

кими видами. Если грибница и ее видоизменения в виде склеро- 
циев, тяжей и других образований хорошо видны невооружен
ным глазом, то отдельные гифы и споры грибов можно рас
смотреть только под микроскопом.

М ножество грибов заселяю т почву и своими ферментами 
разлагают отмершие остатки, вклю чая их в дальнейш ий оборот 
веществ. Среди сапрофитных грибов вездесущи плесневые гри
бы, способные вызвать порчу продукции и даже сделать ее ток
сичной. Дереворазруш аю щ ие грибы вызываю т гибель деревьев, 
порчу древесины и деревянны х строений.

Многие микроскопические грибы и продукты их жизнедея
тельности используют в промышленности, медицине и в сельском 
хозяйстве. Например, дрожжи, без которых не обойтись в хлебо
печении и спиртоводочной промышленности, плесневые грибы 
из рода пенициллиум — для получения антибиотиков, грибы — 
продуценты разнообразных ферментов и многие другие.

Некоторые грибки «сверхпаразиты» поселяются на ми
целии и спороношениях других видов грибов — возбудителей 
болезней — на различных стадиях насекомых (энтомофторо- 
вые), вызывая их гибель. Есть грибы, уничтожающие нематод. Та
кие грибки поддерживают природное равновесие, некоторые из 
них нашли применение в биологической защите культурных рас

тений.
Современные систематики делят царство грибов на два 

отдела — слизевики и настоящ ие грибы.



Возбудителей грибных болезней можно обнаружить в каж
дом отделе грибного царства.

С Л И ЗЕ В И К И , И Л И  М И К С О М И Ц ЕТ Ы

Считаю тся наиболее примитивными формами в царстве 
грибов. Их вегетативное тело — комочек протоплазмы — амебо- 
ид, не имею щий оболочки. Скопление амебоидов образует мно
гоядерный плазмодий, способны й к активному передвижению 
в направлении источника пищи и навстречу току воды. Плазмо
дий многих слизевиков поселяется на гниющих остатках и впи
тывает своей поверхностью органическое вещество из окружа
ющей влаги. При этом плазмодий может вести себя подобно «хищ
нику», активно захватывая твердые частицы пищ и, живых бак
терий, амеб, мицелий и споры грибов.

Больш инство слизевиков космополиты и встречаются в 
лесах на разлагаю щ ейся древесине, листовом опаде, на поверх
ности почвы, скры ваясь до поры до времени от света в трещ ин
ках и укрытиях. С копление амебоидов в виде белых или ярко 
розовых, красно-ф иолетово-черны х масс можно видеть на по
верхности субстрата в период их размнож ения. Наличие целлю
лозы и хитина в оболочках спор определяет их большую устой
чивость во внеш ней среде.

Среди слизевиков имеется несколько видов — паразитов 
растений.

Плазмодиофора капустная — внутриклеточный паразит на 
корнях капусты и других видов семейства капустные. Болезнь про
является в образовании уродливых наростов и известна под назва
нием кила капусты. Болезнь прогрессирует в пригородных хозяй
ствах г. Кирова. Внесение извести, чередование культур, выращи
вание устойчивых сортов, удаление с поля и уничтожение коче
рыг с наростами — главные меры профилактики килы капусты.

Спонгоспора подземная поражает картофель, реже — то
маты. На корнях, столонах, подземной части стебля и клубня 
образуются бугорки, которые при созревании звездообразно 
растрескиваются и из них выкрашиваются спаянные в клубочки 
покоящиеся споры паразита. Название болезни — порошистая 
парша — соответствует внешнему виду поражения. Покоящ иеся 
споры или цисты сохраняю тся в почве, на поверхности клуб
ней. На новые участки парша распространяется с посадочным 
материалом. Меры профилактики: чередование культур, отбор 
здоровых семенных клубней, их протравливание и посадка кар
тофеля в прогретую почву. В хозяйствах, где отмечается пораже
ние порош истой парш ой, нужно отдавать предпочтение устой
чивым сортам.
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Н А СТО ЯЩ И Е Г Р И Б Ы

О собенно многочисленен отдел настоящ их грибов, в ко
тором выделяют низшие грибы — классы хитридиомицеты, ооми- 
цеты, зигомицеты и высш ие — аскомицеты , базидиомицеты и 
дейтеромицеты.

Низшие грибы. Наиболее примитивны ми являю тся грибы 
из класса хитридиомицеты. Вегетативное тело у больш инства из 
них плазмодий, споры  бесполого разм нож ения — зооспоры. 
Обитают в водной среде или избыточно увлажненной почве. 
Некоторые виды паразитируют на водорослях, вызывая эпиде
мии и снижение биологической продуктивности водоемов.

Большое значение имеют хитридиомицеты — внутрикле
точные паразиты высших растений. О льпидий капустный пора
жает растения в молодом возрасте, начиная с фазы  семядоль
ных листочков и вызывает черную ножку рассады капусты, огур
ца, салата, томатов. В растительных остатках, в почве сохраня
ются покоящ иеся споры (цисты) ольпидия. Весной во влажной 
почве цисты прорастают, образуя зооспоры , которые передви
гаются в капельках почвенной воды и при попадании на кореш
ки проникаю т в клетки эпидерм иса и более глубоко расположе- 
ные клетки первичной коры. Т кань в таких местах загнивает, 
буреет, растения поникаю т и гибнут. В паразитированны х клет
ках гриб образует плазмодий, а затем зооспорангий с тонкой 
длинной трубочкой, через которую зооспоры выходят наружу и 
вновь заражают растения. Такой цикл длится всего несколько 
дней и может многократно повторяться. Д ля того чтобы предуп
редить появление черной нож ки, необходимы замена или де
зи н ф екц и я почвы , внесение извести , своеврем ен н ая пики
ровка рассады, подсыпка ее песком слоем 2—4 см, умеренный 
полив и проветривание парников. Хорош ий результат дает вне
сение в почву препарата триходермина, который готовят в био
логических лабораториях на основе грибка триходерма зеленая.

Еще один паразит — синхитрий внутриживущий развива
ется на подземных частях растения картоф еля, кроме корней, 
стимулируя образование различной величины опухолей (нарос
тов). Отсюда и название болезни -р  рак картофеля. Н а первой 
стадии наросты мало отличаю тся от здоровой ткани , позднее 
буреют, чернею т, становятся подобны губке. Больные клубни 
не пригодны к употреблению. В дождливое лето могут быть по
ражены стебли и листья вблизи почвы. Н а вятскую землю рак 
картофеля впервые был завезен с продовольственным картофе
лем в 1972 г. из Белоруссии и Польш и.

Обнаружено несколько очагов рака картофеля, в основ
ном на приусадебных участках. Цисты гриба могут сохранять
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жизнеспособность в почве десять и более лет. При скармлива
нии скоту непропаренного картофеля цисты оказываются в на
возе. Это еще один способ распространения инфекции. Для про
филактики рака картофеля разработаны и имеют силу зако
на м ероприятия, направленные на выявление и ликвидацию  
очагов рака, обязательное чередование культур, в местах об
наружения больных растений — внесение в почву мочевины 
(1,5 кг/кв . м) или сульфата меди с известью (по 1,2 кг/кв. м), а 
также вы ращ ивание устойчивых сортов.

Класс Оомицеты включает в себя сапролегниевые и пе- 
реноспоровые грибы. Хорошо развитый мицелий оомицетов рас
пространяется по межклетникам, а иногда пронизывает все ра
стение. В оболочке мицелия содержатся целлюлоза и глюканы, 
хитин отсутствует.

Сапролегниевые грибы — преимущественно сапрофиты, 
обитающие в загрязненны х водоемах на органических остатках. 
Отдельные виды паразитируют на водорослях и рыбах, вызывая 
опасную болезнь рыб — сапролегниоз. Болезнь отмечается в во
доемах со слабым течением и недостаточной аэрацией воды, в 
частности, при прудовом разведении карпа. Пораженная гриб
ком рыба становится вялой, постепенно теряет подвижность и 
погибает. На жаберных щелях, на хвостовой части и на спине 
больных рыб обнаруживается обильный налет. Содержание во
доемов в чистоте, хорош ая аэрация воды предупреждают на
копление инф екции и поражение рыбы.

Сапролегниевы е грибы из рода афаномицес обитают в 
почве и представляю т опасность для культурных растений.

В Волго-Вятской зоне выявлен почвенный гриб афаноми
цес эвтейхес — возбудитель корневой гнили гороха, вики, реже 
клевера. В слабой степени поражаются зерновые культуры. Осо
бенно сильно страдает горох. Гриб заражает растения, начиная 
с фазы всходов. У основания стебля появляется водянистая гниль. 
Листья растений желтеют и отмирают, начиная снизу. При вы
дергивании пораженных растений обнаруживается загнивание 
корней. В остатках растений и в почве сохраняются ооспоры гри
ба, не теряю щ ие способность к прорастанию 4—5 лет. Болезнь 
отмечается на переувлажненных почвах тяжелого механическо
го состава с низким  агрофоном. Потери от афаномицетной кор
невой гнили уменьшаю тся при посеве в ранние сроки по непо- 
ражаемым предш ественникам (картофель, кукуруза, кормовые 
корнеплоды). Горох и вика слабее поражаются в смешанных по
севах с другими культурами, а внесение минеральных удобре
ний повыш ает устойчивость растений.

Больш ой ущерб причиняю т пероноспоровые грибы, вы
зывающие такие болезни, как корнеед сахарной свеклы, фито-



фтороз картофеля, ложная мучнистая роса различных культур, 
белая ржавчина или бель крестоцветных. П очвенны й гриб пи
тий дебариановый вызывает корнеед сахарной свеклы, а также 
черную ножку и полегание всходов капусты, томатов, огурца* 
сеянцев яблони, сосны и многих других растений. Огородники- 
любители имеют печальный опыт гибели рассады каждую весну. 
Причиной является многократное использование одних и тех же 
ящиков и почвы, а также кислого торфа, чрезмерный полив. Оос- 
поры гриба сохраняются в остатках растений и в почве. Двужгути
ковые зооспоры появляются после прорастания ооспор во влаж
ной почве, передвигаются в водяной пленочке и заражают ниж
нюю часть стебелька, подсемядольное колено. Здесь образуется 
мицелий и новые зооспорангии, поэтому болезнь быстро распро
страняется от растения к  растению. Известкование кислой почвы, 
дезинфекция почвы и рассадников, своевременная пикировка рас
сады, оптимальная густота посадок и умеренные поливы — ос
новные меры предупреждения гибели сеянцев.

«Картофельной чумой» называли в 19-ом столетии фито- 
фтороз — болезнь ботвы и клубней картофеля. Первые признаки 
болезни на листьях в виде бурых мокнущ их пятен появляются 
во второй половине июля или начале августа. Заболеванию  спо
собствуют обильные росы, туманы, дождливая погода при уме
ренных температурах. Болезнь быстро распространяется на всю 
ботву. Важным признаком фитофтороза является наличие белого 
пушка с нижней стороны листа. Это споронош ения гриба фито
фторы инфестанс. Ботва загнивает, чернеет и отмирает. Споры 
(зооспорангии) с листьев смываю тся каплями дождя в почву и 
заражают молодые клубни. Зараж ение продолжается и во время 
уборки картофеля от больной ботвы. Ч ерез некоторое время на 
клубнях появляю тся бурые, слегка вдавленные пятна с бугрис
той поверхностью (твердая гниль). В мякоти клубня видны ржа
во-бурые пятна, проникаю щ ие от поверхности вглубь клубня. 
Ткань при разрезе ножом — жесткая. П ри хранении на фито- 
фторных клубнях поселяю тся грибы из рода фузариум, а также 
гнилостные бактерии, которые вызываю т сухую или мокрую 
гнили. Основным источником инф екции являю тся посадочные 
клубни, в которых сохраняется мицелий гриба, а также отходы 
гнилого картофеля, выброш енные из хранилищ а, и раститель
ные остатки в почве. Борьба с фитофторозом  предусматривает 
выбор устойчивого сорта, выбраковку больных клубней при зак
ладке на хранение и перед посадкой. Д ля повыш ения устойчи
вости растений клубни можно обрабатывать 2 3 раза во время 
яровизации слабым раствором медного купороса (2 г на 10 л 
воды), а в период вегетации практикую т неоднократное оп
ры скивание ботвы картоф еля бордоской ж идкостью  или ее
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заменителями. Фитофтора особенно опасна в дождливое лето.
Ф итофтора картофельная поражает томаты, вызывая пят

нистость листьев, стеблей и побурение плодов. Урожай плодов 
поздних сборов может полностью погибнуть. Томаты следует 
располагать вдали от картофеля, отдавая предпочтение устой
чивым сортам. Для защиты от фитофторы и других болезней ли 
стьев и плодов можно применять 1% бордоскую жидкость, све
жеприготовленный настой чеснока и другие средства.

М енее известны виды фитофторы на других культурах. 
Корни земляники поражает фитофтора земляничная, вызыва
ющая покраснение проводящ ей системы , увядание и гибель 
растений. В 1986 г. в окрестностях Кирова на землянике впервые 
была обнаружена фитофтора кактусовая. Гриб поражает около
цветники и завязи, вызывая побурение и кожистую гниль пло
дов. Ф итофтора кактусовая отличается многоядностью и может 
поражать яблоню , грушу и другие растения. Пораженные фито- 
фторозом растения земляники следует выкопать и сжечь. Весной 
до начала отрастания провести опры скивание плантации 3% 
бордоской жидкостью. Не рекомендуется выращивать земляни
ку в междурядьях молодого сада. Длительное сохранение ооспор 
гриба в почве (до 8 лет) затрудняет борьбу с фитофторозом.

Ф итофтора лим онная отмечена на комнатной культуре 
лимона. Листья желтеют и отмирают. На нижней стороне листа 
заметен характерный слабый налет белого цвета. Пораженные 
плоды загнивают. Растения можно сохранить, если своевремен
но начать опрыскивание бордоской жидкостью или медно-мыль
ной эмульсией.

Большое распространение имеют ложно-мучнисторосяные 
или пероноспоровые грибы. В Кировскую область с луком в 80-х 
годах была завезена пероноспора Ш лейдена. Мицелий гриба со
храняется в ш ейке луковицы и при ее прорастании проникает в 
листья, на которых вскоре появляется обильный беловато-се
роватый налет. Перо лука желтеет и увядает. Споры гриба рас
пространяются и заражаю т здоровые растения, а мицелий гри
ба переходит в шейку молодых луковиц. Зараженный лук плохо 
хранится. Высаженные на следующий год луковицы вновь рас
пространяют инф екцию  и малопродуктивны. Обнаруженные 
больные растения следует выдернуть и сразу же погрузить в вед
ро с дезинфицирую щ ей жидкостью. Остальной лук, если он не 
идет на перо, опрыснуть 1% бордоской жидкостью.

Убранный лук хорошо просушить и прогреть горячим воз
духом 8 часов при температуре 40°.

Во второй половине 70-х годов повсеместно распростра
нилась псевдопероноспора кубинская, вызываю щ ая ложную 
мучнистую росу огурца. Болезнь проявляется на семядольных



листочках и постепенно распространяется по всей теплице, 
вызывая преждевременное отмирание листьев и резкое сниже
ние урожая. П окоящ иеся споры (ооспоры ) сохраняю тся в ос
татках растений, а затем в почве до 6 лет.

П ероноспора капустная паразитирует на капусте, турнеп
се, брюкве, рапсе. Поражаю тся молодые растения и семенники 
крестоцветных. Н а листьях появляю тся желтые пятна, а с ниж
ней стороны — налет из спороносцев грибка. На семенниках 
отмечается деформация цветоносов, сниж ение урожая и каче
ства семян. В Кировской области лож ная мучнистая роса капус
ты появилась сравнительно недавно и более опасна в семено
водческих хозяйствах.

Цистопус кандида вызывает бель крестоцветных и встре
чается на пастушьей сумке, а такж е на капусте, рапсе, брюкве. 
Болезнь проявляется в виде белых выпуклых блестящ их пятен -  
споролож на листьях и стеблях, вызывая их деформацию . Осо
бенно вредит семенникам , так  как пораженные растения выпа
дают. Развитие бели или белой «ржавчины» и лож ной мучнис
той росы капусты можно предупредить, если семена перед по
севом протравить и не располагать семенники поблизости от 
посадок первого года.

Высшие грибы. Больш ое распространение имеют высшие 
грибы. Класс аскомицеты , или сумчатые грибы, содержит более 
30 тыс. преимущ ественно м икроскопических видов. Основной 
признак класса — наличие асков (сумок) с аскоспорами.

По способу образования сумок выделяют подклассы: го
лосумчатые, плодосумчатые и локулярные. У голосумчатых гри
бов сумки образуются внутри гиф (эндомицеты — дрожжевые 
грибки) или на поверхности паразитированны х тканей, в виде 
воскового налета (тафриновые).

Больш инство эндомицетов — сапрофиты , обитающие на 
растениях, в нектаре цветков, на плодах, в почве. Практическое 
значение имеют сахаромицеты или настоящ ие дрожжи, возбу
дители спиртового брожения и продуценты кормового белка.

Тафриновы е грибы — настоящ ие паразиты. В вятских са
дах встречается несколько видов из рода тафрина.

На виш не паразитирует гриб таф рина Визнера, вызыва
ющий курчавость листьев. С нижней стороны деформированных 
листьев образуется беловатый восковой налет, состоящий из 
бесцветных цилиндрических сумок. По мере созревания аско- 
споры распространяю тся и вновь заражаю т ветви и почки, а 
пораженные листья преждевременно засыхают и опадают. Ещв 
один вид — таф рина сливы повсеместно поражает черемуху. 
Вместо нормальных плодов вырастают пустотелые образования 
наподобие стручков, получивших название кармаш ки. В середи

274



не лета кармаш ки буреют и засыхают. К этому времени аскоспо- 
ры успевают рассеяться и, попадая на побеги, вызывают новые 
заражения. В связи с расширением насаждений сливы не исклю
чается появление кармаш ков и на этой культуре.

У больш инства аскомицетов сумки образуются в особых 
плодовых телах и такие грибы называются плодосумчатыми. Сре
ди них очень много сапрофитов, но есть и опасные паразиты и 
полупаразиты, вызываю щие не только болезни растений, но и 
человека.

Представители рода пеницилл («кистевик») повсеместно 
обитают в почве.

М ногие пенициллы в процессе жизнедеятельности выде
ляют продукты обмена — антибиотики, подавляющие развитие 
возбудителей болезней. Лечебные свойства плесени (пеницил- 
лов) впервые были отмечены русскими учеными в 70-х годах 
прошлого столетия В. А. Манассеиным и А. Г. Полотебновым. Пе
нициллы и сейчас являю тся основой промыш ленного получе
ния антибиотиков. Однако среди пенициллов немало вредных 
видов, постоянно встречающихся в нашей области. Пеницилл 
пальчатый и пеницилл итальянский вызывают оливково-зеле
ную и голубую гнили цитрусовых при хранении. Пеницилл рас
простертый поражает яблоки, груши, виноград, цитрусовые и 
многие виды овощ ей, в том числе чеснок и лук. Болезнь прояв
ляется в виде сизой плесневидной гнили. Пораженные ткани 
буреют и разлагаю тся. Возбудитель проникает в плоды через 
повреждения и чечевички, образует огромное количество спор 
и быстро распространяется, вызывая массовую гниль плодов. 
Здоровые плоды, соприкасаю щ иеся с больными, приобретают 
неприятный вкус и запах. Потери от этой гнили при хранении 
достигают 85—90%. Облако мельчайших спор распространяется 
по воздуху и может вызывать аллергические заболевания. П ени
цилл распростертый часто поселяется на зерне, в хлебе, вызы
вая их порчу. П еницилл гладиолусовый поражает луковицы гла
диолуса и чеснока при хранении. Д ля того чтобы предотвратить 
развитие пенициллезов, необходимы тщательная дезинфекция 
мест хранения, тары, упаковочного материала, бережный съем 
и укладка плодов, овощ ей, просуш ка зерна, луковиц, соблюде
ние режима температуры и влажности.

Грибы рода аспергилл повсеместно распространены в вер
хних горизонтах почвы. Русское название аспергилла — «лееч
ный гриб» — вполне соответствует строению спороносцев в виде 
пузыря и цепочек конидий на нем.

Аспергилл черный встречается на разлагающихся субстра
тах в почве, вызывает черную плесневидную гниль лука и чес
нока.
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Аспергилл желтый развивается на фураже, пищевых про
дуктах, семенах, особенно бобовых, вызывая болезни живот
ных, например, паралич пчел, отомикозы  человека, сохраняет
ся на разлагающихся остатках в почве. Грибы этой группы выра
батывают ядовитое вещество афлатоксин.

Аспергилл булавовидный переносит значительное подще- 
лачивание среды и может развиваться на животных тканях.

Аспергилл ползучий развивается на зерне, а также изо
ляционных материалах, текстильных изделиях при невысокой 

влажности.
Аспергилл ды мящ ий поселяется как сапрофит на расти

тельных остатках. Некоторые формы этого вида являю тся пара
зитами животных и человека. У людей этот вид вызывает эмфи
зему легких и аллергии с симптомами ангины , псевдотуберку

лез легких.
Встречаясь повсеместно, некоторы е виды аспергилла по

селяются на продуктах питания, чаще — овощах, фруктах, на 
варенье и могут быть причиной их загнивания и порчи. Семена 
кукурузы, пораженные аспергиллезом, непригодны для посева 
и их нельзя использовать на корм скоту. В К ировской области 
при посеве кукурузы в холодную почву наблю далось поражение 
аспергиллом зародыш ей семян, называемое «голубой глаз».

Некоторые гимноасковые грибы — дерматофиты способны 
паразитировать на волосах, ногтях, коже, а иногда и в более глу
боких тканях, вызывая болезни человека и животных, такие как 
эпидермофития, трихофития, микроспория и фавус. Есть виды 
антролофильные, которые заражают только человека, зоофиль- 
ные — поражающие животных и человека, или только животных.

Э пидермофития — распространенное заболевание взрос
лых, реже — детей. Ж ивотные эпидермоф итией не болеют. Гриб 
эпидермофитон, или «банный грибок», поражает ногти и по
дошву стоп, кисти рук, кожу глубоких складок. Ногти стано
вятся по краю рыхлыми, крош ащ им ися. М ежпальцевая эпи
дермофития проявляется в виде влажных очажков и сопровож
дается отслаиванием сероватого эпителия, сильным зудом, жже
нием и болезненностью . Встречается чрезвычайно болезненное 
поражение паховых и подмышечных впадин. Заражение проис
ходит через грязные полы, сточные банные воды, стены бас
сейна, через инф ицированное белье, обувь, спортивное снаря

жение.
Трихофития, или стригущий лиш ай развивается при за

ражении грибком трихофитон гипсовидный. Поражаю тся воло
сы, ногти, реже — внутренние органы.

М икроспорий ланозум вызывает микроспорию  животных 
и человека. Гриб поражает волосистую и гладкую кожу, реже —



ногти. Ч еловек заражается микроспорией от домашних живот
ных, чаще от кош ек и собак.

Ф авус, или парша — это заболевание гладкой кожи, во
лос и ногтей домаш них животных и человека. В тяжелых случаях 
парша может поражать внутренние органы, кости и централь
ную нервную систему. Распространяю т фавус крысы и мыши.

М икозы  человека трудноизлечимы, могут длиться деся
тилетиями. И нф екция переходит от больного к здоровому, от 
животных — к человеку, а также сохраняется в волосках, под
сохших чешуйках в течение 6—7 лет и способна вновь вызывать 
заражение.

П роф илактические мероприятия сводятся к соблюде
нию санитарных правил в личном быту и общественных местах: 
в парикмахерских, банях, бассейнах и ваннах. И нф екция пе
редается через одежду, обувь, головные уборы, а также от боль
ных животных. Лечение уже возникш их заболеваний — длитель
ный процесс и требует применения противогрибковых пре
паратов.

И з паразитических плодосумчатых — пиреномицетов ш и
рокое распространение имеют мучнисторосяные грибы, обра
зующие беловато-сероватые налеты на листьях и побегах расте
ний. Налет образован мицелием и конидиями, позднее появля
ются видимые простым глазом черные точки — плодовые тела 
гриба. Гриб удерживается на поверхности при помощи присо- 
сок-апрессориев, а во внутрь тканей через оболочки проникаю т 
гаустории (отростки гиф), вступающие в тесный контакт с клет
ками эпидермиса. О ни-то и обеспечивают питательными веще
ствами мицелий и споронош ения гриба.

М ногочисленны е виды мучнисто-росяных грибов рода 
эризифе паразитирую т на злаках, бобовых, ты квенных, зон 
тичных, губоцветных.

Эризифе злаковая поражает пшеницу, рожь, ячмень, овес, 
злаковые травы — на каждой культуре своя специализирован
ная форма. Всходы озимой пш еницы и ржи бывают поражены 
мучнистой росой еще осенью. На следующий год развитие бо
лезни возобновляется. Яровая пш еница сильно страдает при 
посеве рядом с озимой. Ячмень в Кировской области сильно по
ражается только в теплицах.

Садоводам хорошо известна сферотека, или мучнистая роса 
крыжовника. Гриб поражает верхушки молодых побегов и завя
зи до 9-дневного возраста. Пораженные побеги искривляю тся, 
рост их приостанавливается. Завязи покрываются легким белым 
пушком, переходящим вскоре в темную кожистую корочку. Яго
ды теряют пищевую ценность, снижается урожай.

В 1972 г. в вятских садах была впервые отмечена мучнистая
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роса на смородине. Болезнь быстро прогрессировала, что при
вело к снижению  урожайности черной смородины. Самое на
дежное и доступное средство борьбы с мучнистой росой кры
ж овника и смородины — подбор устойчивых сортов.

Эризифе цикориевая поражает огурец, хризантемы и дру
гие культуры. В Кировской области болезнь появилась срав
нительно недавно (70-е годы), но быстро распространилась во 
всех тепличных хозяйствах. П ораженны е листья огурца отмира
ют, а урожайность снижается. Запоздание с проведением защит
ных мероприятий может привести к  гибели растений и недобо
ру урожая, как это произош ло в 1994 г. в пригородных теплицах 

Кирова.
На листьях ивы можно часто видеть белый налет, кото

рый образует грибок унцинула ивовая, на молодой поросли ду
ба — микросферу дуба.

Из других плодосумчатых особого вним ания заслуживает 
грибок — клавицепс пурпуровый, вызываю щ ий спорынью  хлеб
ных и луговых злаков. К  моменту созревания хлебов в колосе 
злаков, чаще озимой ржи, обнаруживаются иссиня-черны е рож
ки — склероции гриба. В почве и зерне они сохраняются до сле
дующего года. Весной склероции медленно прорастают и с на
ступлением устойчивой теплой (10—20°) погоды образуют сум
чатое споронош ение, что обычно совпадает с массовым цвете
нием злаков. Наиболее сильное заражение отмечается при пло
хой агротехнике, высокой влажности воздуха и холодной бес
солнечной погоде, когда затягивается цветение злаков.

Опасность споры ньи заклю чается не столько в снижении 
урожая, сколько в токсичности алкалоидов, образующихся в 
склероциях. Ядовитые свойства споры ньи были известны очень 
давно. Отравления, вы званные споры ньей, получили название 
эрготизм. В прошлом этот вид токсикоза был ш ироко распрост
ранен в Европе. В периоды вспыш ек по числу жертв эрготизм 
приближался к таким заболеваниям, как чума и холера. В зави
симости от проявления болезнь называли «антонов огонь» (ган
гренозная форма) и «злая корча» (конвульсивная форма). В Вят
ской губернии отравления спорыньей отмечались в XIX веке 
при поедании неспелого зерна после голодного года. Небольшие 
вспышки эрготизма отмечались в Европе и в годы Второй ми
ровой войны. Отравления отмечались и у животных при скарм
ливании сена или отходов зерна, зараженных спорыньей. Ядо
витое действующее начало споры ньи — алкалоиды эрготоксин, 
эрготамин, эргозин. В современной медицине алкалоиды спо
рыньи применяю т для лечения сердечно-сосудистых и нервных 
заболеваний, а также как кровоостанавливаю щ ее и родовспо
могательное средство. Споры нья — спутник отсталого земледе



лия. Наличие спорыньи в семенах ржи характерно для вятского 
края.

М ногие виды сумчатых грибов поражают листья и побеги 
травянистых и древесных растений, вызывая пятнистости, гни
ли, преждевременное отмирание или ухудшение их роста и раз
вития.

Парш а яблони (возбудитель — вентурия неравнобокая) в 
дождливое лето может вызывать сильное поражение и опадение 
листьев, плодов.

На березе в любое не слиш ком сухое лето можно видеть 
пятна парш и, вызываемой вентурией Дитриха. Листья с пятна
ми парши желтеют и наступает преждевременный листопад.

В вятских лесах произрастают сумчатые макромицеты.
Снеж ны е, продолжительные зимы способствуют пораже

нию зимующих злаков, клевера грибами — дискомицетами из 
рода склеротиния. С клеротиния злаковая вызывает загнивание 
всходов хлебных злаков и в отдельные годы является основной 
причиной гибели озимых («выпревание»). Отличительный при
знак склеротиниоза — наличие склероциев в пораженных тка
нях. Склеротиния клеверная поражает осенью преимуществен
но клевера первого года ж изни, пораженные растения загнива
ют, плохо отрастаю т весной и погибают. Болезнь известна под 
названием клеверный рак и сильно поражает клевера на кислых 
почвах.

М ногоягодный вид склеротиния склеротиорум вызыва
ет белую гниль различных культур. П ри высокой влажности в 
хранилище (отпотевание, капель) развивается белая гниль ка
пусты, моркови, картофеля. В прохладное, дождливое лето гриб 
поражает растен и я  п о д со л н еч н и ка , в периоды резких похо
лоданий сильно страдают в теплицах огурцы, томаты. Загнива
ют и покрываются белым налетом стебли, листья, плоды. В за
щищенном ф ун те против белой гнили проводят лечебные ме
роприятия, применяю т биопрепараты, но главное — сохране
ние благоприятного для растений режима температуры и влаж
ности.

Грибы дискомицеты  из рода лофодермиум поражают се
янцы, подрост и молодняк сосны, вызывая обыкновенное шютте. 
Заражение происходит осенью. Вскоре после схода снега хвоя 
краснеет и отмирает. Характерный признак — поперечные л и 
нии на хвоинках появляю тся в конце лета первого или в начале 
второго года заражения.

Снежное шютте сосны вызывает гриб фасцидиум инфес- 
танс, который поражает хвою, находящуюся под снегом. Силь
ное развитие болезни отмечается в мягкие многоснежные зимы. 
Особенно страдают сеянцы  и саженцы сосны, кедра, ели. Бо
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лезнь вызывает отмирание хвои или целиком растений. Гибель 
сеянцев может достигать 60—80%.

К  классу базидиомицеты относится множество видов раз
нообразных шляпочных и м икроскопических грибов, в цикле 
развития которых имею тся базидии с базидиоспорами.

Повсюду встречаются базидиальны е грибы — почвенные 
сапрофиты, такие как ш ампиньоны, навозники, а также шля
почные грибы — белый, подберезовик, подосиновик и многие 
другие, образующие микоризу на корнях древесных пород. Сре
ди живущих на деревьях трутовых грибов есть как сапрофитные 
виды, разрушающие мертвую древесину, так и паразиты живых 
растений. Паразитами высших растений являю тся головневые и 
ржавчинные грибы.

На цветковых растениях, особенно часто на бруснике и 
толокнянке, паразитирую т экзобазидиальны е грибы, базидии 
которых образуются непосредственно на мицелии. Гриб пора
жает листья, стебли, реже — цветки. Н а верхней стороне лис
точков появляю тся вогнутые участки карм инно-красной окрас
ки, нижняя сторона — снеж но-белая. На стеблях можно видеть 
беловато-розовые вздутия. У больных цветков чаш ечка и венчик 
ненормально разрастаю тся, превращ аясь в мясистые образова
ния слабо-розовой окраски. В пораженных завязях семена плохо 
развиваются. На белой поверхности с нижней стороны гриб об
разует базидии с базидиоспорами. В вятских лесах экобазидиоз 
является распространенной болезнью  брусничника.

На яблони паразитирует базидиальный гриб стереум пур
пуровый, вызываю щий млечный блеск плодовых деревьев. Гриб 
поражает корни и древесину яблони на «холодных» почвах, при 
близком стоянии грунтовых вод, проникая через механические 
повреждения коры. М ицелий выделяет ф ермент фитолизин, ко
торы й, распространяясь в ткани листа, вызывает отслаивание 
эпидермиса от палисадной паренхимы. Под эпидермисом обра
зуются воздушные полости, что и является причиной своеоб
разного «млечного блеска» листьев. Л истья, начиная с краев, 
буреют и преждевременно отмирают, дерево постепенно поги
бает, а на отмерших стволах и ветвях появляю тся черепитчато 
расположенные кожистые плодовые тела с красноватым геми- 
альным слоем. Стереум пурпуровый поселяется на ослабленных 
деревьях, поэтому весьма важно правильно выбрать место под 
сад и обеспечить заботливый уход.

П очвенный гриб танатефорус огурцовый поражает мно
гие травянистые культуры, но особенно опасен для картофеля. 
Плодовые тела этого гриба в виде рыхлых сплетений гиф обра
зуют белый налет на приземной части стеблей — «белая ножка». 
Образовавш иеся здесь базидиоспоры попадаю т в почву, прора
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стают, а гифы гриба заражаю т с поверхности молодые клубни, 
на которых образуются черные рыхлые склероции. Эта форма 
болезни имеет название «черная парша». Более опасная форма 
болезни — поражение и изъявление ростков, что часто встреча
ется при посадке картофеля в холодную почву. Пораженные ро
стки или погибают, или образуют довольно тонкие малопро
дуктивные стебли. В дождливую погоду стебли загнивают, ботва 
желтеет и засыхает, а под кустом образуется несколько мелких 
клубней или один—два довольно крупных. Склероции гриба со
храняются на остатках ботвы в почве и на клубнях. Чем позднее 
выкапывают картофель, тем больше на клубнях черной парши. 
Пораженные клубни не пригодны на семена, да и продоволь
ственные качества их низкие. М ицелиальная стадия гриба имеет 
свое название — ризоктония пасленов, в агрономии принято 
все три формы проявления болезни объединять под названием 
ризоктониоз. Следует избегать повторных посадок картофеля по 
картофелю, а также по капусте.

Выбор устойчивого сорта, посадка здоровыми клубнями 
в прогретую почву, хороший уход, борьба с сорняками — важ
ные меры в борьбе с ризоктониозом.

Тифула инкарнатная вызывает выпревание озимых зла
ков. Обнаруживается болезнь после таяния снега в виде белова
того налета и склероциев в загнивш их тканях. Обычно поража
ются группы растений и выпадение происходит очагами.

Аналогичное заболевание клевера вызывает тифула кле
верная. Растения первого года ж изни заражаются еще с осени. 
Корни, прилегаю щ ие к почве листья и стебли загнивают. Вес
ной больные растения выпадают, они легко выдергиваются из 
почвы, а в отмерших тканях древесины корня видны многочис
ленные мелкие склероции.

Соверш енно особое место среди базидиомицетов занима
ют головневые и ржавчинные грибы. Примечательным для них 
является обязательный паразитизм и образование базидий на 
особых толстостенных клетках — телиоспорах, которые часто 
являются зимующей стадией гриба.

Г оловн я  — одно  из д ревн ей ш и х  заболеван и й  хлебных 
злаков. Г оловневы е грибы  пораж аю т генеративны е органы, 
реже листья, стебли. П ораженны е органы разрушаются, выгля
дят как бы обугленными или покрытыми сажей, отсюда и на
звание болезни — «головня». Каждому роду злаков соответству
ют два—три, а то и более видов головни, которые поражают 
только данную  культуру. Для головневых грибов характерен уп
рощенный цикл развития, что связано с особенностями их па
разитизма и тесной приспособленностью  к биологии растения- 
хозяина.
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Особенно опасна твердая головня пш еницы, зараженность 
которой быстро нарастает, если высевают непротравленные се
мена. После длительного фитосанитарного благополучия, в 1993— 
94 гг. головня вновь появилась в посевах. В некоторых хозяйствах 
Кировской области поражение пш еницы бывает настолько силь
ным, что урожай полностью гибнет. Нередко твердую головню 
обнаруживают только во время уборки: заглянув в бункер ком
байна, видят черное зерно. Все вокруг покры вается черным на
летом спор: комбайн, одежда и лица работающих на комбайне и 
сортировке зерна. В головневых спорах содержится ядовитое ве
щество триметиламин. Вдыхаемая человеком споровая масса 
вызывает токсикоз, который сопровождается головной болью, 
повышением температуры, тош нотой, головокружением. Скоту 
такое зерно скармливать нельзя. От головневых спор можно из
бавиться, тщ ательно промыв зерно в проточной воде, и тогда 
оно вполне пригодно к употреблению. Но это сделать практи
ческие невозможно, когда заражена больш ая масса зерна. Боль
ные растения легче всего обнаружить в фазу молочной спелости. 
В это время проявляю тся различия в окраске колоса и содержи
мого зерновки — из нее вместо м олочка выдавливается серая 
грязная вонючая жидкость, в которой формирую тся споры гри
ба. Окончательно споры созреваю т к моменту уборки.

Второй вид головни пш еницы — пыльная. Гриб разрушает 
колоски, превращ ая их в черную пылящую массу. Происходит 
это к  моменту колош ения. Споры рассеиваю тся и от колоса ос
тается только стержень. Попадая на рыльце завязи здорового ко
лоса, споры прорастают, а мицелий проникает в завязь, не пре
пятствуя наливу зерна. Скрытое нахождение инф екции внутри 
зародыша зерна до недавнего времени сильно ослож няло борь
бу с пыльной головней.

На ячмене отмечено три вида головни. Более распростра
нена пыльная головня, развиваю щ аяся так ж е, как пыльная го

ловня пш еницы.
В 70-е годы в Кировской области на ячмене выявлен но

вый вид головни — черная, или лож ная пыльная. Ее споры по
падают на поверхность зерна при обмолоте, прорастают одно
временно с семенами и заражаю т росток семени.

Каменная головня ячменя отличается своим внеш ним ви
дом — споры в виде твердых комочков сохраняю тся под остат
ками цветковой чешуи. При обмолоте происходит заспорение 
семян, а заражение — в росток. Еще одна особенность и чер
ная и каменная головня задерживают колош ение больных рас

тений на 10—14 дней.
Пыльная головня овса встречается чащ е, чем другие виды 

головни. Больные метелки выметываются одновременно со здо-
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ровыми. С поры  рассеиваю тся и, попадая в цветки, прорастают, 
но грибница внедряется не в завязь, а в цветковую чешую с 
внутренней стороны и образует здесь покоящ иеся клетки — гем
мы, которые прорастают вместе с семенами и заражают проро
сток семени.

М енее распространена твердая головня овса. Гриб разру
шает все цветки в метелке, споры при обмолоте попадают за 
пленки здоровых зерновок и здесь сохраняются до посева.

На озимой ржи паразитирует уроцистис скрытый, вызы
вающий стеблевую головню. На верхней части стебля, листьях, 
влагалищах образуются продольные свинцово-серого цвета по
лосы, прикрытые эпидермисом. Затем эпидермис растрескива
ется, стебли надламываю тся, обнажая черную споровую массу. 
Колос пораженного растения не образует зерно. Споры гриба 
попадают на семена, частично остаются в почве и могут прора
стать без периода покоя. Заражаются молодые проростки. Расте
ния, в которых имеется мицелий гриба, менее зимостойки и 
частично отмирают в зимний период. В Кировской области стеб
левая головня изредка встречается и на ячмене. Возможно, это 
тот же вид головни, так как ячмень поражается при посеве пос
ле озимой ржи.

Долгое время единственным способом борьбы с пыльной 
головней пш еницы и ячменя было прогревание семян в горячей 
воде. Появление в 70-х годах химических препаратов системного 
действия позволило успешно решить проблему. Споры твердой 
головни сохраняю тся в складских помещениях, различных аг
регатах, через которые проходило заспоренное зерно. В помеще
нии споры могут сохранять жизнеспособность до 20 лет. П оэто
му очистка и дезинф екция маш ин, тары, складских помещений 
позволят ликвидировать очаги длительного сохранения инф ек
ции. Надежный метод борьбы с головней — устойчивые сорта.

В 1958—59 гг. в области впервые было отмечено сильное 
поражение кукурузы пузырчатой головней, которая завозится к 
нам с семенами. Гриб поражает корневую шейку, затем стебли, 
листья, початки и метелки, вызывая образование наполненных 
спорами вздутий, покрытых мицелиальной пленкой. Споры со
храняются не только на семенах, но и в почве, не теряя ж изне
способности до 3—5 лет. Повторные посевы кукурузы приводят 
к накоплению инф екции и массовому заражению растений, что 
можно ожидать в теплые весны.

Ржавчинные грибы — паразиты надземных органов выс
ших растений, чаще листьев, отличаются узкой специализаци
ей и поражают больш инство возделываемых и дикорастущих 
растений. Н а некоторых культурах паразитируют 2—3 вида. Ржав
чина проявляется в виде порошащих ржаво-бурых подушечек
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(пустул), из которых при созревании выкраш ивается масса спор. 
Гриб отнимает у растения продукты фотосинтеза. Снижается 
накопление питательных веществ и налив зерна, падает уро
жайность. При сильном поражении возможна даже гибель расте
ний. Ржавчину, как и головню , относят к вечным болезням зла
ков. Еще древние греки и римляне устанавливали зависимость 
между развитием ржавчины и погодными условиями.

Н есколько видов двухозяйных ржавчин паразитируют на 
зерновых культурах. Стеблевую ржавчину вызывает пукциния 
злаковая, специализированны е формы которой поражают пше
ницу, рожь, ячмень и пырей. Промежуточным хозяином для всех 
форм этого вида служит барбарис — культура редкая для нашей 
зоны. Более вероятным является занос летних спор стеблевой 
ржавчины воздуш ными течениями из более южных районов. 
Продолговатые пустулы гриба обнаруж иваю тся на стеблях и 
листовых влагалищах растений озимой ржи и яровы х зерновых 
позднего срока сева или при избытке азота. Отмечается пораже
ние ранних всходов озимой ржи, при этом кирпично-красные 
крупные пустулы стеблевой ржавчины появляю тся на листьях. 
Ф акт перезимовки мицелия стеблевой ржавчины в тканях пора
женных растений для европейской части России не установлен. 
Корончатую  ржавчину овса вы зы вает пукциния корончатая. 
Промежуточный хозяин — круш ина слабительная, произраста
ющая по опушкам леса, вблизи полей.

П укциния скрытая — бурая ржавчина озим ой ржи, обыч
ной культуры вятского края. Промежуточники — кривоцвет и 
румянка лекарственная. Но их значение в распространении бу
рой ржавчины невелико, так как  гриб осенью  заражает всходы 
озимой ржи и зимует в виде мицелия.

Бурая ржавчина пш еницы — пукциния остаю щ аяся — мо
жет поражать рожь и ячмень. Промежуточный хозяин — васили- 
стник. Более опасна в южных районах области, где высевают 
озимую пшеницу.

П укциния чеш уйчатая — желтая рж авчина на видах пше
ницы, ржи, ячменя и некоторых видах диких злаков. Развивает
ся по неполному циклу, без промеж уточников, зимует в уреди- 
ниостадии, на озимых злаках. Встречается в отдельные годы на 
юге области.

Ячмень поражает карликовая рж авчина — пукциния яч
меня. Весенняя стадия гриба образуется на птицемлечнике. Мас
совое поражение ячменя в нашей зоне крайне редко.

Бокальчатая ржавчина — это желтоватые или краснова
тые, слегка выпуклые подушечки (эции) на листьях, плодах и 
черешках смородины и крыжовника. Основным хозяином пукци
нии смородиноосоковой являю тся осоки, поэтому близость за-



болоченных мест является причиной частого поражения кустов 
крыжовника и черной смородины.

На стеблях и листьях растений льна развивается меламп- 
сора долгунцовая, все стадии которой развиваются на растени
ях льна. Волокно пораженных стеблей становится хрупким. На 
стеблях, в местах образования телиопустул, клетки паренхимы 
деформируются, прочно прирастают к волокну, образуют «при
суху», что плохо отражается на его качестве. Обычно лен пора
жается ржавчиной при избытке азота в почве и запоздании с 
посевом. И сточником инф екции являю тся пораженные остатки 
растений.

М ногие виды ржавчины из рода мелампсора паразитиру
ют на древесной растительности. Мелампсора лиственнично-оси
новая в 1994 году вызвала сильное поражение тополя в зеленых 
насаждениях городов Кирова и К ирово-Ч епецка, что привело к 
раннему отмиранию  листьев. Гриб в стадии двуядерного мице
лия зимует в почках осины  и тополя, поэтому может быть рас
пространен и при отсутствии промежуточного хозяина — л и 
ственницы.

Чаще более опасна мелампсора пиниторква — сосновый 
вертун. Бесенние стадии гриба поражают побеги и стволики 
молодых сосенок, которые искривляю тся и засыхают. Летняя и 
зимние стадии развиваю тся на листьях тополя и осины.

Кронарций смородиновый в Кировской области отмечен 
только на смородине. Весенние стадии этого гриба паразитиру
ют на веймутовой сосне и кедре.

Еще один вид ржавчины — кронарциум флаксидиум вы
зывает см о л ян о й  р ак , или «серянку», который по данным 
А. Д. Ф окина «является главной причиной образования сухостоя 
сосны в наших лесах».

Ш ирокое распространение имеет ржавчина хвои сеянцев 
сосны. Грибы рода колеспориум образуют на хвоинках эциди- 
альное споронош ение в виде белых пузырьков. Хвоя отмирает. 
Летняя и зим няя стадии гриба проходят на листьях м ать-и-м а
чехи и осота.

Флагмидий малины — типичный однохозяйный ржавчин
ный гриб. Зим ние споры сохраняю тся на пораженных листьях. 
Весной на телиоспорах вырастают базидии, а базидиоспоры за
ражают молодые листья малины. В местах заражения образуются 
спермогониальные пятна, а с нижней стороны — эции. Эцио- 
споры заражаю т вновь малину и дают начало следующей, лет
ней стадии гриба. У рединиоспоры вызывают массовое зараже
ние листьев малины, листья желтеют, а с нижней стороны л и 
ста образуются темные кучки зимних спор. Ржавчина чаще встре
чается на дикорастущ ей малине и ежевике. Сгребание и уничто-
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жение листьев, перекопка почвы предотвращ ают массовое по- | 
ражение садовой малины. I

Класс дейтеромицеты вклю чает огромную группу грибов, 
которые размножаю тся преимущ ественно бесполым путем при

помощи конидий.
Грибы из рода ботритис, поражая растения, вызывают | 

серую гниль. Наиболее распространен ботритис серый, кото
рый паразитирует на многих видах растений. Гриб поражает бу- | 
тоны, плодоножки, листья и ягоды земляники и малины. В дож
дливое лето может погибнуть значительная часть урожая. По
ражает стебли и плоды бобовых культур, стебли гречихи, расте- I 
ния огурца, томата, капусту и морковь при хранении. Вызывает 
серую гниль пионов, гладиолусов. Гриб сохраняется в почве на 
растительных остатках растений в виде мицелия и склероциев. I 
Первоначально гриб поселяется на небольш их участках отмер
ших тканей, а затем быстро распространяется, предварительно |

убивая живые клетки.
П ричиной массовой гнили лука-репки при хранении яв- 

ляется ботритис луковый, возбудитель ш ейковой или серой гни- 
ли лука. Гриб заражает лук еще в поле и во время уборки, про
никая через шейку лука. Заражение происходит во влажную по
году, сильнее на тяжелых суглинистых почвах. Быстрое усыха
ние листьев и шейки лука препятствует проникновению  инфек
ции. Поэтому для ускорения созревания лука под него не вносят 
навоз, избегая избытка азотных удобрений. О бязательна хоро
шая просушка лука до полного усыхания листьев до и после 
обрезки. Хранение лука при температуре 0—3° и влажности 75- 
80%. Болезнь передается с семенами, посадочным материалом. , 
П остоянный источник инф екции — почва, остатки растений, 
где сохраняются склероции гриба.

На семенниках клевера паразитирует ботритис цветко
лю бивы й. Б о л езн ь , вы зы ваем ая  эти м  гри б ком , — цветоч
ная плесень — особенно опасна в семеноводческих хозяй

ствах.
Загнивание луковиц тю льпана вызывает ботритис тюль

пановый, нарциссов — ботритис нарциссовый. П ричиной шо
коладной пятнистости на листьях и плодах бобов является бот

ритис бобовый.
Среди видов рода вертициллиум встречаются как сапро- 

фиты, так и паразиты, вызываю щие увядание или усыхание ра
стений. Вертицилл георгины поражает сосудистую систему, что 
приводит к увяданию и гибели растений томатов, картофеля и 
земляники. Склероции грибка могут длительное время сохра
няться в почве. Поэтому чередование культур и подбор непора- 
жаемых предш ественников имеют главное значение. Еще один



вид — вертицилл кирпично-красны й — развивается на гнию
щих клубнях картофеля.

Рамулярия тю ляна поражает листья земляники. Болезнь 
проявляется в виде белой пятнистости. Хороший уход и подбор 
устойчивых сортов предотвращают развитие рамуляриоза.

Ш ироко представлены в природе грибы из рода кладос- 
порий. Кладоспорий огурцовый вызывает на стеблях и листьях 
появление пятен, а на плодах — глубоких язв. Плоды становятся 
уродливыми и полностью теряю т товарные и продовольствен
ные качества. Н изкие ночные температуры стимулируют появ
ление болезни в парниках и открытом ф унте.

Бурую пятнистость томатов дает кладоспорий бурый, ко
торый сравнительно недавно появился в теплицах г. Кирова. 
Листья растений покрываю тся бурыми пятнами и преждевре
менно отмирают, а урожай томатов резко падает. Споры грибка 
отличаются больш ой стойкостью , могут сохраняться на внут
ренних поверхностях теплицы, на остатках растений в почве и 
передаются с семенами.

Кладоспорий травяной во влажные годы поселяется на 
колосе и зерне злаков, вызывая чернь колосьев, а при хранении 
может вызывать порчу зерна, сделать его токсичным для челове
ка и животных. Развивается также на влажном сене, вызывая его 
порчу.

Паразитический гриб — церкоспора свекольная — пора
жает сахарную и столовую свеклу. Признаки болезни — на лис
тьях сероватые или беловатые пятна с коричневой или красно
ватой каймой. Снижаю тся фотосинтез, накопление сахаров и 
масса корнеплодов. Гриб поражает также сорняки из семейства 
маревые и лебедовые.

Род дрехслера включает большое количество паразитов на 
злаковых и других растениях. Темно-бурую пятнистость ячменя 
и других зерновы х культур вызывает дрехслера Сорокина. Гриб 
поражает листья, колос, зерно, вызывает болезни семян и всхо
дов, корневые гнили растений.

Еще два вида — дрехслера злаковая и дрехслера валькова- 
тая паразитируют только на ячмене. Первая из них вызывает 
полосатую, вторая — сетчатую пятнистости. Растения, поражен
ные полосатой пятнистостью , покрываются продольными бу
рыми и желтыми, позднее серыми полосами отмерших тканей, 
листья продольно разрываю тся и растения погибают до коло
шения или колосятся, но колос бесплодный. Споры гриба зара
жают колос и зерно здоровых растений. Сетчатая пятнистость 
проявляется в виде коричневых, слегка вытянутых пятен с бо
лее темными поперечными и продольными штрихами, окружен
ными желтоватой каймой. В период вегетации многочисленые
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конидии вновь и вновь заражаю т листья, а затем колос и зерно. 
Урожай снижается за счет меньш ей вы полненности зерна.

Дрехслера овсяная поражает овес. Н а листьях появляются 
красно-бурые пятна, что приводит к  преждевременному их от
миранию. Увеличивается пленчатость овса, снижается зрелость 

зерна.
Дрехслера пыреева отмечена на пш енице и озимой ржи. 

Все грибы рода Дрехслера заражаю т колос и зерно, поэтому 
появление пятнистостей можно ожидать при высеве непротрав- 
ленных семян. Поражение полосатой пятнистостью  стимулиру
ют низкие температуры почвы весной. Конидии дрехслеры Со
рокина сохраняются в почве, а сумчатые стадии всех видов дрех
слеры — на остатках растений, поэтому важное значение имеет 
чередование хлебных злаков с непоражаемыми культурами.

Гельминтоспорий пасленовый поражает картофель при 
хранении, вызывая серебристую паршу на клубнях. 4

Весьма многочисленным является род альтернария. В Ки
ровской области наиболее вредоносным видом из этого рода яв
ляется альтернария капусты, вызываю щ ая черную пятнистость 
капусты и особенно опасная на семенниках.

Сапрофитны е виды альтернарии развиваю тся на листьях 
здоровых растений как эпифиты . Их повсеместное распростра
нение связано с больш ой живучестью конидий. Альтернария 
тонкая развивается как сапрофит на различны х субстратах, в 
том числе на зерне во влажных условиях и может быть причиной
черного зародыша пш еницы.

М акроспориум пасленовый поражает листья и клубни кар
тофеля, а также помидоры , вызывая сухую пятнистость листь

ев, или макроспориоз.
Повсеместно и ш ироко распространены  грибы рода фу- 

зарий. Ф узарии, как и многие другие м икроскопические грибы, 
участвуют в разложении органического вещ ества в природе. От 
дельные виды способны синтезировать биологически активные 
вещества (антибиотики, витамины , токсины ). Паразитические 
виды сохраняются в почве и на остатках растений в виде хлами
доспор, мицелия, а иногда и плодовых тел (сумчатая стадия). 
М ногие виды фузариума вызываю т корневы е гнили: фузарий 
соломинковый, фузарий овсов, фузарий злаковы й. Ф узарии по
ражают также колос, зерно, проростки, вызываю т гибель всхо
дов. Среди грибов рода фузариум есть токсичные виды. М и ц ели й  

фузария злакового через оболочку зерна проникает в алейроно
вый слой и своими ферментами разлагает белки, образуя ток
сичные вещества (азотистый гликозид). Болезнь получила на
звание «пьяный хлеб», так как при поедании зараженного зер
на наблюдается отравление, сопровождаю щ ееся головными бо-
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Вятский Увал в районе прорыва рекой Вяткой ниже г. Советска. 

Атарская лука

Полный скелет первобытного бизона из-под Атар -  раритет областного 
краеведческого музея



М оренные отлож ения Северных Увалов. Подосиновск ий район

Ледниковый валун. Река Пушма. Подосиновский район



Филейское обнаж ение пород татарск ого яруса пермской системы, г. К иров

Обнажение пород татарского яруса пермской системы по правому берегу р. Вятки 

ниже г. К отельнича. Местонахождение парейазавров



Долина реки Немды. Ск ала «Часовой». Советск ий район

Известняковый карьер на берегу р. Немцы. Советский район

Вятские хлеба



Оголенная дюна с растениями-степняками

Дю нный ландшафт М едведского бора. Нолинск ий район



С тепны е виды растений 
М едведского бора: 

а -  василек М арш алла 
б -  гвоздйка песчаная 
в -  качим метельчаты й 

(«перекати-поле»)



Оползень по левому берегу рек и Вятк и в г. Кирове. 19 96  г.

К арстовый провал в 

Медведском бору: 
при низком уровне 

грунтовых вод;

при высоком уровне 

грунтовых вод



К арстовое озеро 
Чваниха в Медведском 

бору. Нолинский район

Родник в деревне Боровляна. Нолинский район Махаон. (Красная книга России)



Река Быстрица у поселка Раменское К ирово-Чепецк ого района

Осокорь (черны й тополь) -  спутник 
рек ю жной половины области

Башмачок настоящий («венерин 

башмачок»). (К расная книга России)



К айское болото. Подосиновский район

Пойменное озеро Черное у деревни Субботиха (г. К иров)



Карликовая береза -  редкий обитатель 
верховых болот северных районов 

области

Росянка -  насекомоядное растение 
верховых болот

М орош ка К лю ква



Таежная речка 
Ф едоровка. 

Нагорский район 

Фото С. В. Марают

Рысь

Фото С. В. Маракова

Воробьиный сычик

Фото С. В. Марают



Сон-трава (прострел раскрытый) -  
обитатель сухих сосновых боров

Сосняк

лишайниковый

(бор-беломошник)

Веретеница лом кая, или медяница — 
безногая ящерица



Цветет шиверекия подольская. Советский район



Машковцевские кедры (посадки 1725 г .) у села Бурмакино К ирово-Чепецкого 
района -  родоначальники культуры сосны сибирской на вятской земле

Заречный парк г. К ирова



Здоровье природы -  наше здоровье. (Н а озере Чваниха)



лями, головокружением^ общей слабостью, расстройством же
лудка.

Зерно и колосья, оставш иеся после уборки в поле в теп
лую влажную осень, а также после перезимовки, приобретают 
токсические свойства в результате поражения фузарием споро- 
триховым. Токсические вещества, выделяемые грибком, полу
чили название «поин» и «фузарин». При использовании в пищу 
такого зерна отмечается заболевание алиментарно-токсической 
алейкией. При поедании животными фузариозных колосьев при 
пастьбе по стерне осенью  были случаи падежа скота.

Ф узарий снеговой — основной возбудитель снежной пле
сени озимых культур в нашей зоне. Болезнь проявляется на рас
тениях после таяния снега в виде беловато-розоватого налета. 
Листья, а при сильном поражении и узел кущения, загнивают, 
в поле появляю тся плеш ины. Снежная плесень сильнее поража
ет в многоснежные зимы, на участках, где задерживается тая
ние снега. Ф узарий снеговой и другие виды этого рода в течение 
лета сохраняются на поверхности почвы, на отмерших листьях, 
а во время налива зерна аскоспоры и конидии гриба заражают 
колос и зерно. Почва и зерно — постоянные источники фузари- 
озной инфекции.

Ф узарий пасленовый вызывает сухую гниль клубней при 
хранении, а также поражает плоды помидоров, развивается на 
семенах и зерновках хлебных злаков, поражает стебель выше 
корневой шейки.

Гифы ф узария остроспорового проникаю т через мельчай
шие травмы корневых волосков и далее в сосудистую систему 
растений. М ицелий и споры заполняю т просветы сосудов, что 
затрудняет поступление воды и питательных веществ. Кроме того, 
гриб образует фитотоксины — пикомаразмин и фузариевую кис
лоту, вызывающие увядание растений. Пораженные растения 
легко выдергиваются из почвы, так как загнивают и разруша
ются боковые кореш ки. На каждой культуре развивается своя 
специализированная форма фузария остроспорового. На льне 
паразитирует льняная форма, вызывающая фузариозное увяда
ние льна. Снижается урожай и качество льноволокна. И нфекция 
сохраняется в почве в виде хламидоспор и при выращивании 
льна по льну зараженность растений возрастает. В теплицах опасно 
фузариозное увядание огурца, томатов. От фузариоза часто на
блюдается гибель астр, георгинов, бобов, земляники и многих 
других культур. Фузариозы вызывают усыхание и гибель сеянцев 
сосны и ели в лесны х питомниках.

Некоторые виды фузариев могут вызывать кожные забо
левания человека. Отдельные представители этого рода поселя
ются на книгах, кожаных изделиях, вызывая их порчу.
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На злаках отмечаю тся м икоризны е виды фузариума, иг
рающие положительную роль в питании растений. Такие свой
ства обнаружены у сапрофитных видов фузария монилиевидно- 
го и фузария разноспорового. Свойство фузария монилиевидно- 
го стимулировать рост растений было подмечено и использова
но для получения стимулятора роста — гибереллина.

П аразитические виды порядка меланкониальные вызыва
ют болезни под общ им названием антракнозы , которые прояв
ляются в виде пятнистостей, язв и сопровождаю тся гнилью (ча
сто горькой).

Кабациелла стеблеядная на клевере поражает черешки 
листьев, стебли, плодонож ки, которы е в местах поражения 
изъязвляются и переламываю тся. На листьях — бурые пятна и 
разрывы листовой пластинки. Во влажное лето возможны эпи- 
фитотии антракноза и гибель урожая семян, ухудшение каче
ства корма.

Кабациелла льновая вызывает бурую пятнистость и лом
кость стеблей, ухудшение качества волокна. Конидии гриба ос
таются на семенах, местами сохранения инф екции служат так
же остатки растений и почва.

Коллетотрих бутылочной тыквы поражает тыквенные куль
туры. В Кировской области антракноз появился на огурце в за
щищ енном грунте. Гриб завезен в тепличны е хозяйства с семе
нами. Поражаются листья, череш ки, стебли и плоды. Вначале 
появляю тся желто-коричневые округлые пятна, вскоре на соч
ных тканях образуются сливаю щ иеся язвы  с медно-розовым на
летом споронош ений. Пораженные органы отмирают.

Глеоспорий смородинны й вызывает антракноз смороди
ны. На листьях образуются слегка выпуклые многочисленые мел
кие сливаю щ иеся пятны ш ки, что приводит к отмиранию  лис
товой пластинки. Листья засыхают и кусты оголяются. Снижает
ся урожай ягод. И з-за  поражения плодоножек ягоды легко осы
паются. Ухудшается морозостойкость кустов и плодоношение на 
следующий год. На пораженных листьях в течение осени и зимы 
образуются плодовые тела гриба. Выращ ивание устойчивых сор
тов и уничтожение опавш их листьев помогут избежать сильного 
заражения и получать стабильные урожаи ягод.

Глеоспорий синеваты й — распространенны й паразит на 
малине. Поражает листья, стебли, плодоножки. На пораженных 
листьях вдоль ж илок образуются мелкие, пурпуровые, в середи
не белеющие пятна. На стеблях первого года к концу вегетации 
образуются красновато-пурпуровые пятна, превращающиеся в 
язвы. Плодонош ение и качество ягод значительно снижается, 
особенно при сильном поражении побегов, что наблюдается в 
неухоженных малинниках.



М арссонина лапчатки (форма земляничная) вызывает бу
рую пятнистость листьев земляники. Загущение посадок и сор
няки создают микроклимат, благоприятный для развития бо
лезни и сниж ения урожая на следующий год.

М арссонина ржи ежегодно отмечается на листьях озимой 
ржи, ячменя и дикорастущ их злаков. Болезнь ринхоспориоз пе
редается с семенами и сохраняется на остатках растений.

Листья различных видов тополя в парковых насаждениях 
в дождливое лето поражает марссонина тополевая крупноспо
ровая, что приводит к побурению и отмиранию  листьев, летне
му листопаду. Возбудитель серой пятнистости сохраняется на 
опавших листьях, поэтому осенью или рано весной всю листву 
следует сгребать и сжигать или компостировать.

Особенностью  сферопсидальных грибов является образо
вание конидий в особых споровместилищ ах — пикнидах. М но
гие из них развиваю тся на живых растительных субстратах как 
полупаразиты и вызывают пятнистости листьев, гнили плодов, 
корне- и клубнеплодов. На пораженных тканях обнаруживаются 
пикниды в виде черных точек или небольших бугорков, что яв 
ляется диагностическим признаком грибов этой группы.

Болезни, вызываемые грибами из рода аскохита, — аско- 
хитозы, проявляю тся в виде пятнистостей листьев, стеблей, 
черешков, плодов. Аскохитозы передаются с семенами и сохра
няются на остатках растений и в почве. Обычными в Кировской 
области являю тся аскохитозы бобовых культур и льна. Аскохита 
гороха вначале проявляется в виде окаймленных, бледнеющих 
пятен на семядолях, затем на листьях, стеблях, бобах и семенах 
гороха. Аскохита пинодес поражает стебли, корневую шейку, 
бобы и семена гороха в виде темно-коричневы х пятен. И нф ек
ция сохраняется в остатках растений и семенах в виде мицелия 
и спор. Аскохита клевера поражает листья, черешки и стебли 
клевера, на листьях появляю тся характерные тем но-коричне
вые пятна с концентрическими кругами. Аскохита льна поража
ет листья, стебли и коробочки. Стебли буреют и отмирают, за
тем измочаливаются. Зараженные семена имеют пониженную 
всхожесть, поражаются проростки и всходы. И нф екция сохра
няется в почве, на растительных остатках и в семенах. Лен силь
но поражается там, где плохая агротехника. Новым видом для 
Кировской области является аскохита огуречная, завезенная с 
семенами из других зон. Ею поражаются все надземные части 
растения. На листьях, стеблях и побегах появляю тся крупные 
пятна и они отмирают, плоды загнивают. Болезнь распростра
няется в ш ироких пределах температуры и влажности воздуха. 
Распространению спор гриба и проникновению  йнфекции спо
собствуют механические повреждения при уходе за растением,
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брызги воды при поливе, токи воздуха в теплице. Инфекция 
сохраняется с семенами, на остатках растений. В теплицах при
меняю т комплекс защ итных мер против аскохитоза и других 
болезней, включая подбор устойчивых сортов. Из биопрепара
тов рекомендуется ризоплан, триходермин, на основе грибка 
триходерма харзианум.

Среди представителей рода фома преобладают сапрофи- 
ты. Некоторые из них повреждают промыш ленные материалы, 
разрушают лакокрасочны е покры тия, размягчаю т бетон, вызы
вая пятна на штукатурке внутри зданий. Н екоторые виды разви
ваются в ризосфере растений, на лесной подстилке. Ф ома кор
ня и фома свеклы способны  фиксировать азот.

Ф ома пасленовая вызывает пятнистости стеблей, гнили 
корней, фомоз или пуговичную гниль клубней картофеля, ко
торая развивается во время хранения, в зим не-весенний пери
од. Первоначально клубни заражаю тся ещ е в поле и при уборке. 
В хранилище идет дальнейш ее распространение гнили. На клуб
не возникаю т небольшие вдавленные пятна, проникаю щ ие во
внутрь в виде мягкой гнили. П ятна увеличиваю тся в размере, 
сливаются и могут захватить большую часть клубня. В загнившей 
ткани возникаю т пустоты, выстланные серым войлочным мице
лием гриба. В Кировской области пуговичная гниль впервые была 
обнаружена в 70-х годах. В настоящ ее время отмечается значи
тельное распространение болезни. И нф екция сохраняется в по
чве, на больной ботве, клубнях, в хранилищ е. Влажная погода 
при уборке и травмирование перидермы клубня при комбайно
вой уборке, на сортировочном столе способствую т проникнове
нию инфекции.

Ф ома Рострупа поражает растения моркови в поле, а при 
хранении на корнеплодах развивается сухая гниль, или фомоз. 
Болезнь продолжает развитие на семенниках моркови, заража
ются плоды и семена. Ф ома свеклы поражает всходы (корнеед), 
а затем растения. На листьях появляется зональная пятнистость. 
Поражаются череш ки и верхушки корнеплодов, что приводит к 
загниванию  корнеплодов. Поражаю тся семенники и семена.

Болезни, вызываемые грибами рода септория, называют 
септориозы, а по характеру пораж ения это белая пятнистость. 
Источником инф екции являю тся остатки больных растений, где 
сохраняется мицелий, иногда склероции, пикниды  и сумчатые 
стадии гриба. Септориозы распространяю тся с весны и до осе
ни, поражая листья, стебли, череш ки, иногда плоды. Сильно 
пораженные листья отмирают и урожай резко падает.

На зерновых культурах паразитирует несколько видов сеп- 
тории. Септория злаковая встречается на листьях злаков. Септо
рия узелковая поражает листья, узлы, чешуйки и зерно пшени



цы, может поражать также ячмень и рожь. Пораженные листья 
отмирают, зерновки сморщ иваю тся, темнеют, бороздка стано
вится глубокой. Септория помидоров — возбудитель белой пят
нистости томатов. Н а листьях еще в рассадный период появля
ются беловато-сероватые пятна с пикнидами гриба. Высокая 
влажность и умеренные температуры способствуют распростра
нению болезни. У пораженных растений листья преждевремен
но отмирают, резко снижается урожай.

Септория смородины поражает смородину и крыжовник. 
На листьях вначале красно-коричневы е, позднее белеющие в 
центре пятна, угловатые, ограниченные жилками, с тем но-ко
ричневой каймой. Септория малины поражает листья и стебли 
малины и ежевики. Септория льновая поражает листья и стебли 
льна, образуя коричневые и пепельно-серые пятна различной 
величины. Растения становятся ломкими и отмирают. Поража
ются также коробочки и семена. Септориоз или «пасмо» льна 
является карантинным объектом. В 70-х годах «пасмо» льна было 
отмечено на Яранском сортоучастке.

Распространение септориозов можно уменьшить при тщ а
тельном уничтожении остатков больных растений, при хорошем 
уходе за растениями, вклю чая удобрения и борьбу с сорняками. 
При первых признаках болезни можно применить бордоскую 
жидкость или ее заменители.

Н екоторые грибы не образуют никаких споронош ений и 
развиваются только в мицелиальной стадии. Покоящ ейся стади
ей у таких грибов является водоизменение грибницы — склеро- 
ций. Такие грибы называю т стерильными мицелиями и выделя
ют в особый порядок. Один из представителей этого порядка — 
склероций лукоядный поражает лук и чеснок. В пораженных лу
ковицах гриб развивает белую плотную грибницу, а затем очень 
мелкие склероции. У больных растений желтеют и отмирают 
листья, начиная с кончика. В жаркое лето 1995 г. на отдельных 
участках чеснок сгнивал уже на грядках. При хранении на луке 
развивается белая склероциальная гниль донца. И нф екция со
храняется в почве, в остатках растений, посадочном материале. 
Поэтому чеснок и лук лучше выращивать после капусты, огур
ца, томатов, бобовых и картофеля. На посадку отбирать здоро
вые луковицы, крупные выравненные дольки чеснока.

П рополка сорняков, рыхление почвы, поливы и подкор
мки, своевременная уборка и просушка — все это позволяет 
получить хорош ий урожай чеснока и лука и снижает риск пора
жения болезнями.

Большую известность имеет род ризоктония. М ногоядный 
почвенный гриб — ризоктония пасленов или картофельная по
ражает многие культурные и дикорастущ ие растения. М ицелий
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и склероции гриба сохраняю тся и накапливаю тся в почве. По
ражаются подземные органы растений.

Ризоктония Адергольда — также почвенны й гриб. В рас
садниках поражает капусту, огурцы и другие растения в виде 
черной ножки. Часто от нее страдает хорошо развитая рассада, 
уже готовая к высадке на постоянное место, что наблюдается 
при чрезмерном поливе и запоздании с высадкой в грунт.

Г. И. ЮФЕРЕВ

Ш Л Я П О Ч Н Ы Е  Г Р И Б Ы  (М А К РО М И Ц Е Т Ы )

Все разнообразие высших грибов с крупны ми, видимыми 
невооруженным глазом плодовыми телами, называю т макроми- 
цетами. К ним относятся сумчатые (аскомицеты: сморчки, строч
ки и др.), хорошо всем знакомые трубчатые и пластинчатые шля
почные грибы и губчатые древесны е грибы — трутовики.

Больш инство макромицетов с незапамятных времен снис
кали у человека широкое применение — от средства добывания 
огня (трут) до лечения болезней и употребления в пищу.

Ц енность грибов как продуктов питания обусловлена со
держанием в них питательных веществ — белков, жиров, угле
водов, а также витаминов и минеральных веществ. М ногие виды 
используются в народной медицине. Лечебные свойства грибов 
подтверждают и современны е исследования. Так, в плодовых 
телах белого гриба обнаружены вещества, подавляющ ие рост 
злокачественных опухолей.

По характеру питания большинство макромицетов сапро- 
фиты, но есть и паразитические формы (трутовики, опята и др.).

Аскомицеты (сумчатые). В конце апреля—мая появляются 
в лесу первые съедобные грибы. В хвойных лесах на песчаных 
почвах, особенно у дорог и на вырубках, растут строчки: тем
но-бурые, хрящеватые, морщ инистые грибы с несимметричной 
ш ляпкой. Прежде их считали съедобными после отваривания. 
Потом обнаружили, что и отваривание не избавляет гриб от ос
татков яда. Действие токсина гиромитрина в небольших количе
ствах не обнаруживается сразу, но при регулярном употребле
нии строчков в пищу может повредить печени. Рекомендуют их 
сушить, употреблять в пищу через полгода и только после пред
варительного отваривания и сливания отвара.

На влажной перегнивш ей древесине растет гриб строче- 
вик. По окраске он похож на родственный ему строчек. Гриб этот 
помельче строчка, имеет очень толстую ножку с продольными 
желобками. Н а съедобность и ядовитость гриб не изучался.

Второй после строчка обычный весенний гриб — лопаст- 
ник черный. Ш ляпка его темнее и седловидно вдавлена. Одни
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авторы относят его к  съедобным 
грибам, другие считают несъе
добным. Его съедобный род
ственник — светло-серый лопа- 
стник курчавый — растет юж
нее и встречается реже.

Расходятся мнения гриб
ников и в отнош ении дисцины 
щитовидной. Ножка у этого гри
ба настолько короткая, что бу
ровато-серая ш ляпка лежит на 
почве. М естами в нашей облас
ти ее собирают. Похожая на нее 
несъедобная ризина вздутая по
является летом. Она прикрепля
ется к  почве не одной ножкой, 
а в нескольких местах.

К  безусловно съедобным 
относятся три вида сморчков. 
См орчок настоящ ий растет в 
березовых лесах, особенно лю 
бит горельники. Ш ляпка у него 
си м м етр и ч н ая  т е м н о -с е р а я , 
сросш аяся с ножкой. Сморчок 
конический отличается от на
стоящего более узкой, коничес
ки заостренной кверху ш ляп

кой (илл. 44). Растет также в лесах с лиственными породами. Смор
чковая ш апочка растет во влажных осинниках. От обоих сморч
ков отличается тем, что ш ляпка у нее соединяется с ножкой 
только в середине и легко отделяется.

Н есколько похож на сморчки базидиальный гриб — ве
селка обыкновенная. М олодой гриб — белый, яйцевидной ф ор
мы. В этой стадии его собираю т и применяю т в народной меди
цине как средство против подагры и ревматизма под названием 
«земляное масло». Позднее оболочка лопается и вырастает гриб 
с ножкой и ш ляпкой. Ш ляпка пахнет падалью и этим привлека
ет мух, разносящ их споры.

По консистенции близки к  сморчкам грибы семейств пе- 
цицевых. На песчаной почве в хвойных лесах встречаются осе
нью ярко-оранжевые чаш ечки алеврии оранжевой. Коричневые 
внутри чашечки принадлежат пецице каштаново-коричневой. Оба 
гриба считаются съедобными, но особой ценности не представ
ляют.

И з трю фелей в наш ей области обнаружен пока только
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трю фель олений, растущий в песчаной почве сосновых лесов в 
виде твердых зеленовато-бурых шариков. Несъедобен.

Базидиомицеты. Из трутовиков на живых деревьях сосны 
встречается сосновая губка, которая вызывает пестро-красную 
гниль стволов (ситовину). На ели ситовину вызывает еловая губ
ка. Ее полураспростертые, серые снизу плодовые тела обычно 
вырастают под мертвыми сучками.

Все виды хвойных деревьев поражаются корневой губкой, 
вызывающей гниль корней. Сильнее страдает от нее ель. Именно 
корневая губка служит главной причиной группового усыхания 
елей. Тонкие белые плодовые тела этого гриба можно встретить 
на корнях ветровальных деревьев.

На мертвых деревьях и пнях хвойных и лиственны х пород 
обычен окаймленны й трутовик. Реже встречается на живых де
ревьях, чаще — на обожженных огнем. Его плодовые тела сверху 
черные с красноватой каймой, снизу — кремовые. Молодые мо
гут быть целиком светлые, а старые — без красной каймы.

В нижней части стволов пихты встречается трутовик Гар- 
тига, с толстыми, очень твердыми плодовыми телами. Вызывает 
светло-желтую гниль стволов.

На стволах осины часто встречаются черные сверху и буро
серые снизу копытообразные плодовые тела осинового труто
вика. Это, наверное, самый твердый из наших трутовиков. На 
мертвых стволах молодых осин нередок осиновы й щетинистый 
трутовик: бурый, сверху мохнатый. Растет обычно группами. На 
пнях и валеже осины , чаще чем на других породах, попадается 
плоский трутовик. Плодовые тела его серые, сильно уплощен
ные, могут достигать больших размеров.

Довольно твердые, иногда очень крупные плодовые тела 
у ложного трутовика. На разных лиственных породах он образует 
разные формы, сверху темной окраски, по краю обычно со свет
лой каймой.

На мертвых березах обычно встречаются серые копытооб
разные плодовые тела настоящ его трутовика. По консистенции 
они мягче, чем у ложного трутовика. Поражает гриб и другие 
лиственные породы. Вызывает белую мраморную гниль стволов.

М ягкие плодовые тела березовой губки похожи на свет
лые лепешки. Гриб вызывает желто-бурую гниль стволов и встре
чается только на березе.

На мертвой древесине березы и других деревьев хорошо 
заметны черные твердые шарики дальдинии концентрической.

И звестный в медицине гриб чага имеет форму угольно
черных сверху, продольных или шарообразных наростов. Внутри 
они коричневые. Ткань сверху твердая, а ближе к стволу рыхлая. 
Растет преимущественно на березе, реже на ольхе.



На дубах в рощ е у города Котельнича нередко встречается 
серно-желтый трутовик. Его плодовые тела могут быть очень 
большими, а в молодом возрасте даже съедобны. Н а пнях дуба 
встречается дубовая губка. Плодовые тела белые с лабиринтооб
разными порами на нижней стороне. Обычен на стволах живых 
дубов ложный дубовый трутовик с коричневыми или тем но-се
рыми, очень твердыми плодовыми телами.

На мертвых деревьях и пнях лиственных и хвойных пород 
растут многие виды мелких трутовиков. На осине, иве кремово
го цвета с приятным запахом душистый трутовик. Радиальный 
трутовик на ольхе можно узнать по многим радиальным мор
щинкам. Зональный трутовик — на разных лиственных породах 
— характерен резко выраженной концентрической зональнос
тью окраски верха. Также на лиственны х породах растет клено
вый трутовик. Его плодовые тела сверху обычно зарастают мхом. 
Снизу они белые, с очень мелкими порами. На березе, рябине и 
других видах очень заметен киноварно-красны й трутовик — са
мый яркий из наш их трутовиков.

На лесных болотах можно встретить засохшие молодые 
деревца с окружающими их стволики темно-бурыми мягкими 
плодовыми телами телефоры наземной. Н а бедных песчаных 
почвах этот гриб вызывает удушение сеянцев в питомниках.

Близок к  трутовикам растущий на почве в сухих борах тон
кий сухой гриб сухлянка двухлетняя. В народной медицине отвар 
его применяют при лечении ангины.

Домовый гриб поражает древесину в постройках. Плодо
вые тела его распростертые, коричневые в середине и белые по 
краям. Особенно быстро разру
шаются грибом здания в тех слу
чаях, когда при  перестройке 
закладывают в основание брев
на из свежей, недостаточно про
сушенной древесины, а по со
седству оказы ваю тся бревна, 
частично пораженные гнилью.

В тенистых хвойных лесах 
попадаются иногда в большом 
количестве грибы в виде ж елто
ватых язы ч к о в . Э то ро гати к  
язычковый. В молодом возрасте 
его можно употреблять в пищу 
после предварительного отвари
вания. Другие рогатики растут в 
виде кустиков желтой, ф иоле
товой и другой окраски. Есть
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среди них съедобные и несъедобные, но для неспециалиста они 
трудно различимы (илл. 45).

Ежовиковые грибы появляются в лесу к концу лета. С ниж
ней стороны ш ляпок у них легко обламывающиеся шипики. Тем
но-бурый еж евик пестрый растет в сухих молодых сосняках. 
М олодые грибы после отваривания съедобны. Ежевик желтый 
(также съедобный) встречается в тенистых лесах с елью.

К близкому семейству герициевых относится растущий на 
валежнике, гнилых березах, пнях лиственны х деревьев гериций 
коралловидный. В Нургушском заповеднике этот гриб обычен на 
валеже дуба. Внешне напоминает кустики белых кораллов, ве
личиной до 40 см.

Трутовик овечий очень похож на трубчатые шляпочные 
грибы. Он белый, растет в тенистых ельниках, вполне съедобен. 
В западных районах области реже встречается, но вполне обы
чен в Ю рьянском и, по-видимому, в соседних с ним районах.

Л исичка обы кновенная — один из лучших наших съедоб
ных грибов. Наиболее обильна бывает в сосново-березовых ле
сах. Расти начинает в июле, когда других съедобных грибов еще 
мало. Употребляется в пищу и заготовляется впрок во всех видах. 
В сырых ельниках встречается лисичка желтоватая. Гриб мелкий, 
на длинной тонкой ножке. Считается съедобной, но не пред
ставляет интереса.

Белый гриб — самый популярный, самый ценный из всех 
грибов. Считают, что он предохраняет от рака желудка. В наших 
лесах растут четыре формы белого гриба. Самая распространен
ная еловая форма. В сосновых борах преобладает сосновая фор
ма. Она несколько темнее, чем еловая. Березовая форма, расту
щая в березняках, самая светлая. В дубовой роще у Котельнича, 
да и в других дубовых лесах области встречается дубовая форма 
белого гриба, также с относительно светлой ш ляпкой.

Н а белый гриб похож синяк, но по окраске он почти бе
лы й, а на разрезе быстро синеет. В сосновых борах центральных 
районов гриб этот редок, а на юге области весьма обычен.

Еще сильнее схож с белым желчный гриб. Растет в тенис
тых ельниках, даже в сухой период, когда других грибов в лесу 
почти не бывает. Отличить желчный гриб от белого можно по 
розоватым трубочкам и ярко выраженному сетчатому рисунку на 
ножке. У молодых грибов трубочки белые. В сомнительных случа
ях можно проверить на вкус — желчный гриб не ядовит, а про
сто очень горек.

М оховик зеленый можно поставить на одно из первых мест 
после белого гриба по пищ евой ценности. К сожалению , растет 
он, как правило, поодиночке и нигде не бывает столь обиль
ным, как другие трубчатые грибы. Ш ляпка у него зеленовато
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бурая сверху и желтая снизу. Встречается в хвойных лесах на 
осветленных местах.

М оховик пестрый — обитатель лиственных лесов. Ш ляпка 
у него бурая, трещ иноватая. Н ож ка внизу красноватая. Гриб хо
роший.

М оховик желто-бурый не родственник упомянутых двух, 
а относится к роду масленков. По вкусу он сильно уступает и 
настоящим моховикам, и маслятам, но зато превосходит их по 
обилию и поэтому удобен для заготовки впрок. Ш ляпка снизу у 
него темнее, чем сверху, в отличие от настоящ их моховиков. 
Растет обычно в мшистых сосновых лесах, заходит и в болота.

Из маслят первым появляется зернистый в числе других 
грибов-колосовиков. Любит молодые травянистые сосняки. Под 
шляпкой у него нет пленки и соответственно кольца на ножке. 
Ножка тоньш е, чем у масленка позднего и под ш ляпкой слегка 
зернистая. Растет он и осенью вместе с поздним масленком.

М асленок поздний — лю бимый гриб многих грибников 
за его тонкий аромат и за то, что растет он везде, где есть сосна. 
Встречается до сильных осенних заморозков. В лесах с листвен
ницей, например в Оричевском районе, во множестве растет 
масленок лиственничны й. Н из ш ляпки у него темнее, чем у зер
нистого и позднего маслят, а сам гриб тоньш е и суше их. Ножка 
с пленчатым кольцом, как у позднего масленка. Появляется он 
и в искусственных посадках лиственницы .

Козляк бывает очень обилен в сосновых лесах, особенно 
возле дорог. Гриб этот мельче маслят, а вырастая крупным, ста
новится мало пригодным в пищу. Ш ляпка сверху светлая, снизу 
с крупными зеленовато-желтыми порами. В отличие от маслят, 
пленка у него не отстает от ш ляпки.

Крупные поры на ш ляпке также у перечного гриба, но 
они темные, буро-красные. Гриб встречается единично в хвой
ных лесах. Имеет перечный вкус, поэтому считается несъедоб
ным, но в единичной примеси к другим грибам есть его можно.

Близки к роду маслеников два вида болетинов. Оба они 
микоризой связаны с лиственницей. В Пищ альском лесничестве 
Оричевского района обычен болетин азиатский. Ш ляпка сверху 
у него пурпурная, слегка мохнатая. Болетин болотный встреча
ется и в искусственных посадках лиственницы  в тех районах, 
где ее не было, например в Свечинском. Оба вида съедобны.

К редким трубчатым грибам относится подольшаник. М и
коризой этот гриб связан с ольхой. Ш ляпка светло-желтая сверху 
и снизу. Найден в Свечинском районе.

Подосиновик красно-бурый связан с осиной, а также ивой. 
Подосиновик желто-бурый растет в сосновых лесах с березой. 
Он светлее, чем краснц-буры й, а на разрезе слабее темнеет. В
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качестве особой формы выделяют подосиновик белый, расту- | 
щий тоже в сосняках с березой. В сухих ельниках растет подоси- | 
новик серый.

К  одному роду с подосиновиками относятся подберезо
вики. У нас их четыре вида. П одберезовик обыкновенный — са
мый типичны й обитатель сухих березняков. У подберезовика 
окисляю щ егося м якоть на изломе розовеет. Растет он в более [ 
влажных местах, чем обыкновенный. Подберезовик черный осо- | 
бенно любит березняки влажные, с «кукушкиным льном». У него | 
самая черная, нередко м раморно-пестрая ш ляпка, длинная тол
стая ножка. У подберезовика болотного ш ляпка, как правило, 
белая, ножка тонкая сухая. Растет чаще в сфагновых березняках 
и сосновых болотах с березой.

К  трубчатым грибам близки свинуховые. Свинушка тонкая I 
считалась прежде съедобной. Но она оказалась способной быст
ро накапливать в себе тяжелые металлы и радионуклиды. Поэто- ; 
му теперь ее относят к  ядовитым грибам. В наших лесах это один 
из самых многочисленных грибов. Свинуш ка толстая и прежде 
считалась несъедобной. От тонкой ее легко отличить по толстой 
черной ножке. Растет на гнилой древесине. Встречается не во ! 
всех районах области. Но в сосновых лесах южной половины Све- 
чинского района довольно обычна.

К  свинуховым относят и лисичку ложную, также расту- : 
щую в хвойных лесах. Ш ляпка у нее тоньше, чем у лисички обык
новенной, лом кая, оранж евая, неоднородной окраски. Счита
ют ее съедобной, но невкусной, требующей предварительного 
отваривания.

М окруховые грибы — переходные к пластинчатым. Мок- 
руха еловая растет в сухих ельниках. Ш ляпка сверху бурая, сли
зистая, снизу — белая, темнею щ ая с возрастом. Очень хороший 
съедобный гриб. М окруха пурпуровая растет в травянистых со
сняках. Ш ляпка у нее почти сухая, буровато-серая, с оранже
вым оттенком. Съедобна. Мокруха розовая — самая мелкая. Шляп- [ 
ка сверху розовая, снизу — белая. Растет в сухих сосняках, обычно 
вместе с козляками. Хорош ий съедобный в свежем виде гриб.

И з пластинчатых грибов ближе к мокрухам гигрофоры. 
Самый обычный из них гигрофор поздний. Гриб сравнительно 
мелкий, ш ляпка сверху коричневая или черноватая, слизистая. 
П ластинки в молодости белые, потом — желтые. Растет поздней 
осенью в елово-сосновых лесах. Употребляется в свежем виде. Гриб 
вкусный. Гигрофор хорош ий, или душ истый, растет летом в те
нистых ельниках. Ш ляпка сверху светло-серая, пластинки бе
лы е. И м еет сильны й  м индальны й запах и островаты й вкус. В 
1989 году в ельниках Ш мелевского лесничества Свечинского 
района обычным был гигрофор еловый — весь белый, сверху
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слизистый, как и все гигрофоры. В последующие три года пого
да летом была довольно сухая и он там совсем не встречался. В 
ельниках обычен гигрофор бело-оливковый.

На мертвой древесине тополя, осины , ольхи и других 
пород растет веш енка устричная или обы кновенная. Сверху она 
серая, гладкая, пластинки белые. Употреблять лучше молодые 
грибы.

Среди наших рядовок немало съедобных видов, но знают 
их очень немногие. Лучшая из них рядовка серая. Н а самом деле 
шляпка сверху у нее не серая, а почти черная, пластинки белые 
и редкие, поэтому она больше подходит на гигрофоры, чем на 
другие рядовки. Растет рядовка серая в сосново-еловы х лесах. В 
литературе о грибах иногда называю т серой рядовку землисто
серую. У этой ш ляпка действительно серая, причем не равно
мерной окраски, а радиально-полосатая. Растет она в сухих со
сновых борах поздней осенью. Похожи на нее другие рядовки, в 
том числе и несъедобные. У рядовки сухой пластинки серые, а 
мякоть очень жесткая. У рядовки ковровой на ножке под шляпкой 
есть отрубевидный белый налет. Оба вида несъедобны. А у ядо
витой рядовки в середине есть конически заостренный бугорок.

Съедобная рядовка осиновая связана с осиной. Ш ляпка 
сверху у нее тоже серая. От уже упомянутых рядовок ее легко 
отличить по упругой, а не ломкой, мякоти.

Самый известный гриб из рода рядовок — зеленка. Растет 
в сосновых лесах, но не самых сухих. Узнают ее по зеленоватым 
пластинкам. Собирать зеленку можно вплоть до сильных замо
розков. Похожая на нее несъедобная рядовка серная растет боль
ше в лиственных лесах. Ш ляпка у нее сверху светлая, серно
желтая, тогда как у зеленки — буроватая. Слегка похожа на зе
ленку и несъедобная рядовка мыльная. П ластинки у нее лиш ь 
слабо зеленоватые, мякоть на изломе розовеет. Растет чаще воз
ле опушек и в перелесках.

У съедобной рядовки ф иалковой сильны й цветочный за
пах и очень толстая ножка — как у некоторых трубчатых грибов. 
Растет рядовка фиалковая на перегнойной почве, например, в 
осушенных ольшаниках.

Рядовка ф иолетовая относится к другому роду. Растет она 
в елово-лиственных перелесках и сравнительно редка. Название 
рядовки к ней подходит больше, чем к другим — нередко она 
растет сплош ными рядами на протяж ении до двух метров. Свет
ло-сиреневые у нее только пластинки, а верх ш ляпки бурова
тый со слабым лиловым оттенком.

К другому ряду рядовок относится рядовка ж елто-крас
ная. Окраска ее соответствует названию. Растет на гнилой древе
сине сосны, достигая иногда очень крупных размеров. Встреча-

301



И лл. 46. О пенок  осенний
Фото А. Н. Соловьева

ется и в сухую погоду. Считает
ся съедобной, но только после 
отваривания. И з этого же рода 
рядовка красивая. Она мельче, 
тоньш е, зеленовато-ж елтая, с 
б уроваты м и  ч еш у й к ам и , не 
съедобна. Растет тоже на гни 
л о й  д р е в е с и н е , но  в б ол ее  
влажных лесах.

Рядовка скученная принадлежит к  иному роду. От одного 
основания у нее могут отходить до сотни плодовых тел со слег
ка буроватыми ш ляпками сверху и белыми снизу. Гриб съедоб
ный, но попадается нечасто.

Сродни ей рядовка м айская, или м айский гриб. Он не 
лесной, а луговой. Любит известковые почвы, а там, где их нет, 
растет лиш ь по берегам мелиоративных каналов. Гриб белый, 
иногда с бежевым оттенком или чуть буроватой сверху шляпкой. 
Запах и вкус мучной. М якоть довольно плотная. Кроме хорошего 
вкуса ценен еще тем, что растет в межсезонье, когда сморчки 
уже отош ли, а колосовики еще не появились.

В это же время в лесу появляется опенок летний с плос
кой, рыж евато-коричневой ш ляпкой. Ножка с кольцом. Вместе 
с ним растет ядовитый опенок серно-желтый. Отличить его от 
летнего нетрудно по зеленовато-желтой, цвета комовой серы, 
окраске пластинок. Родственный ему и тоже ядовитый опенок 
кирпично-красны й появляется позднее. Ш ляпка у него красная 
в середине, а по краям  желтоватая. К  тому же роду, что и ядови
тые опенки, относится съедобный опенок серопластинчатый. 
П ластинки у молодых грибов светлые, с возрастом становятся 
серыми, а у старых — черными. Растет осенью в хвойных лесах, 
бывает очень обилен.
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Больше известен опенок осенний (илл. 46). Он мясистее 
других, с колечком на ножке. Чеш уйчатая сверху ш ляпка может 
достигать размеров чайного блюдечка. Растет на пнях и мертвых 
деревьях.

В урожайные годы во влажных еловых и березовых лесах 
бывает так обилен, как никакой другой гриб. Этим хорош для 
массовых заготовок на зиму. М ожно его сушить, солить, мари
новать. Нуждается в предварительном отваривании. Опенок осен
ний — опасный паразит деревьев. П оселяясь на их корнях, вы
зывает усыхание.

Зим ний опенок, или зим ний гриб, один из самых по
здних грибов. Растет на стволах осин, ив, реже других деревьев. 
Молодой гриб весь светло-желтый. Потом ножка от основания 
чернеет, но до ш ляпки чернота не доходит. Бывает, что все на
земные грибы убьет почвенны й заморозок, а зим ние опята на 
деревьях — живые и свежие. Гриб весьма вкусный. Содержит ве
щество, препятствующее свертыванию  крови, а также противо
раковое вещество.

В лесах с елью растет говоруш ка серая. Гриб этот м ясис
тый, упругий, белый, только ш ляпка сверху бывает сероватая. 
Перед употреблением ее нужно отваривать. Красивее, но мель
че, говорушка душ истая, растущая в елово-лиственны х лесах. 
Она зеленовато-голубая, с сильным приятным запахом. В разных 
лесах растет говорушка ворончатая. Ш ляпка у нее желтовато- 
буро-красная, воронковидная, тонкая, мелкочешуйчатая с бе
лой мякотью. Ее тоже надо предварительно отваривать. С листвен
ными деревьями связана ядовитая говорушка белесая — мелкий 
белый гриб с вогнутой ш ляпкой. Есть и другие ядовитые гово- 
рушки.

Повсюду растет съедобная лаковица розовая с маленькой 
розово-красной ш ляпкой и высокой тонкой ножкой.

Очень хороший съедобный гриб опенок луговой. Растет 
на лугах, появляясь в июне, когда других съедобных грибов мало. 
Шляпка у него желтовато-беловатая, у взрослых грибов как бы 
растопыренная, с редкими пластинками. Часто образует «ведь
мины круги». Родственен ему растущий в хвойных лесах чесноч- 
ник-мелкий с резким запахом и вкусом чеснока. Употребляют 
его для приправы в супы.

Плю тей о л е н и й —  гриб съедобн ы й, но м алоизвестны й. 
Растет на древесине и встречается обы чно поодиночке. Ш ляп
ка ш ирокая, сверху черноватая, пластинки  белы е или розо 
ватые.

Хорошо известны мухоморы, но далеко не все виды. Все 
знают мухомор красный. Мухомор серо-розовы й — второй вид, 
наиболее часто встречающ ийся у нас. Появляется в лесу чуть ли
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не первым среди мухоморов. Ш ляпка у него действительно серо
розовая, мякоть на изломе розовеет. По этому признаку и отли
чают этот съедобный и вкусный гриб от похожих ядовитых му
хоморов. Правда, его надо отваривать дважды, а отвар сливать. У 
ядовитого мухомора пантерного ш ляпка сверху темнее, оливко
во-бурая. В сырых лесах растет самый мелкий из наших мухомо
ров — порфировый. Ш ляпка у него буро-серая и похож он на 
гриб поплавок серый, но у последнего нет кольца на ножке. У 
мухомора поганковидного ш ляпка сверху зеленовато-желтая. 
М ухомор белый, или воню чий, самый ядовитый из наших му
хоморов. Он весь белый, растет в еловых лесах.

Бледная поганка распространена южнее Кировской обла
сти, но споры грибов заносятся ветром на сотни километров, и 
бледная поганка иногда появляется в наших лесах и весьма обиль
но. Ш ляпка у нее сверху зеленая, белых хлопьев на ней может и 
не быть, но узнать ее можно по кольцу на ножке. Совсем не
опытные грибники принимаю т ее за зеленую сыроежку.

К этому же семейству принадлежат три вида съедобных 
грибов поплавков. В отличие от мухоморов, у них нет кольца на 
ножке. Самый обычный поплавок желто-бурый. Съедобен он 
только после отваривания. Отваривать рекомендуют и другие 
поплавки, но у них вкус гораздо лучше. У поплавка серого шляпка 
серая сверху. П оплавок ш афранный помясистее двух первых, 
растет на более плодородных почвах. Ш ляпка у него оранжево
желтая.

Гриб-зонтик пестрый по своим размерам рекордсмен сре
ди пластинчатых грибов (илл. 47). Но съедобен он лиш ь в моло
дом возрасте, пока ш ляпка еще не раскрылась, а напоминает 
яйцо. Растет на лесных и прилесных лугах и пастбищах, выруб
ках, опушках леса. Ш ляпка у него с отстающими бурыми че
шуйками до 30 см в диаметре, а ножка до 30 см высотой. Гриб- 
зонтик краснею щ ий помельче, потемнее, растет в лесах, часто 
возле муравейников. Съедобен. На полях и пастбищах растет также 
съедобный зонтик белый. Ш ляпка сверху у него белая, без че
шуек, нож ка невысокая.

Ш ампиньон обы кновенны й — самый частый гриб в по
лях, особенно на осуш енных торфяниках. Любит перегнойную 
почву, поэтому обычен и на пастбищах на кучках перегнившего 
навоза. Очень хороший съедобный гриб, но использовать его 
лучше в свежем и сушеном виде. К ак и у всех шампиньонов, 
ш ляпка его сверху белая, пластинки розовые, потом чернею
щие. Ножка с кольцом. Ш ампиньон перелесковый тоньше поле
вого, выше на ножке, пластинки потемнее. Растет у опушек леса 
и в перелесках. У ш ампиньона лесного ш ляпка сверху с бурыми 
чешуйками. Растет в ельниках, часто на муравейниках. В ельни-
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ках же растет и несъедобный ш ампиньон желтокожий. При на
давливании пальцем на ш ляпку она желтеет.

Родственна шампиньонам совсем не похожая на них буро- 
чешуйница золотистая. По окраске ее можно назвать золотым 
грибом. Пленка снизу у нее одного цвета с ш ляпкой, прикреп
лена к ножке не в середине, а ближе к основанию . Любит гриб 
известковые почвы, поэтому растет чаще по берегам мелиора
тивных каналов в сентябре—октябре, обычно больш ими скоп
лениями. По величине ш ляпки может тягаться с грибом-зонти
ком. Употреблять в пищу можно лиш ь молодые грибы, ибо с 
возрастом они становятся сухими и невкусными, со специф и
ческим запахом.

Белонавозник Бирнбаума растет на перегнивш ем навозе, 
так что познакомиться с ним можно в населенном пункте. Ш ляпка 
у него сначала яйцевидная, потом вы равнивается, мелкочешуй
чатая, желтоватая сверху и снизу. Гриб считается съедобным. 
Близки к нему настоящ ие навозники. Н авозник белый связан у 
нас больше с торфом, чем с навозом, поэтому чаще растет по 
берегам мелиоративных каналов. Сначала весь гриб белый с узко
яйцевидной шляпкой. Потом пластинки начинают розоветь, чер
неть, и весь гриб расплывается в черную массу. Съедобен лиш ь 
в молодом возрасте до начала розовения пластинок, употреб
лять в пищу надо в день сбора. Для заготовки впрок не годится. 
Съедобны еще два вида наших навозников: навозник серый и 
навозник мерцающий. Оба мельче и темнее белого, растут груп
пами. Навозник мерцаю щий растет на гнилой древесине, навоз
ник серый — на почве в лесах, на полях и пастбищах. Оба требу
ют отваривания и несовместимы с алкоголем.

Грибы рода строфария, как правило, несъедобны. Стро- 
фария сине-зеленая обитает на растительных остатках. Узнать ее 
можно по соответствующей названию  окраске. Ш ляпка клей
кая, как и у других видов этого рода, с белыми чешуйками по 
краю. Ядовитая строфария Горнеманна очень обычна в наших 
лесах на остатках древесины, где повлажнее. Ш ляпка сверху олив
ково-бурая, пластинки беловатые, с возрастом темнеют.

На мертвой древесине растет много видов огневок и че- 
шуйчаток. В большинстве они несъедобны. Светло-желтая огне
вка ольховая встречается на осиновых и ольховых пнях. Чешуй- 
чатка огненная растет на сосновых и еловых пнях. Отличается 
оранжевой ш ляпкой с крупными серно-ж елты ми чешуйками. 
Чешуйчатка обы кновенная темнее и крупнее. Растет на валеже, 
пнях и живых лиственны х деревьях (илл. 48). Похожа на нее че
шуйчатка золотистая, обитаю щ ая чаще на стволах ольхи. М я
коть у нее желтоватая, а у обы кновенной — буроватая.

Много в наших лесах грибов рода паутинников. Так они
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названы за паутинистое покрывало снизу шляпки. В самых сухих 
борах растет съедобный паутинник слизистый. Ш ляпка у него 
слизистая коричневая, со светлыми краями, ножка корот
кая. Близкий к нему и тоже съедобный паутинник пачкающий 
растет в ельниках. Ш ляпка тоже слизистая, но одноцветная, 
меньших размеров, нож ка длиннее. П аутинник краснобрас- 
летчатый растет в более влажных сосняках и смешанных лесах. 
Ш ляпка сверху сухая, коричневая, пластинки бурые, на ножке 
два—три красных пояса, по которым этот гриб и можно узнать. 
И з всех наш их съедобных паутинников краснобраслетчатый 
имеет наибольш ее пищ евое значение. В хвойных лесах обращает 
на себя вним ание паутинник козлиный — лиловый, с толстой 
ножкой. Считается несъедобным из-за сильного неприятного 
запаха.

К  этому семейству относится и обычный в сосновых мши
стых лесах гриб-колпак кольчатый. Ш ляпка у него буро-желтая, 
у молодых грибов с фиолетовым оттенком. По форме похожа на 
колпак — отсюда и название. А по колечку на ножке его легко 
отличить от паутинников. Гриб съедобный и достаточно вкус
ный.

Сем ейство сы роеж ковы х заним ает особое место среди 
шляпочных грибов. Почти все его представители съедобны, хотя 
и после специальной обработки. Входят в него сыроежки и млеч
ники.

Среди сы роеж ек самы е крупны е подгруздки, плотной 
мякотью  похожие больше на грузди, чем на сыроежки. Но в от
личие от груздей у них нет горького млечного сока. Лучший из 
них подгруздок белы й, или сухарник. Он весь белый, растет в 
лиственны х и смеш анных, особенно с осиной, лесах. Подгруз
док  черны й связан с сосной. Ш ляпка сверху темно-бурая, у 
молодых светлее. М якоть на изломе розовато-серая, затем чер
ная. П оявляется раньш е основной массы грибов, но растет и 
поздно осенью. Подгруздок черно-белый встречается реже, рас
тет в сухих сосняках. От черного отличается тем, что мякоть на 
изломе резко чернеет. Все подгруздки можно употреблять в пищу 
в любом виде. Сы роеж ка зеленоватая растет чаще по опушкам 
березняков. Ш ляпка у нее сверху светло-зеленая, трещинова
тая, сухая. Кож ица приросш ая к ш ляпке. Сыроежка синевато
зеленая попадается в более влажных березняках. Ш ляпка тем
нее, чем у зеленоватой, а кожица легко отстает от мякоти. Сы
роежка серею щ ая обитает по краям верховых болот. Шляпка у 
нее полушаровидная, оранжево-желтая. М якоть на изломе серая. 
У сыроеж ки светло-желтой ш ляпка сверху именно светло-жел
тая. Растет она во влажных березняках и смешанных лесах. Сы
роежка болотная встречается в сосновых болотах. Это самая круп-



ная из наших настоящ их сыроежек. Ш ляпка сверху малиново
красная. Вместе с ней встречается и сыроежка едкая. Она тонь
ше болотной, ш ляпка светлее, красная без малинового оттенка. 
Годится только в засол из-за  горечи. Точно так же и сыроежка 
ломкая, или жгучеедкая. Ш ляпка у нее фиолетово-красная. Рас
тет часто возле дорог в хвойных лесах.

К числу горьких сыроежек относится и валуй, который 
резко отличается от своей родни толстой слизистой кожицей на 
шляпке. Растет в хвойных лесах с березой. Плотные молодые ва
луи называют у нас бычками и устюжками. Употребляют валуй 
только в засол после вы мачивания.

Сыроежка родственная, растущая в тенистых ельниках, 
отличается серовато-бурой ш ляпкой и частыми пластинками. 
Мякоть у нее тоже горькая, но после отваривания горечь исче
зает.

Сыроежка пищ евая — одна из наиболее обычных и луч
ших наших сыроежек. Часто встречается в ельниках на сухих 
местах. Кожица у нее короче ш ляпки и легко отстает от нее, 
красновато-фиолетовая. Также в хвойных лесах обитает сыроеж
ка буреющая красная, у которой кожица отстает от шляпки лишь 
по краю. Красный оттенок в окраске сильнее, а фиолетовый 
слабее. Единично в хвойных лесах встречается сыроежка охрис
тая с суховатой сереющей мякотью  и легко отстающей кожицей 
очень неоднородной изменчивой окраски. В густых тенистых ель
никах растет обычно группами сыроежка синяя, с темно-синей 
шляпкой. Возле опуш ек встречается среди травы сыроежка се
рая. Растет у нас не один десяток видов сыроежек. Различать их 
непросто. В засол годятся все, а виды с неедкой мякотью можно 
варить или жарить.

Самый известный гриб из рода млечников — рыжик. Это 
единственный млечник, употребляю щ ийся не только в соленом, 
а й в  свежем виде. Рыжиков у нас две формы: рыж ик еловый и 
рыжик сосновый. Еловый рыж ик тоньш е и мельче, с заметным 
зеленоватым оттенком в окраске. У грибов, выросших в тени сре
ди густой травы или под елочками, зеленоватой окраски может 
и не быть. Особенно обилен еловый ры ж ик бывает на пустошах 
с редким молодым ельничком. Растет на замшелых лугах с ред
кими елями. И даже в густых шохрах — заболоченных травянис
тых ельниках. Сосновый рыж ик светло-оранж евый, на толстой 
короткой ножке. Растет в редких молодых травянистых сосняках 
и у лесных дорог в сосновых лесах.

Не менее популярны среди грибников и грузди. Самым 
лучшим считается груздь настоящ ий. Он весь белый, с желтею
щим млечным соком, слизистой, мохнатой по краям шляпкой. 
Растет в хвойно-лиственных лесах, любит перегнойную почву. В
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Илл. 49. Головач
Фото А. Н. Соловьева

дождливые годы бывает очень 
обилен и заготовляется в боль
шом количестве.

Груздь желтый растет в 
с та р ы х  в л а ж н ы х  ельниках. 
Ш ляпка у него слизистая, гряз
но-желтая с концентрическими 
зонами. Вкусом не уступает на

стоящему, но встречается довольно редко.
Похож на него груздь лиловеющий. Отличается синеющим 

на изломе млечным соком. Растет этот гриб в березовых лесах. 
М якоть у него рыхлее, а млечный сок горчее, поэтому перед 
засолом его дольше вымачивают.

Груздь черны й, или чернуш ка, темнее других груздей. 
Ш ляпка у него зеленовато-бурая. Растет в смешанных елово-бе
резовых лесах, а также с осиной. Ф инские ученые обнаружили в 
этом грибе канцерогенные вещества.

Скрипица растет также в елово-лиственных лесах. Этот 
груздь тоже весь белый, но ш ляпка у него сухая. М лечный сок 
очень едкий, а мякоть рыхлая и грубая. Поэтому настоящие гриб
ники его не берут.

Все грибники хорошо знают волнушку. Это один из самых 
обычных наш их млечников, с мохнатой розовой шляпкой на 
короткой ножке. Растет волнуш ка в лесах с березой: в сосняках 
и ельниках. Близка к  волнушке белянка. Она тоньш е, белая с 
желтым оттенком. Наиболее обильна бывает в молодых березня
ках на пустошах и осушенных торфяниках.

В хвойных лесах самый обычный из млечников горькуш ка.
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Шляпка у нее красно-бурая, с острым бугорком в центре. Имеет 
неприятный запах и собираю т горькушку лиш ь там, где нет ни 
чего лучшего. На верховьях болотах растет похожий на горькуш
ку, но более светлый, млечник болотный. По краям верховых 
болот встречается более крупный и светлый несъедобный млеч
ник серо-розовый. В сухих хвойно-лиственных лесах изредка по
падается такж е несъедобный млечник м ясо-красны й со слизис
той буро-красной ш ляпкой.

М лечник обы кновенны й, или гладыш, называют у нас 
синим путиком. Это хорош ий для засола гриб. Ш ляпка у него 
слизистая, у молодых с фиолетовым оттенком, потом буровато
серая, у старых грибов в дождливую погоду становится кремо
вой. Растет в смеш анных лесах. Похожа на него серушка, расту
щая обычно у травянистых дорог. Ножка у нее короче, пластин
ки темнее, желтоватые. Ш ляпка слабослизистая, извилистая по 
краям.

К съедобным видам относится млечник ароматный. Он 
более мелкий, тонкий. Ш ляпка мелкочешуйчатая, серо-корич
невая с лиловатым оттенком. М якоть неедкая, с сильным прият
ным запахом.

Съедобен и млечник блеклый, растущий во влажных бе
резовых и смеш анных лесах. Ш ляпка у него серо-бурая, со сла
бым фиолетовым оттенком, с бугорком в середине.

Редко встречается у нас растущий в сухих сосновых борах 
млечник белый. Известен из Ежихинского лесничества Котель- 
ничского района. Он очень светлый, почти белый. Ценится за 
хороший вкус.

Есть у нас и другие виды млечников, причем все они мо
гут употребляться в засол после соответствующей обработки.

Съедобные грибы есть и среди гастеромицетов, куда от
носятся всем известные дождевики. В сосновых лесах Свечинско- 
го района обнаружен съедобный корневец желтоватый. Растет 
он в песчаной почве близко к поверхности, иногда среди трав и 
мхов. Плодовые тела напоминаю т мелкую картошку, форма их 
не симметричная. Сверху кожица желтоватая, с возрастом тем
нее. М якоть вначале белая, потом зеленоватая, плотнее, чем у 
дождевиков.

Сообщ ения в газетах о находках очень больших дождеви
ков относятся к головачу гигантскому, занесенному в Красную 
книгу. Самый крупный из дождевиков головач мешковидный 
достигает 15 см высоты и столько же в диаметре. Растет обычно 
на сухих лугах и пастбищах. Плодовые тела к  основанию  немно
го сужены. М якоть его по консистенции делится на два слоя. 
Верхний — м ягкий, съедобный, а нижний — упругий, в пищу 
не годится. Головач удлиненный имеет резко булавовидную фор
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му, достигает 12 см высоты. Ра
стет в лесах на перегнойной 
почве, особенно на осушенных 
торфяниках (илл. 49).

Н астоящ ие дождевики 
чащ е встречаю тся в лесах. У 
дождевика грушевидного, рас
тущего на пнях и других остат
ках д р евеси н ы , поверхность 
зернистая, а форма грушевид
ная. Дождевик шиповатый, или 
жемчужный, сверху покрыт бе
лы м и тон к и м и  шипиками. 
Ф орм а у него головчатая, то 
есть плодовое тело внизу суже
но, переходит в ножку. Растет 
на почве в лесу и на лугах. Ре
док в наш их лесах более тем
н ы й  д о ж д ев и к  игольчатый, 
сплош ь покры ты й длинными 
шипиками.

Д ож девики шаровидной 

формы, у которых нет даже намека на ножку, относятся к  роду 
порховок. Чащ е встречается более мелкая порховка свинцово
серая. Порховка черноватая крупнее — до 6 см, лю бит плодо
родные почвы. Оба вида съедобны в молодом возрасте.

Звездовики в молодости похожи на дождевики. Но мы за
мечаем их уже в зрелом возрасте, когда оболочка ш ариков раз
рывается звездообразно, лопасти подгибаются книзу, а на вер
хушке оказывается ш арик со спорами. Наиболее обычен звездо- 
вик гребенчатый (илл. 50), растущий на гнилых пнях, старых 
муравейниках и осушенных торфяниках. Звездовик сидячий най
ден в Свечинском районе на лугу у лесной полосы вдоль желез
ной дороги. Н есомненно, есть у нас и другие виды.

Изучением грибов Кировской области много лет занимали 
Александр Дмитриевич Ф окин, работавш ий в областном крае
ведческом музее. Благодаря его сборам в «Определителе шляпоч
ных грибов» Л. А. Лебедевой, изданном в 1949 году, некоторые 
виды грибов были указаны только из Кировской области. И все 
же флора грибов наш ей области еще слабо изучена и ждет но
вых исследователей-энтузиастов.

3 10

Илл. 50. Звездовик гребенчатый 
Фото А. Н. Соловьева



Т. С. НОСКОВА 

Л И Ш А Й Н И К И

В истории биологии нередко случалось, что сущность изу
чаемых учеными организмов познавалась намного позже начала 
их использования. Так было и с лиш айниками. Первые сведения 
об этих организмах мы находим в трудах великого ученого древ
ности Теофраста (370—285 до н. э .), который дал описание двух 
лишайников — уснеи и роччеллии. Уже тогда из роччеллии по
лучали краску для тканей, а позднее стали добывать всем извес
тный индикатор на кислотность и щелочность. Однако вплоть 
до конца 60-х годов прошлого столетия лиш айники рассматри
вались как обычные целостные растения. Нередко их называли 
то мхами, то водорослями, а то и просто «хаосом природы». Ве
ликую тайну лиш айников разгадал в 1867 году немецкий уче
ный Симон Ш венденер. Он доказал, что лиш айники — орга
низмы, представляющие собой сожительство гриба и водорос
ли. Такое сожительство разных организмов ученые называют 
симбиозом.

Традиционно лиш айники относят к низшим растениям. 
Однако грибной ком понент (микобионт), который преобладает 
в теле лиш айника, позволяет многим ученым относить их к гриб
ному царству. А цианобактерии, или синезеленые водоросли, 
которые наряду с зелены ми водорослями (ф ико- или фотоби- 
онтами) входят в состав многих лиш айников, сейчас относят к 
прокариотическим или доядерны м организмам, включая их в 
царство Д робянок. И все же лиш айник — это не простое слага
емое гриба и водоросли, это соверш енно новый, особый орга
низм, обладающий ины ми, чем гриб и водоросль отдельно, мор
фологическими, анатомическими, физиологическими и эколо
гическими свойствами.

На протяж ение всей истории изучения лиш айников уче
ных интересовал вопрос: каковы же взаимоотнош ения между 
компонентами этих удивительных организмов? В настоящее время 
сложились три мнения о характере их взаимоотнош ений: муту- 
алистическое сожительство; паразитизм гриба на водоросли; ило- 
тизм.

Долгое время взаимоотнош ения гриба и водоросли в л и 
шайнике рассматривались как мутуалистический симбиоз, т. е. 
взаимовыгодное партнерство. При этом считалось, что водоросль 
«снабжает» гриб органическими веществами, а гриб доставляет 
водоросли воду и минеральные вещества. Но как показали даль
нейшие наблю дения, сожительство компонентов лиш айника 
далеко не идиллия. При микроскопических исследованиях мож
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но наблюдать, как в клетки водорослей проникаю т особые нити | 
(гифы) гриба, называемые гаусториями, с помощью которых 
гриб и поглощает из водорослей органические вещества. Транс
порт этих веществ из водоросли в гриб был доказан методом 
меченого 14С углерода. А это уже типичны й паразитизм! Однако ; 
гриб использует не только живые, но и отмерш ие клетки водо- | 
рослей, являясь в этом случае сапрофитом и выполняя к тому же 
еще и санитарную роль. К  теории паразитизма близка теория 
илотизма, согласно которой гриб играет роль регулирующего 
«хозяина», создающего условия, при которых «эксплуатируе
мая» им водоросль продолжает жить и размножаться. Таким об
разом, партнерство в лиш айнике является контролируемым пе
реносимым паразитизмом гриба на водоросли или даже обоюд
ным паразитизмом, т. к. в слоевище лиш айника водоросль нахо
дит не только защиту от высыхания, но и воду, необходимую 
для процессов ее жизнедеятельности.

Лишайники весьма своеобразны по своей внешней морфо
логии. В отличие от растений, их тело не расчленено на побеги и 
корни и называется слоевищем, или талломом. По внешнему стро
ению лишайники делят на три основные группы: накипные или 
корковые, тело которых имеет вид корочки, плотно прилегающей 
к субстрату; листоватые — слоевище имеет вид расчлененных пла
стинок; кустистые — слоевище состоит из прямостоячих или сви
сающих в различной степени разветвленных стволиков или лент, 
срастающихся с субстратом только основанием.

Н а срезах лиш айников под микроскопом можно видеть 
грибные гифы, между которыми клетки водорослей или раз
бросаны по всей толще таллома — гомеомерный таллом, или 
образуют дифференцированны й слой — гетеромерный таллом.

Очень разнообразна и окраска лиш айников. Они бывают 
и чисто белыми, и соверш енно черны ми, огненно-рыжими и 
кроваво-красны ми, пепельно-серыми и коричневыми. Они со
держат много необходимых химических соединений, из кото
рых около 300 не встречаются ни у каких других организмов.

Разм нож аю тся лиш айники  отлом ивш им ися участками 
таллома. В сухую погоду они становятся очень хрупкими, лом
кими. Достаточно пробежать какому-то зверьку или пройти че
ловеку, как лиш айник рассы пается на множество мелких ку
сочков. Они могут подхватываться ветром или прилипать к шер
сти животных и переноситься на новое место. Там из них со вре
менем вырастают новые особи, похожие на материнские. Мно
гие образуют особые структуры — соредии и изидии, состоя
щие из грибных гиф и клеток водорослей. Их рассеивание спо
собствует заселению  лиш айниками новых местообитаний. Ли
ш айниковые грибы часто образуют плодовые тела. Однако, что-
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бы сформировался лиш айник, гриб должен «найти» соответ
ствующую водоросль, ибо не каждая водоросль может существо
вать в тесном контакте с грибом и при этом нормально жить и 
развиваться.

Л иш айники чрезвычайно ш ироко распространены в при
роде. За ними давно укрепилось название «пионеры раститель
ности». И действительно, лиш айники первыми поселяются на 
голых, бесплодных скалах, где не могут существовать никакие 
высшие растения, они прекрасно развиваю тся на коре деревь
ев, заборах и других предметах. Л иш айники прекрасно живут в 
самых суровых условиях, где ни грибы, ни водоросли порознь 
не могут развиваться. Их находят и в знойных пустынях, и в 
суровых условиях Арктики и Антарктики. В Антарктиде, где най
дено только два вида высших растений, их обитает 350 видов. 
Лишайники обнаружены даже на 86° ю. ш., т. е. почти у самого 
Южного полюса! К ак могут лиш айники выживать в таких экст
ремальных условиях среды? Ученые полагают, что одним из важ
нейших факторов их выживания является способность долгое 
время пребывать в сухом, обезвоженном состоянии, но при этом 
не погибать, а л иш ь приостанавливать все жизненные функции 
до первого увлажнения.

Науке известно около 26 тыс. видов лиш айников. Однако 
далеко не во всех регионах они достаточно хорошо изучены. К 
таким сравнительно мало исследованным на лихенофлору райо
нам относится и наш а Кировская область. Началом изучения 
лишайников наш его края можно считать 1809 год, когда учи
тель Вятского главного народного училища (позднее преобразо
ванного в Вятскую гимназию ) А. И. Вештомов по предложению 
Департамента М инистерства народного просвещения составля
ет рукописную «Вятскую флору, рисованную с самой натуры»... 
Составлена первая «Вятская флора» в виде атласа с нарисован
ными акварелью изображениями местных растений. В этой ру
кописи указывается 30 видов лиш айников, главным образом для 
окрестностей города Вятки (Н икольский, 1929)°. Эта бесценная 
рукопись и по сей день хранится в фондах Краеведческого музея. 
Известный отечественный ботаник и наш земляк Н. А. Буш при 
изучении флоры некоторых уездов Вятской губернии наряду с 
высшими растениями приводит сведения о 7 видах лиш айников 
с указанием их точны х м естонахож дений (Буш, 1889; 1894)2). 
3 вида лиш айников при этом указываются впервые для Вятско
го края и среди них такой редкий в настоящ ее время вид, как 
лобария легочная. Некоторые сведения о лиш айниках окрестно-

" Изв. Гл. ботан. сада С С С Р . 1929. Т. 28, вып. 5 - 6 .

21 Буш Н. А. М атериал к  ф лоре В ятской губернии. Вып. 1, 2. К азан ь, 1889— 1894.
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стей г. Вятки приводит 3. А. Рудавская-Лукаш ( 1 9 2 6 ) Ею указы
вается 11 видов лиш айников, 3 из которых были отмечены ав
тором впервые для Вятской губернии.

Более серьезные флористические исследования лишайни
ков были предприняты известным вятским краеведом А. Д. Фоки
ным и его учеником П. Н. Н икольским. В частности, ими были 
обработаны сборы, хранящ иеся в гербарии краеведческого му
зея, по семейству пельтигеровые (Ф окин, Н икольский, 1927)2>. 
Виды этого семейства имеют листоватый таллом, распростер
тый по субстрату, иногда с приподнимаю щ имися по краям ло
пастями. Обитают преимущ ественно на почве, иногда на ство
лах и сучьях деревьев, замшелых пнях. Авторами описано 20 ви
дов, разновидностей и форм лиш айников с указанием их распро
странения на территории Вятской губернии и условий обитания.

Изучением лиш айниковы х ф ормаций (группировок) Мед- 
ведского бора занимался П. Н. Н икольский, опубликовавший 
результаты исследований в 1928 году. Им было выявлено 77 так
сонов лиш айников, как эпифитны х, использующих в качестве 
субстрата кору деревьев, так и напочвенных. Изучение лишай
ников проводилось в различных типах соснового леса на стволах 
сосны, ели, пихты, осины. В 1929 году П. Н. Н икольский на ос
новании анализа литературы с 1909 по 1927 год составляет спи
сок лиш айников Вятского края, включающий 104 таксона (виды, 
разновидности и формы ). Это наиболее полный список, харак
теризующий лихенофлору наш ей области, опубликованный в 
печати. Позднее (Н икольский, 1930, 1936)3) появляю тся статьи, 
дополняю щ ие имею щ иеся сведения о лиш айниках, нахождени
ем новых видов.

В работе К. А. Рассадиной (1950)4), посвящ енной роду цет- 
рария в бывшем Сою зе, дается ссылка на нахождение 4 видов 
этого рода в Кировской области.

Практически с 30-х годов изучением лиш айников в Ки
ровской области никто не занимался. Имею щ иеся коллекции 
лиш айников пополнялись случайными сборами. Небольшая по
пытка вы яснения современного состояния лиш айниковы х груп
пировок М едведского бора была предпринята в 1987—1988 го
дах (Н оскова, С енникова, 1992)5). Было вы явлено 44 вида ли-

■> Тр. Вят. пед. ин-та. 1926. Т. 1.

2,Тр. Вят. гос. музея. 1927. Т . 1.

3> Изв. Гл. батан, сада С С С Р . 1930. Т . 29, вып. 3—4; Тр. Ботан. ин -та им. К о м а р о в а  АН 

СССР. Сер. 2 .1936. Вып. 3.

4) Там же. Сер. 2 .1950. Вып. 5.

5,П роблем ы  изучен и я, и сп ользован и я и охраны  при роды  К и ровской  области. Ки

ров, 1992.



И лл . 51. К л а д и н а  зв е зд ч а т а я  (к л а д о н и я  п р и а л ь п и й с к а я ) .

шайников. Сравнительный анализ флоры лиш айников Медвед- 
ского бора конца двадцатых (Н икольский, 1928)‘> и конца вось
мидесятых годов показал некоторые изменения в современной 
лихенофлоре. Прежде всего уменьшилось общее видовое разно
образие лиш айников. Одной из причин, очевидно, является вли
яние антропогенного фактора. Вместе с тем многие виды, отме
ченные в двадцатых годах, сохранились и в современной лихе
нофлоре, что еще раз подтверждает удивительную устойчивость 
этих организмов к  условиям среды.

Всего в наш ей области отмечено более 200 видов, разно
видностей и форм лиш айников. Наибольшим видовым разнооб
разием отличается семейство кладониевые, включающее более 
70 таксонов. Больш инство лиш айников наш ей флоры являются 
лесными жителями. Особенно их много в сосновых лесах. Идешь 
по такому лесу, а под ногами похрустывают сероватые кустики. 
Их часто называют оленьим мхом, или ягелем. Это различные 
виды рода кладония — оленья, лесная, приальпийская. Сейчас 
их относят к  роду кладина. Даже лес, в котором они обитают, 
известен как бор-беломош ник или сосняк лишайниковый. Очень 
часто в сосняках можно встретить цетрарию исландскую, кото
рую обычно называю т исландским мхом. Лиш айник этот удиви-

11 Изв. Гл. Ботан. сада С С С Р. 1928. Т. 27, вып. 5 - 6 .
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тельны й, обладаю щ ий многими полезными свойствами. Цен 
рария содержит до 70—80% углеводов и издавна использовалась 
в скандинавских странах как примесь к муке и другим продуктам 
питания. И з нее получали спирт и медицинскую глюкозу. Ли
ш айниковы е кислоты, имею щ иеся в слоевище цетрарии, обла- ( 
даю т антибиотическим и и тонизирую щ ими свойствами. Они; 
находят прим енение в медицинской практике при лечении же-1 
лудочно-киш ечны х заболеваний. К ак народное средство, цетра- 
рию исландскую применяю т при лечении катаров, простуды и | 
даже туберкулеза.

В сосновых лесах лиш айники поселяются не только на 
почве, но их можно встретить и на замшелых пнях, и на коре! 
деревьев. О собенно часто на соснах поселяется цетрария сосно-! 
вая — листоватый лиш айник от ярко-ж елтого до желтовато-зе-1 
леного цвета с приподнимаю щ имися курчавыми краями. Часто 
на соснах можно встретить и виды рода эверния. Они имеют вид! 
растопыренных сероватых кустиков с узкими лентовидными или 
угловато-округлыми дихотомически ветвящ имися лопастями. I 
Т акие виды, как  эверния сливовая и эверния шелушащаяся 
(псевдэверния) содержат ароматические вещества и эфирные 
масла. О ни издавна находят применение в парфюмерной про
мыш ленности. В средние века порош ок из эверний применяли | 
для изготовления пудры для париков. В настоящее время исполь
зуют экстракты  из этих лиш айников для получения духов, оде
колонов, добавляю т в кремы, пудры, мыла, сухие духи.

Совсем другое дело еловый лес. Н аш а область таежная и 
зональным типом леса являю тся ельники. Еловые леса сумрач-< 
ные, в их наземном покрове лиш айники встречаются значительно 
реже, чем в сосновых лесах, и сплош ного покрова не образуют. 
Чащ е других напочвенных видов в ельниках можно встретить 
пельтигеру пупырчатую. В сухую погоду сероватые скрученные 
лопасти пельтигеры бывает трудно заметить среди мхов и тра-1 
вянистых растений. Но она удивительно преображается во влаж
ную погоду. Ее лопасти распрямляю тся, становятся мягкими, 
изумрудно-зелеными и ярко выделяются среди других растений, 
О днако больш инство лиш айников в еловых лесах не выдержи
вает конкуренции с высш ими растениями и поселяется глав
ным образом на деревьях и кустарниках. Особенно широко рас
пространена гипогимния вздутая. Ее серые, узколопастные сло
евищ а порой покрываю т стволы и ветви елей, пихт и других 
деревьев сплош ным покровом чуть ли не до вершины. С деревьев 
в таких лесах свисаю т в виде бород и косм многие виды кустис-: 
тых лиш айников — уснеи, алектории, эвернии. Такие бороды | 
нередко имею т длину до 1—2 метров. Еловые леса с покрытыми: 
лиш айникам и деревьями имеют причудливый вид — настоящее
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Берендеево царство! О собенно часто такой сказочны й лес мож
но встретить в северных, северо-западных и северо-восточных 
районах области.

Виды уснеи в большом количестве содержат специфичес
кую для лиш айников уснеевую кислоту, обладающую сильны
ми антибиотическими свойствами. И з нее уже получено несколь
ко медицинских препаратов. Антибиотические свойства отмече
ны и у гипогимнии вздутой и этот лиш айник считается весьма 
перспективным для создания антибактериальных соединений.

Распространено мнение, что лиш айники , поселяясь на 
деревьях, причиняю т им вред и даже приводят к гибели. Однако 
изучение антибиотических свойств лиш айниковы х веществ по
казало, что ряд лиш айниковы х кислот подавляет рост грибов- 
разрушителей древесины. Поэтому можно сказать, что эпифит- 
ным лиш айникам принадлежит роль «защитников» деревьев.

Однако лиш айники растут не только в лесу. Пройдитесь 
по деревенской улице и внимательно присмотритесь к  деревян
ным заборам или старым крышам. На них вы можете увидеть ярко- 
оранжевые или желтовато-оранжевые розетки ксантории настен
ной, или как ее часто называю т, стенной золотянки. Такие же 
яркие пятна этого лиш айника вы увидите на стволах тополей, а 
в лиственных лесах и осин. Этот лиш айник очень устойчив и 
может встречаться не только в деревнях и поселках, но и круп
ных городах.

Некоторые лиш айники, особенно различные виды пель- 
тигер, можно встретить и на открытых местообитаниях, в на
почвенном покрове лугов, по сухим и влажным опушкам лесов. 
Ряд видов, и не только эпифитны х, произрастает по торфяным 
болотам.

Многие накипные лиш айники предпочитаю т каменистый 
субстрат, поселяясь на камнях и голых скалах. Если вы когда- 
нибудь были на берегах реки Немды, что в Советском районе 
нашей области, то не могли не обратить внимание на известко
вые скалы, покрытые причудливыми рисунками, образованны
ми корковыми лиш айниками.

Ухудшение экологической обстановки, наблюдаемое по
всеместно, отразилось не только на высших растениях, но и на 
лишайниках. Некоторые виды лиш айников стали редкими и тре
буют бережного отнош ения. Часть видов занесена в Красные 
книги. В частности, лобария легочная или легочница, которая 
спорадически встречается в К ировской области, занесена в 
Красную книгу РС Ф С Р (1988).

Ссылки на нахождение лобарии легочной в вятском крае 
имеются в работах Н. А. Буша (1889, 1894), П. Н. Никольского 
(1928). Образцы лобарии легочной из разных районов области
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представлены в коллекциях лиш айников научного гербария ка- I 
федры ботаники Вятского педагогического университета и Гер
бария областного краеведческого музея.

Лобария легочная издавна известна в народной медицине. 
Когда-то ее применяли при лечении легочных заболеваний из- 
за сходства ее внешнего облика с тканью  легкого. Отсюда и про
изошло видовое название лобарии. В настоящее время лобария | 
используется в парфю мерии, что, очевидно, и явилось одной 
из причин сокращ ения численности вида.

Еще более редким видом, отмеченным на территории на
шей области, является лобария изидиеносная, найденная в ок
рестностях поселков С озимский и Н ырмыч-2 Верхнекамского 
района. Хотя этот вид не занесен в Красную книгу России, он 
является редким не только для области, но и в целом для стра
ны, т. к. отмечен только в Приморском крае и на острове Куна- | 
шир. Поэтому его следует рекомендовать для охраны в Кирове- ; 
кой области.

В Красную книгу РС Ф С Р (1988) как уязвимый вид внесе- , 
на уснея цветущая. На нахождение этого вида на вятской земле 
указывается в рукописной флоре А. И. Вештомова (1809) и в | 
работе П. Н. Н икольского «Лишайниковые формации Медведс- 
кого бора» (1928). Однако коллекционных сборов уснеи цвету
щей в гербарии областного краеведческого музея не имеется. 
П оэтому нахождение этого вида, встречающегося преимуще
ственно в горных буковых и реже пихтовых лесах, весьма со
мнительно для нашей области.

Не только интенсивный сбор лиш айников с фармацевти
ческими или другими промыш ленными целями приводит к со
кращ ению  их численности. Л иш айники, оказывается, чрезвы- ] 
чайно чувствительны к загрязнению  воздуха, особенно диокси- | 
дом серы. М ногочисленные наблюдения в промышленных райо- ; 
нах разных стран показали прямую зависимость между загряз- 
нением атмосферного воздуха и сокращ ением численности от
дельных видов лиш айников. Поэтому лиш айники могут служить 
своеобразными биоиндикаторами чистоты воздуха. В настоящее ; 
время учеными разработано много методов определения степе
ни загрязненности атмосферы с помощью лиш айников. Такие 
методы получили название методов лихеноиндикации.

В последние годы работы по лихеноиндикации начаты как | 
в г. Кирове, так и в некоторых районах области (Ашихмина и 
др., 1994; Н оскова и др., 1994). К ак  п оказал и  исследования, в 
г. Кирове на коре лиственны х деревьев, в частности, липы мел-; 
колистной, отмечен крайне ограниченны й видовой состав ли-1 
ш айников. Построенны е карты индексов чистоты атмосферы | 

города с помощ ью методов лихеноиндикации показали нали
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чие зон высокого загрязнения в центре города. Эти зоны совпа
дают с зонами максимального загрязнения городской атмосфе
ры соединениями серы и азота и зонами максимальной авто
транспортной нагрузки. Это позволяет считать городской авто
транспорт одним из основных источников загрязнения воздуха 
в центральной части города.

Таким образом, лихеноиндикация может служить важным 
методом экологического мониторинга. О на имеет ряд преиму
ществ перед инструментальными методами, т. к. отличается вы
сокой эффективностью , не требует больших затрат и дает воз
можность характеризовать состояние среды за длительный про
межуток времени.

Хотя лихеноиндикация является весьма перспективным 
направлением научных исследований в нашей области, однако 
не следует забывать, что изучение видового разнообразия л и 
шайников в нашей флоре проводилось более шести десятиле
тий тому назад. Было бы весьма интересно провести сравни
тельный анализ современного состояния лихенофлоры с имею
щимися данными тех далеких лет. Ведь эти загадочные организ
мы могли бы поведать нам о тех изменениях, которые произош 
ли за это время в окружаю щей нас природной среде.

Т. С. НОСКОВА 

М Х И

Второе место по количеству видов среди высших расте
ний после покрытосеменных занимаю т мхи. Ученые полагают, 
что в современной флоре мхов насчитывается не менее 16 тыс. 
видов. Чаще всего их объединяю т в один отдел — Моховидные 
(Мохообразные). Хотя большинство исследователей относят мхи 
к высшим растениям, они резко отличаются от всех остальных 
высших растений, составляя обособленную ветвь эволюции.

Известно, что цикл воспроизведения больш инства рас
тений складывается из двух фаз развития или ядерных фаз, пос
ледовательно сменяю щ их друг друга. Растение с двойным (дип
лоидным) набором хромосом сменяется растением с простым или 
одинарным (гаплоидным) набором хромосом, а оно в свою оче
редь снова сменяется первым. На диплоидном растении образу
ются органы бесполого размнож ения — споры , поэтому его на
зывают спорофитом; гаплоидное растение воспроизводит орга
ны и клетки полового размнож ения — гаметы и называется га- 
метофитом. В результате оплодотворения число хромосом удваи
вается и из зиготы развивается диплоидны й спорофит.

Если у остальных высших растений в ж изненном  цикле

319



преобладает спорофит, который в десятки, сотни и тысячи раз 
крупнее гаметофита, лучше дифф еренцирован и живет намного 
дольш е, то у мхов доминирует гаметофит. И менно гаметофит 
мхов является тем зеленым растением, которое мы привыкли 
видеть. У всех других высших растений само растение — споро
фит. Спороф ит же мхов имеет меньшие размеры, лиш ен листьев | 
и по сути дела является своеобразным спорообразующим орга
ном, развиваю щ имся на гаметофите. Он состоит из особой ко
робочки, в которой формирую тся споры, длинной тонкой нож
ки, напоминаю щ ей стебелек, и так называемой стопы, или гау
стории, которой прикрепляется к гаметофиту. Таким образом, 
эволю ция мхов пошла своим путем, независимым от других выс
ших растений.

Другой отличительный признак мхов — отсутствие у них | 
специализированны х проводящих тканей — флоэмы и ксилемы.. 
Поэтому мхи часто называю т бессосудистыми растениями, а все | 
остальные высшие растения — сосудистыми. Правда, гаметофи-1 
ты и нож ки спорофитов многих мхов имеют центральный тяж 
водопроводящих клеток, подобных сосудам ксилемы. Но они от- { 
личаю тся от сосудов отсутствием специализированных утолще
ний стенок. У некоторых мхов тяжи водопроводящих клеток 
окружены клетками, проводящ ими питательные вещества, по-1 
добно клеткам флоэмы.

От сосудистых растений мхи отличаются и отсутствием 
корней. Они прикрепляю тся к  субстрату так называемыми ризо
идами — тонким и нитям и, состоящ ими или из одного ряда кле-1 
ток, или из одной единственной сильно вытянутой в длину клет
ки. Обычно они служат только для прикрепления растений к | 
субстрату. Воду же и минеральные вещества мхи поглощают глав
ным образом листьями и стеблями. При этом впитывают воду они: 
соверш енно пассивно, подобно губке. Некоторые из них спо
собны поглотить количество воды, превышающее их собствен
ный воздуш но-сухой вес в несколько десятков раз. Так же легко | 
мхи отдают влагу при высыхании, теряя порою более 90% со
держ ащ ейся в их теле воды. Каждый вероятно замечал, что в | 
сухую жаркую погоду лесны е мхи выглядят серыми и безжиз-1 
ненны м и, но стоит только выпасть дождю или обильной росе, | 
как мхи моментально зеленею т, становятся жизнедеятельными. I 
И звестны случаи, когда некоторые мхи, пролежавшие в герба-1 
рии несколько лет, оживали, будучи смоченными водой. Так, 
эстонскому ботанику М альте удалось вернуть к жизни мох, про
лежавш ий в гербарном ш кафу целых 19 лет!

М оховидные — лилипуты растительного мира. Их длина 
измеряется сантиметрами и даже миллиметрами. Самые круп
ные из них не превышаю т 70 сантиметров. Мхи не только самые (
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мелкие, но и самые мелколистные среди высших растений. Л и
стья многих из них даже трудно различить невооруженным гла
зом. К тому же они очень просты по своему строению. У боль
шинства видов листья однослойны е, т. е. состоят из одного слоя 
клеток. Лиш ь немногие мхи имеют многослойные листья. К тому 
же листья мхов лиш ены защ итного наружного слоя и совер
шенно не защ ищ ены от высыхания. По сути они даже не явля
ются настоящими листьями, т. к. не имеют типичного для лис
тьев сосудистых растений строения. Этим мхи тоже отличаются 
от других высших сухопутных растений.

Как самые низкорослые растения, мхи произрастают под 
пологом других растений, являясь очень теневыносливыми. Од
нако они далеко небезразличны к влажности почвы. Прежде всего 
влага необходима мхам для их размнож ения. Мы говорили, что 
сами зеленые растения — это гаметофиты, т. е. половая фаза в 
жизненном цикле мхов. Н а них образуются гаметангии (половые 
органы) — антеридии и архегонии. В антеридиях формируются 
мужские гаметы сперматозоиды, способные передвигаться толь
ко в воде. В архегониях — женские гаметы яйцеклетки. В резуль
тате оплодотворения возникает зигота, даю щ ая начало споро
фиту. Спороносный орган мхов чаще называю т спорогоном. В 
коробочке спорогона образуется громадное количество спор, ко
торые высыпаются через особые отверстия в верхней части ко
робочки. До созревания спор коробочка мхов бывает прикрыта 
особым защитным колпачком, который хорошо виден у всем из
вестного мха кукуш кина льна. Перед рассеиванием спор колпа
чок отпадает. В лесах мхи обычно образуют куртины, моховые 
подушки или изумрудно-зеленый сплош ной моховой ковер. Та
кой рост мхов неслучаен. Споры мха, прорастая, образуют пла
стинки или длинны е ветвящ иеся нити, напоминаю щ ие нитча
тые зеленые водоросли. Эту особенность многие систематики 
рассматривают как подтверждение происхождения мхов от зе
леных водорослей. Эти нити соверш енно непохожи на взрослый 
мох и называются протонемой или предростком. На протонеме 
образуются многочисленные почки, из которых уже вырастают 
новые гаметофиты мхов. Они располагаю тся в непосредствен
ной близости друг к  другу, что обеспечивает оплодотворение, 
ибо многие мхи являю тся двудомными растениями. Кроме того, 
моховая дерновинка лучше поглощает и дольше удерживает воду, 
что тоже имеет немаловажное значение в жизнедеятельности этих 
растений.

Среди моховидных имеются не только листостебельные, 
но и талломные или слоевцовые растения, тело которых не диф 
ференцировано на органы и представлено различной формы 
пластинками или вильчато ветвящ имися лентами. В подавляю
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щем больш инстве мхи — растения многолетние и обычно веч
нозеленые. Если зимой раскопать снег в лесу, то под снегом мож
но найти зелены е подушки мхов с неопавш ей листвой или рас
простертые на почве талломы. Установлено, что даже под снеж
ным покровом мхи активно фотосинтезируют.

М оховидны е расп ростран ен ы  повсю ду, кром е морей, 
сильно засолен н ы х  и си л ьн о  эрод и рован н ы х  почв. Однако 
он и  п ред п очи таю т наи более увлаж н ен н ы е местообитания, 
где встречаю тся  в больш ом  числе. Н а моховы х болотах они 
образую т осн овн ую  м ассу то р ф ян ы х  залеж ей . Способность 
мхов поглощ ать и удерж ивать больш ое количество воды при
вод и т к заболачиванию  почв. Но в то же время мхи способству
ют переводу поверхностного стока вод в подземный, предохра
няя почву от эрозии.

Мхи весьма чувствительны к  загрязнению  воздуха, осо-1 
бенно диоксидом серы, и в сильно загрязненных районах быст
ро вымираю т или сокращ аю т свою численность. Это делает мхи, 
наряду с лиш айникам и, идеальными индикаторами загрязне
ния атмосферного воздуха. Вместе с тем моховидные — мощные 
сорбенты, то есть они способны  поглощ ать многие вещества из 
окружаю щ ей среды, в том числе радиоактивные и тяжелые ме
таллы. Н акапливая в себе различные химические элементы, мхи 
не только показываю т степень загрязнения атмосферы, но слу
жат такж е великолепными индикаторами наличия или отсут
ствия их в субстрате. Эта особенность мхов может использовать
ся в экологическом  мониторинге.

Сфагновы е мхи обладают бактерицидными свойствами, 
т. к. содержат противогнилостное вещество сфагнол. Как прекрас- | 
ный перевязочны й материал, обладающий ранозаживляющими 
свойствами, сфагновы е мхи использовались в медицинской и | 
ветеринарной практике, особенно во время войн. Но и сегодня; 
они находят прим енение в народной медицине. С глубокой 
древности использую т мхи в качестве теплоизоляционных про
кладок при строительстве деревянных (бревенчатых) строений. 
Во многих странах мхи нашли применение в качестве упаковоч- 
ного материала при перевозке черенков, саженцев, срезанных 
цветов, а также хрупких, бьющихся предметов.

Среди моховидных есть редкие виды, нуждающиеся в ох-1 
ране. Так, 22 вида занесены в Красную книгу РС Ф СР (1988).

Изучением мхов занимается особая отрасль ботаники -  
бриология (от греческого слова Ьгуоп — мох). Бриофлора Ки- ! 
ровской области изучена недостаточно. Работ, специально по-: 
свящ енных моховидным нашего края, практически нет. Некото
рые сведения о мхах приводятся в ряде флористических и гео- 
ботанических работ. Наиболее изученной оказалась флора сфаг-1



новых мхов. Так, С. Н. Тю ремнов (1935)1*, приводя сведения о 
сфагнумах Европейской части С С С Р, отмечает широкое рас
пространение сфагнума Йенсена, сравнительно редкого север
ного вида, в Омутнинском и Кайском (Верхнекамском) районах 
Кировской области. Известный бриолог нашей страны Л. И. Са- 
вич-Любицкая, давая сведения о сфагновых мхах Европейской 
части Сою за, описы вает 16 видов сфагнумов для Кировской 
области (Савич, 1936)2). В 1938 году приводится уже 21 вид (Куд
ряшов, 1938)3). Интересные сведения о распространении сфаг
новых мхов на различных типах торфяных болот области даются 
А. Д. Фокиным (1930)4). Преобладающими видами сфагнумов всех 
типов торф яников, по его данны м , являю тся сфагнумы узко
листный и средний (магелланский). Н а кустарничково-пуш ици- 
евых торфяниках и болотах с мочажинными комплексами к ним 
примешивается сфагнум обманчивый. На наиболее глубоких и 
старых торфяниках преобладает один из основных торфообра- 
зователей и эдификаторов ассоциаций верховых болот лесной 
зоны — сфагнум бурый. На переходных болотах наряду со сфаг- 
нумами нередко господствуют гипновые мхи.

Некоторые сведения о печеночны х мхах Горьковского 
края, куда в то время входила Кировская область, даны в Опре
делителе печеночных мхов севера Европейской части СССР 
(Савич, Лодыженская, 1936). И з 12 видов печеночников, отме
ченных для Горьковского края, только по 6 видам имеются гер- 
барные сборы с территории нашей области. Наличие остальных 
видов пока находится под сомнением. Наиболее полные сведе
ния о бриофлоре Вятского края даны А. Д. Ф окиным (1929)5). Хра
нящиеся в фондах областного краеведческого музея гербарные 
сборы А. Д. Фокина, П. Н. Никольского, Л. Б. Колокольникова, 
М. Ф. Солоницына и других вятских ботаников относятся к  20— 
30-м годам XX столетия. Современных исследований на террито
рии области не проводилось.

В Кировской области известно около 170 видов мхов, боль
шинство которых относится к классу листостебельных мхов. 
Встречаются также представители печеночных и антоцеротовых 
мхов. Наибольшим числом видов представлено семейство сфаг
новые, в котором выявлено 26 видов. Среди них есть виды, ш и
роко распространенные в больш инстве районов области (сфаг-

11 Ботан. журн. 1935. Т. 20. №  3.

!| Савич Л . С ф агн овы е (торф ян ы е) мхи Е вроп ей ской  части  С С С Р . М .; Л ., 1936. 

11 Учен. зап. М оск. гос. ун-та. 1938. Вып. 22. Ботаника.

41 Вят. хоз-во. В ятка, 1930. №  2.

4 Вятский к рай: Сб . Вятк а, 1929.
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нумы: Гиргензона, магелланский, Варнсторфа, оттопыренный 
(обманчивый) и виды редкие, отмеченные единично (сфагну- 
мы: плосколистный, тупой, пятирядный). Сфагнум пятирядный 
является редким видом на протяж ении всего ареала. Довольно 
редко встречается и сфагнум плосколистный (Савич-Любицкая, I 
Смирнова, 1968)°.

Наиболее богатыми по количеству видов оказались такие; 
роды: мниум (10 видов), дрепанокладус (9 видов), политрихум | 
(8 ви д ов ), д и кр ан у м  (7 ви д ов ), брахитециум  (7 видов), бриум | 
(5 видов). По встречаемости преобладают представители родов: 
плеврозиум, гилокомиум, дикранум, ритидиадельфус, мниум, 
сфагнум и некоторые другие.

Есть виды, которы е встречаю тся редко, и, возможно, 
требуют охраны. Так, довольно редким видом является буксбау- 
мия безлистная — маленький зеленый мох с очень характерной | 
коробочкой, располож енной в зрелом состоянии почти гори- 
зонтально. К оробочка яйцевидная, с верхней стороны плоская | 
светло-коричневая с вздутым красным блестящ им ободком, а с 
ниж ней стороны  — блестящ ая красно-коричневая, сильно вы-1 
пуклая. В фондах областного краеведческого музея имеются сбо
ры А. Д . Ф окина из К ирово-Ч епецкого и Орловского районов, 
сборы Е. М. Тарасовой из К ирово-Ч епецкого района. Отмечено 
нахождение буксбаумии безлистной в Слободском районе (Зу
барева, 1992)2), а также есть устные сообщ ения вятского краеве
да Г. И. Ю ферева о нахождении им этого лесного мха в Свечин- > 
ском районе. Как реликт доледникового периода, буксбаумия без-1 
листная заслуживает охраны на территории наш ей области.

Редким видом для области можно считать также сплахн 
красны й, поселяю щ ийся на разложивш ихся экскрементах жвач
ных ж ивотных в заболоченных лесах. Коробочка этого зеленого 
мха сидит на очень длинной красной ножке, верхняя часть кото-; 
рой к  моменту созревания спор зонтиковидно вздувается и окра- 
шивается в темно-пурпурно-красный цвет. Сборы сплахна крас- [ 
ного, сделанные Е. Гороховой из Кирово-Чепецкого района, име
ются в научном гербарии кафедры ботаники Вятского педагоги
ческого университета. Сплахн бутылковидный отмечен М. Пан
ковым в 1915 году (гербарий областного краеведческого музея). |

И нтересна и риччия плывущая, изредка встречающаяся в 
стоячих водоемах К ировской области. Это слоевцовое растение 
из к л асса  п ечен оч н ы х  мхов п ред ставляет собой длинные, до 
5 см и узкие (около 1 мм ш ирины) вильчато ветвящиеся ленто-

'* С ави ч-Л ю би ц кая Л ., С м и рн ова  3. О пределитель сф агновы х мхов С С С Р . Л ., 1968. 

21 П роблем ы  и зучен и я , и сп ол ьзован и я  и охраны  природы  К ировской  области. 

К и ров , 1992.
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видные пластинки, плавающие на поверхности воды или оби
тающие на сыром иле. Была отмечена Т. С. Носковой в поймен
ных водоемах близ г. Кирова и в Орловском районе. Сборы ее 
хранятся в гербарии Вятского педуниверситета. Найдена также 
Е. М. Тарасовой в озерах Нургушского заповедника. Риччию час
то разводят в аквариумах, где ее заросли являю тся хорошим убе
жищем для мальков рыб. К ак редкий вид, риччия плывущая дол
жна охраняться в наших природных водоемах.

Распространены  мхи по территории области довольно 
широко и встречаются в самых разных растительных сообщ е
ствах. В той или иной степени моховой покров развит в лесах. 
Так, для ельников сфагновых характерен сплош ной моховой 
покров, представленный преимущ ественно сфагновыми мхами. 
Наиболее типичны  сфагнумы: Гиргензона, Руссова, Варнстор- 
фа, магелланский, бурый. Среди сфагнумов встречаются курти
ны политрихума обы кновенного, обычно называемого кукуш
киным льном. На кочках, колоднике, в нижней части стволов 
деревьев можно встретить ш ироко распространенны е в области 
зеленые мхи — плеврозиум Ш ребера, гилокомиум блестящ ий, 
ритидиадельфус трехгранный, родобриум розетковидный, аула- 
комниум болотный, климациум древовидный. Там, где долго за
держивается вода, в мочажинах, растут болотные мхи, преиму
щественно каллиэргон сердцевиднолистны й и дрепанокладус 
плавающий.

В ельниках-долгом ош никах моховой покров образован 
преимущественно политрихумом обы кновенны м. На более ув
лажненных местах к нему примеш иваю тся сфагновые мхи, в 
основном сфагнумы Гиргензона и Варнсторфа. На кочках посе
ляются типичные зеленые мхи, особенно плеврозиум Ш ребера.

Моховой покров в ельниках-зеленомошниках состоит глав
ным образом из зеленых мхов: плеврозиума Ш ребера, гилокоми- 
ума блестящ его, ритидиадельфуса трехгранного, дикранумов 
метловидного и многоножкового, нескольких видов рода мни- 
ум, плагиотециума яркого. На пониженных участках встречает
ся политрихум обы кновенны й, который часто образует сплош 
ной ковер и пятнами — сфагнумы Гиргензона и магелланский.

На сухих, хорош о дренированны х и довольно богатых 
почвах развиваю тся ельники-кисличники. Их моховой покров 
представлен ритидиадельфусом трехгранным, гилокомиумом бле
стящим, плеврозиумом Ш ребера, видами дикранумов, абиети- 
неллой елеобразной. Реже встречается атрихум волнистый и на 
более влажных почвах птилиум гребенчатый. Птилиум гребенча
тый — один из самых красивых мхов наш ей флоры. Он образует 
желтовато- или светло-зелены е ш елковистые, блестящ ие дер- 
новинки, состоящие из побегов, имеющих вид страусового пера.
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В приручьевых ельниках развит моховой ковер из мхов 
влажных местообитаний: климациума древовидного, аулаком- 
ниума болотного, видов рода мниум. Часто встречается пече
ночный мох — марш анция многообразная. Она встречается не 
только на влажной лесной почве, по берегам ручьев и речек, но 
часто поселяется на старых кострищах и гарях, способствуя их 
зарастанию .

В сложных ельниках юга области моховой покров развит 
слабо, а иногда и совсем отсутствует. Наиболее характерны здесь 
виды рода мниум — точечный, остроконечный или лесной, сред
ний. Вместе с ними встречаются дикранумы, ритидиадельфус 
трехгранный, брахитециум шероховатый и некоторые другие виды, 
Типичным эпиф итом, обитающим на стволах деревьев, является 
неккера курчавая. И з печеночных мхов на коре деревьев встре
чается радула сплю щ енная.

Д убово-липовы е леса и липняки , встречающиеся на юго- 
западе и ю го-востоке области, чрезвычайно бедны мхами, т. к. 
их развитие подавляет масса опавш ей и неперепревшей листвы. 
Здесь мхи поселяю тся главным образом на деревьях вместе с 
лиш айниками. В светлых мелколиственных лесах моховой покров 
разрежен, поскольку мхи избегают осветленных мест. Обильное 
развитие травянисты х растений, особенно характерное для бе
резовых лесов, также препятствует развитию мохового покрова. 
Л иш ь на более пониженных и лучше увлажненных участках мел
колиственны х лесов между кочками осок растут влаголюбивые 
мхи: климациум древовидны й, сфагнум Гиргензона, мниум ост
роконечны й. В основном же бриофлора лиственных лесов пред
ставлена эпиф итны м и мхами. Н а стволах берез и осин часто 
поселяется печеночный мох птилидиум красивейш ий, покрыва
ющий стволы бархатистым ярко-зелены м  или буроватым нале
том.

В напочвенном покрове сосняков лиш айниковых среди 
пятен лиш айников небольш ими куртинами встречаются типич
ные для области зелены е мхи — плеврозиум Ш ребера, гилоко- 
миум блестящ ий, дикранум многоножковый.

Немало в области сосняков — брусничников с редким мо
ховым покровом. К  обычным зеленым мхам плеврозиуму и гило- 
комиуму здесь часто примеш ивается туидиум признанный, об
разующий желтовато-зеленый ковер на полянах, опушках, вдоль 
тропинок и проселочных дорог.

В сосняках-зеленом ош никах преобладают типичные зеле
ные мхи, которые часто занимаю т до 80% площади и составля
ют отдельный ярус. Н а более увлажненных пониженных участ
ках рельефа сосняки-зеленомош ники сменяются сосняками-дол- 
гомош никами с преобладанием политрихума обыкновенного в
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наземном покрове, а затем и сосняками сфагновыми с дом ини
рованием сфагновых мхов.

Сфагновые сосняки являю тся переходными к верховым 
сфагновым болотам, в сложении которых чрезвычайно велика 
роль сфагновых мхов. Н арастая ежегодно верхушкой, побеги 
сфагнумов отмирают снизу, превращ аясь в торф. Основными 
торфообразователями на верховых болотах области являю тся 
сфагнумы магелланский и бурый.

На низинны х осоковых и осоково-травяны х болотах со
став мхов довольно разнообразен и представлен видами некото
рых родов зеленых мхов — дрепанокладуса, каллиэргона, аула- 
комниума, бриума, фисседенса. Наряду с зелеными мхами встре
чаются и сфагнумы — Гиргензона, оттопыренный, централь
ный, Варнсторфа, которые местами образуют сплош ные ков
ры.

Бриофлора лугов бедна по видовому составу. На суходоль
ных лугах встречаются абиетинелла елеобразная, туидиум при
знанный, ритидиадельфус оттопыренный. Н а низинных лугах 
поселяются климациум древовидный, брахитециум шероховатый, 
мниум волнистый. На заболачиваемых лугах к ним присоединя
ются и некоторые виды сфагнумов. Пойменные луга с их густым 
и высоким травостоем еще более бедны мхами.

Меньше всего в нашей области водных мхов. К настоящ е
му времени в наших водоемах выявлено 3 вида мхов — гидро
фитов: фонтиналис противопожарный, фонтиналис гипновид- 
ный и риччия плывущая.

Разнообразие существующих на земном шаре моховидных 
выявлено далеко не полностью. Ежегодно открываю тся и опи
сываются десятки новых видов, родов и даже семейств. В нашей 
области эта уникальная группа, отличаю щ аяся от всех осталь
ных высших растений, требует дальнейш его изучения.

Э. А. ШТИНА 

В О Д О РО С Л И

Водоросли являю тся сущ ественной частью растительнос
ти Кировской области. Они населяю т не только все водоемы, 
которыми богат наш край: реки и озера, пруды и дождевые лужи, 
— но растут и в почве, и на стволах деревьев, и стенах домов, 
образуя зеленые налеты. Не все растения, живущие в воде, от
носятся к водорослям, а только те, которые не имеют корней, 
стеблей, листьев, и считаются поэтому низш ими зелеными ра
стениями.
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Все водоросли содержат хлорофилл, иногда и другие пиг
менты. Поэтому окраска водорослей кроме преобладающей зе
леной может быть золотистой, буровато-зеленой, синевато-зе
леной и даже красной. Размеры водорослей очень разнообразны 
— от м икроскопических, не превышаю щих 1—2 микрометра, 
обнаруживаемых только при микроскопическом исследовании, 
до 0,5—0,7 м у водорослей, образующих «тину» и длинные нити 
в воде (морские водоросли достигаю т нескольких десятков мет
ров). И склю чительно разнообразие форм микроскопических во
дорослей — от классических ш ариков до клеток причудливой 
формы и колоний в виде пластинок, цепочек, нитей, иногда 
разветвленных.

М ир водорослей разнообразен не только по форме и ок
раске тела, но и по происхождению отдельных групп (отделов), 
которые возникли в разные периоды истории Земли и образуют 
самостоятельные ветви родословного древа растений, различа
ющ иеся по набору пигментов и другим биохимическим призна
кам. Н о все отделы водорослей имеют общие черты: тело, не 
разделенное на органы и называемое словищ ем, или талломом; 
наличие хлорофилла и способность к  фотосинтезу.

П о разным классиф икациям  водоросли включают от 9 до 
13 отделов и, таким  образом, являю тся сборной группой цар
ства растений. К  настоящ ему времени известно более 62 тысяч 
их видов, вклю чая так называемые синезеленые водоросли, или 
цианобактерии, отличаю щ иеся от настоящих водорослей осо
бенностями строения клетки — отсутствием оформленного 
ядра — и отнесенны е к надцарству «Прокариоты».

На создание водорослей природа потратила сотни мил
лионов лет: зелены е, бурые и красные водоросли появились в 
докембрии 680 млн. лет назад и за это время достигли удиви
тельного разнообразия своих форм и циклов развития. Еще рань
ше — 2,5 млрд. лет назад уже былй на Земле синезеленые как 
первые фототрофны е организмы. Но они, наоборот, сохранили 
постоянство форм и конкурирую т с остальными водорослями 
лиш ь вследствие своей уникальной абсолю тной «автотрофнос- 
ти» — способности усваивать из воздуха не только углерод, но и 
азот. Бурые и красные водоросли специализировались в заселе
нии морей и океанов, синезеленые и особенно зеленые встре
чаются повсюду.

В водоемах эти растения образуют две группировки. Пер
вая —' ф итопланктон. Это масса микроскопических водорослей, 
взвеш енных в толщ е воды и всю ж изнь проводящих в «паря
щем» состоянии. Примером может служить фитопланктон реки 
Вятки выше г. Кирова (илл. 52, 53, 54). В 1 л воды относительно 
чистых водоемов наш ей области насчитывалось до 50 млн. кле-
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Илл.52. Л етний  ф и топ лан ктон  
р. Вятки. С инезелены е водоросли 

(А рЬаш гош епоп Я оз-адиае, 
виды АпаЬаепа), обусловливаю 
щие «цветение воды» (присут

ствуют такж е диатом овы е и 
зеленые водоросли). 1936 г.

Илл. 54. Л етний  ф итопланктон  
р. Вятки. С инезеленая водоросль 
^огош сЫ ш а пае§еНапа. 1935 г.

И лл. 53. П оздн е-осен н и й  ф и то 
планктон  р. Вятки. П реобладаю т 

диатом овы е водоросли  (Ме1о$1га). 
М ного взвеш енны х частиц. 

1936 г.

И лл. 55. Д иатом овы е водоросли 
в  бентосе р. Вятки. В центре — 

Р тп и 1 ап а  поЪШз ЕЬг. 1936 г.
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ток водорослей. При такой степени развития фитопланктона вода 
часто приобретает зеленую или синевато-зеленую  окраску — 
«цветет». Само по себе «цветение» воды не говорит о чистоте 
или загрязнении воды — при благоприятных условиях света и 
температуры оно бывает и в самых чистых водоемах. О загрязне
нии воды можно судить лиш ь по составу водорослей и степени 
их развития. В водоемах, загрязненных стоками органических ве
ществ, при так  называемой эвтрофикации водоемов «цветение» 
усиливается. Во многих загрязненных прудах насчитывалось до 
2,5 млрд. клеток в 1 л.

Второе сообщ ество водорослей в водоемах — фитобентос. 
Это водоросли, связанны е с твердым субстратом, живущие на 
дне водоема, прикрепленные к листьям и стеблям водных расте
ний или к другим подводным предметам. Многие водоросли бен
тоса, например, диатомовые, способны к движению по дну во
доема (илл. 55). Водоросли бентоса всем знакомы. Это так назы
ваемая «тина» — хлопья зеленых нитей и порой некрасивые сине- 
зеленые пленки, всплывш ие на поверхность воды, когда пу
зырьки образую щ егося при фотосинтезе кислорода поднимают 
водоросли; это зеленые плети, тянущ иеся вниз по течению воды 
и порой достигаю щ ие в р. Вятке 70 см в длину; это желто-зеле
ный налет на дне, обнаруживаемый в закосьях реки и в высыха
ющих лужах; иногда встречаются лежащие на дне довольно круп
ные колонии, например ностока сливовидного. Микроскопи
ческие водоросли бентоса иногда отрываются течением от дон
ного субстрата и обнаруживаются в планктоне.

Роль водорослей в жизни водоемов и вообще в природе 
огромна. Они аккумулируют на Земле солнечную энергию и со
здают органическое вещество. При больших площадях пресных 
водоемов и мирового океана доля водорослей в общей продук
тивности планеты очень велика, хотя и меньш е, чем продуктив
ность растений суши.

О рганическое вещество, образованное водорослями, на
чинает в водоемах «пищевые цепи» — водоросли поедаются преж
де всего простейш ими животными — амебами и инфузориями, 
последние становятся пищей более крупных беспозвоночных жи
вотных — коловраток и ракообразных, являю щ ихся излюблен
ным кормом мальков рыб (а у некоторых видов — и взрослых 
особей). Таким  образом водоросли являю тся основой рыбопро
дуктивности водоемов. Но этим их роль не ограничивается — при 
фотосинтезе водоросли выделяют кислород, необходимый для 
дыхания водных животных, и насыщают им воду. Кислород сти
мулирует и деятельность бактерий, которые разлагают органи
ческое вещество и обеспечиваю т самоочищ ение водоемов.

Своеобразная группировка водорослей — почвенные во
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доросли, обитающ ие на поверхности и в верхних слоях почвы 
(правда, они встречаются и на больших глубинах — до 1,5 м). 
Состав водорослей зависит от почвенных условий, а числен
ность кроме того и от сезонной смены температуры и влажнос
ти почвы. Количество водорослей в наших почвах достигает 20— 
30 млн. клеток в 1 г почвы, но чаще колеблется в пределах 0,5— 
1 млн. в 1 г. При благоприятных условиях на поверхности почвы 
происходит массовое развитие водорослей — «цветение» почвы, 
когда на 1 см2 находятся десятки миллионов клеток. В Кировс
кой области насчитывалось до 68 млн. клеток на 1 см2 с биомас
сой до 43 г /м 2. Особенно характерно «цветение» почвы для па
хотных почв в конце лета — осенью  с наступлением поры тума
нов и рос.

Роль водорослей в почвах примерно та же, что и в водо
емах, хотя, естественно, основны м источником органического 
вещества на суше являю тся остатки высших растений. Но так 
же, как в воде, водоросли охотно поедаю тся в почве простей
шими ж ивотными, клещ ами, попадаю т в корм дождевых червей. 
Вокруг клеток водорослей образуется особая активная зона — 
альгосфера, в которой накапливаю тся бактерии, питающиеся 
прижизненными выделениями водорослей. Таким образом, во
доросли стимулируют биологическую активность почвы. Особое 
значение в почве имеют синезеленые водоросли (цианобакте
рии), способные ф иксировать атмосферный азот и обогащать 
им почву. В почвах Кировской области обнаружено более 70 ви
дов азотфиксирующих водорослей. К числу их относятся, на
пример, носток обы кновенны й, встречаю щ ийся на поверхнос
ти целинных почв и в сухое время года имею щий вид сухих чер
ных корочек, которые разбухают и ослизняю тся при увлажне
нии. Почвенные водоросли, развиваю щ иеся в поверхностных 
слоях почвы, скрепляю т почвенные частицы и таким образом 
препятствуют эрозии.

Исследованием водорослей занимается особый раздел бо
таники — альгология. Изучение водорослей — увлекательное за
нятие, требующее, однако, не только наблю дательности, но и 
усидчивости, чтобы определять или считать водоросли под мик
роскопом. Если учесть, что это занятие пока не дает немедлен
ного «выхода в практику», можно понять, что для перечисле
ния центров России, где работают альгологи, хватит пальцев 
двух рук. Одним из таких центров является Киров, а Кировская 
область единственная в России, где на современном уровне уч
тены водоросли и водоемов, и почв.

Первое упоминание о находке водоросли «водяная сеточ
ка» в Вятской губернии относится к 1845 г. (в связи с описанием 
флоры Вятской губернии). В начале XX века были ссылки на
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некоторые водоросли рр. Вятки и Ш ошмы, Пищ альского бо
лота и заводских водохранилищ  (Зернов, Ш ляпина, Долгов, 
Дексбах, Ж адин). Водоросли на поверхности почвы наблюдал в 
1915 г. А. Д. Ф окин. С 1935 г. началось планомерное изучение во
дорослей реки Вятки и ряда других водоемов, позднее — завод
ских водохранилищ и различных прудов (Э. А. Ш тина), с 1947 г. — 
многогранны е исследования почвенных водорослей. Выяснены 
состав, численность и масса водорослей. Обнаружено около 1250 
видов водорослей, в том числе 830 в водоемах и 626 в почвах 
(общ ими для водоемов и почв оказалось около 10% видов). В 
водоемах наиболее разнообразны ми являю тся зеленые, диато
мовые и синезелены е, в почвах —- зелены е, синезеленые и жел
тозеленые.

Таблица 24

Соотношение количества видов водорослей в водоемах и почвах 
Кировской области

О тделы
Ч и сло  видов

П роцент видов, 
общ их

общ ее число в водоемах в почвах
для  водоемов 

и почв

Зелен ы е 522 334 267 10,5

Д и атом овы е 256 235 55 9,0

С и н езел ен ы е 247 158 169 21,0

Ж елтозелен ы е 135 21 126 7,0

Э вгленовы е 45 43 7 16,0

Зол о ти сты е 25 24 1 0

К ри п то ф и то вы е 6 4 4 0

Д и н о ф и то в ы е 9 9 0

Х ароф итовы е 3 3 * 0

К р асн ы е 2 2 * 0

Всего:
1250 833 630 10,2

П о составу и количеству водорослей можно оценивать, в 
частности, загрязнение воды, почв и даже воздуха. Таким обра
зом, водоросли оказались хорош ими индикаторами состояния 
окружаю щей среды.

П римером служит р. Вятка. Первое подробное изучение 
водорослей в ее среднем течении проведено в 1935—1937 гг., 
второе — в 1994—1995 гг. Одним и тем же исследователем был 
изучен ф итопланктон и бентос через 60 лет. За это время сохра
нились основны е черты планктона — доминирую щ ая роль диа
томовых водорослей, прежние сезонны е колебания численнос
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ти. Однако произош ла так называемая эвтроф икация, то есть 
увеличение продукции водорослей вследствие накопления в воде 
биогенных элементов. Это объясняется усилением стока с полей 
вследствие вырубки приречных лесов, эрозии почв и распашки 
пойменных земель. Об эвтрофикации р. Вятки говорит повыш е
ние продуктивности, оцениваемое по биомассе планктона и кон
центрации хлорофилла в воде, сокращ ение числа «чистоводных» 
видов и увеличение доли т. н. сапробных видов, особенно мел
ких зеленых водорослей. По наличию  видов, приуроченных к 
загрязненной воде, обнаружены зоны загрязнения реки сточ
ными водами.

Другой пример индикационного значения водорослей — 
планктон «очистных прудов» свинокомплексов. Во вновь пост
роенных прудах обнаружилось разнообразие водорослей из раз
ных отделов. После спуска сточных вод в этих прудах сократи
лось это разнообразие и сильно загрязненны е пруды стали на
селяться в основном очень мелкими клетками нескольких видов 
зеленой водоросли хлореллы и некоторых ее ближайших род
ственников. Ж изнедеятельность водорослей способствовала са
моочищению воды, по мере удаления от источника загрязне
ния увеличилось разнообразие водорослей (но снизилась их био
масса), появились организмы зоопланктона.

Почвенные водоросли служат индикаторами происхожде
ния (генезиса) почв и их состояния. Состав водорослей отража
ет как плодородие почвы, так и различные загрязнения, начи
ная с загрязнения воздуха сернистым газом и кончая перегруз
кой агрохимикатами. На этом основании предложены различные 
приемы биоиндикации состояния почвы по водорослям.

Л. А. ЗУБАРЕВА 

В Ы С Ш И Е  РАСТЕН И Я

Видовой состав (флора) сосудистых растений обусловлен 
географическим положением области на северо-востоке Русской 
равнины, ее значительной протяженностью  в меридиональном 
направлении, предшествующей геологической историей. П оло
жение области в Европейской части страны у границы с Уралом 
и Сибирью также способствует обогащ ению  ее флоры за счет 
растений этих территорий. Здесь проходят границы ареалов (об
ласти распространения) европейских и сибирских видов. Со
седство близкородственных видов приводит к их гибридизации, 
что еще более усложняет систематический состав флоры. Н а
пример, ель в области представлена преимущ ественно гибрид
ными формами с уклонением в западных районах в сторону ели
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европейской, а к  ю го-востоку усиливаются признаки ели си
бирской.

Одним из важнейш их геологических факторов формиро- } 
вания флор умеренных широт северного полушария явилось чет
вертичное оледенение. Уничтожив существовавшую до того бо- | 
гатейшую теплолю бивую  третичную (неогеновую) флору, оле
денение привело к общему обеднению  видового состава расте
ний. Этот же фактор обусловил миграционный характер флор 
тех территорий, которые подвергались воздействию оледене
ний — они заселялись приш лыми (из других районов) видами. 
Это произош ло в относительно недавнее послеледниковое вре
мя (последние 10 тыс. лет). О днако среди преобладающих видов 
послеледникового возраста встречаются реликты — виды, со
хранивш иеся с более древних эпох. Например, реликтом третич
ного возраста является охраняемая в области кортуза Маттиоли 
(сем. первоцветные), небольш ие популяции которой известные 
г. Кирове, Кирово-Ч епецком  и Зуевском районах. Из бессосуди- 
стых растений очень древний геологический возраст имеет мох 
буксбаумия безлистная. Не испытавш ие губительного влияния | 
ледника территории стали местами выживания (рефугиумами), 
где в той или иной степени и сохранилась доледниковая флора. 
Они стали центрами расселения этих растений. Важное значе
ние для ф орм ирования вятской флоры имел южно-уральский 
рефугиум. Ю жная половина наш ей области не подвергалась по
кровному оледенению , поэтому тесные контакты флор этих тер
риторий не прерывались. И м енно отсюда, раньш е, чем с запа
да, началось вселение растений ш ироколиственного леса. В пос
леледниковое время на нашу территорию  устремились еще два 
м играционны х потока растений — с ю го-запада Европы и из 
сибирской тайги (алтайский центр).

П од влиянием оледенений произош ло также смешение | 
географического состава флоры — среди преобладающих лес- | 
ных видов встречаются как тундровые растения (карликовая бе
резка, дриада), так и степные (ковыль, качим метельчатый, ва
силек М арш алла, гвоздика песчаная и другие).

Вдоль южной границы  покровного ледника на равнине 
ф ормировались ландш афты , напоминавш ие тундру или холод
ные степи с соответствую щими видами растений. При последу- | 
ющем потеплении климата и отступлении арктической флоры к 
северу некоторы е тундровые растения сохранились в местах 1 
былого обитания в благоприятных для них условиях (сфагно
вые болота). Для степных растений в лесных районах благопри
ятны южные склоны  с карбонатными почвами.

Спускавш иеся на юге высокогорные ледники оттесняли ( 
на равнины  альпийскую  флору высокогорий. Некоторые из этих
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видов закрепились на равнине и сохранились до наших дней. 
Эту группу растений называют «флорой сниженных Альп». К ним 
относится, в частности, шиверекия подольская, расцвечивающая 
в начале лета белыми пятнами цветущих куртин известняковые 
скалы по правому берегу р. Немды в Советском районе.

В послеледниковое теплое время (атлантический период) 
далеко к северу продвинулись виды растений ш ироколиствен
ных лесов, которые при дальнейш ем похолодании сохранились 
лишь в поймах крупных рек, осветленных лиственных лесах.

Флора дикорастущих сосудистых растений области насчи
тывает более ты сячи видов0. Для сравнения: тундровые флоры 
насчитывают до 500 видов, таежные — до 800.

Из общего числа семейств дикорастущ их растений (94) 
лишь на 10 из них приходится более половины (57,3) всех ви
дов флоры области, что показательно для таежных (бореаль- 
ных) флор. К числу этих, наиболее богатых видами семейств, 
относятся сложноцветны е, злаковые, осоковы е, розоцветные, 
гвоздичные, бобовые, норичниковы е, крестоцветные, лю тико
вые и губоцветные2'.

22 семейства (1/5  часть от общего числа) содержат уже 
76,7% (3/4) всех видов флоры. Кроме предыдущих к ним отно
сятся зонтичные, орхидные, бурачниковые, ивовые, маревые, 
лилейные, многонож ковы е, ф иалковы е, рдестовые, ситнико
вые, кипрейные, колокольчиковые. Наибольш ее число видов 
приходится на семейство сложноцветных и злаковых (примерно 
10% от общего числа). Доля губоцветных (последнее в первой 
десятке семейств) составляет 3,4%. В других семействах из ука
занных 22 относительное число видов составляет от 1 до 2,5%. 
На каждое из остальных 72 семейств приходится менее 1% ви
дов.

Число родов, богатых видами, так  же невелико, наиболее 
богаты следующие: осока (48 видов), ива (19), горец (18), лю 
тик (16), вклю чая водные виды, которые выделены теперь в 
особый род — ш елковник, м анж етка (16), ястребинка (15), 
фиалка (13), вероника (12), рдест (12), щавель (11), звездчат
ка, клевер, горош ек, колокольчик, лапчатка, подмаренник —

Указанная в «О пределителе растен ий  К ировской  области» (1975) ц и ф ра 1085 
видов вклю чает и некоторы е культивируем ы е виды. П озднее (Т арасова и др. 1993; 
Баранова, Т арасова , 1995) отм ечено нахож дение ещ е 46 новы х дл я  области в и 
дов. О тносительность первой  ц и ф ры  определяется  ещ е и устаревш им и сведен и я
ми о таксоном ическом  составе. Ч то касается  «новых» видов, то  м ногие и з редких 
заносных видов не н астолько н атурализовались на терри тори и  области , чтобы 
включать их в состав наш ей флоры .

1 Н азвания сем ейств располож ен ы  в порядке убы вания общ его  чи сла входящ их 
в них видов. Н азвания растен ий  здесь и далее даны  по «О пределителю  растений 
Кировской области» (1975).
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по 10 видов. Малая видовая н а 
сыщ енность таксонов вы соко
го ранга (семейств, родов) так
же является характерным при 
знаком северных миграционных 
флор.

Ф лора наш ей  области , 
как и любая другая, неоднород
на по признаку общего геогра
фического распространения со
ставляющих ее видов (геоэле
менты флоры). Примерно 1/5 
часть их имеет широкое распро
странение (широкие ареалы). К  
этой группе относятся преиму
щ ественно водны е, прибреж 
но-водные, сорные растения, а 
также растения песков, кам е
нистых обнажений. Особые ус
ловия обитания этих растений 
определяю т их внезональное 
распространение.

Ш ирокие ареалы имеют 
также растения низинны х болот, где выравниваю щ ее влияние 
на условия их ж изни оказывает избыток грунтовых вод, состав 
которых меньше всего зависит от климата.

Растений, встречающихся почти во всех частях земного шара 
(космополиты), не так много. Это тростник обыкновенный и ро
гоз широколистный, такие сорняки полей и огородов, как марь 
белая, пастушья сумка, лапчатка гусиная, вьюнок полевой, гу
лявник лекарственный, осот полевой, сорняк лугов ясколка дер
нистая и др. И з водных растений к  космополитам можно отнести 
ряску, многокоренник, некоторые виды рдестов (гребенчатый, 
курчавый, маленький, плавающий), болотники — осенний и ве
сенний. К  этой же группе можно отнести папоротник орляк, за
нимающий у нас обычно опушки с бедными песчаными почва
ми, а также щ итовник мужской и пузырник ломкий, которые 
могут расти в разных местообитаниях. Принадлежность к  этой же 
группе гроздовника полулунного, характерного для бедных задер
нованных опушечных и водораздельных лугов, объясняется, воз
можно, древностью этого вида.

Очень ш ирокое распространение (встречаются в северном 
и южном полушарии) имеют ценные кормовые злаки — ежа сбор
ная, мятлик луговой, овсяница луговая. К  группе космополитов 
относятся такие сорняки, как  щ етинники: сизый и  зеленый, а
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также растение водоемов — лу- 
ж айник водный.

С помощью человека ши
роко расселились в Евразии та
кие североамериканские виды, 
как  ромаш ка пахучая, м елко
лепестник канадский, элодея 
кан адская , щ ирица ж м индо- 
видная и др., причем впечатля
ет скорость и энергичность рас
селения этих колонистов. Так, 
элодея канадская еще в 1950-е 
годы  встреч ал ась  в области  
лиш ь единично, а теперь все 
мелкие водоемы сплошь запол
нены этим растением.

Противоположную груп
пу растений, заселяющих огра
ниченные территории, относят 
к  эндемикам. Таковыми в н а 
ш ей области являю тся релик
товые эндемы Урала и запад
ного Предуралья — коростав
н и к  татар ск и й  и ци ц ерби та

Фото А. Н. Соловьева
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Илл. 57. Б елокры льн и к  болотны й

Илл. 58. Т ростник  обы кновенны й  
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уральская, представители доледниковых широколиственных лесов.
Обш ирные территории занимаю т растения, относящиеся 

к голарктическому (внетропические ш ироты северного полуша
рия) и евразийскому типу распространения. Такие виды преоб
ладают во флоре тайги (до 2/3 видового состава). К ним принад
лежит больш ая часть постоянны х спутников хвойного леса. К 
группе голарктических видов относятся черника, брусника, 
кислица обы кновенная (заячья), линнея северная, цирцея аль
пийская, хвощ лесной, голокучник Л иннея, телиптерис буко
вый, рамиш ия (ортилия) однобокая, груш анка круглолистная 
и многие другие.

Из евразийской группы — береза пуш истая, осина, ива 
козья, м айник двулистны й, седм ичник европейский, гудайера 
ползучая и др. М ного «евразийцев» и среди луговых растений... 
Это — полевицы: белая и побегообразую щ ая; мятлики: луговой 
и болотный^ пырей ползучий; гвоздика травянка; фиалка соба
чья; чина луговая; герань луговая; тм ин обыкновенный; бедре- 
нец камнеломка и др. О бильно представлены в ней и сорняки -  
икотник серо-зелены й, ярутка полевая, лопух паутинистый, 
бодяк обы кновенны й, подмаренник цепкий, ряд видов полы
ней и др. Водоемы Европы и Сибири украш аю т кувшинки чис
тобелая и четырехгранная, телорез и водокрас, а прибрежные 
заросли образуют такие общ ие виды, как камыш  озерный и лес
ной, двукисточник тростниковидны й.

Присутствие европейских видов во флоре области еще до
статочно велико. Некоторые из них занимаю т значительное ме
сто и в сообществах: дуб летний, лещ ина, зеленчук желтый. Не
многочисленная азиатская группа представлена в основном ви
дами сибирско-восточноевропейского распространения. К юго- 
востоку области в лесах увеличивается участие пихты сибирс
кой и гибридной формы ели, уклоняю щ ейся в сторону ели си
бирской. На востоке, в приграничных районах с Пермской об
ластью, проходит западная граница распространения сосны си
бирской (кедровой). Единично в лесах северо-востока встреча
ется лиственница сибирская (европейская ф орма ее называется 
лиственницей русской или Сукачева). И з кустарников можно 
отметить свидину белую (дерен сибирский), единично встреча
ющуюся в пойменных зарослях, а также бузину сибирскую, ко
торая обычна в подлеске хвойных лесов. В поймах рек северных 
и северо-восточных районов области встречается спирея сред
няя (кроме Сибири произрастает в горах юга Европы). Из травя
нистых растений к этой группе относятся цинна широколист
ная, адонис сибирский, пион — марьин корень, сочевичник 
Гмелина, лилия кудреватая (мартагон), звездчатка Бунге, ко
локольчик сибирский, ветреница алтайская и др.
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Илл. 59. П ион  — м арьин  корень 
Фото А. Н. Соловьева

Из ш иротно-зональны х 
групп распространения расте
ний наиболее многочисленна 
бореальная группа. В нее входят 
типичные растен и я  таеж ны х 
темнохвойных лесов. Эти виды 
играют определяющую роль в 
растительном покрове — они 
являются доминантами и эдификаторами (формирующими ус
ловия обитания растительных сообществ). Кроме лесообразую
щих видов деревьев (ель, пихта, сосна обыкновенная, осина, 
береза повислая и пушистая) к  ним Относятся низкорослые де
ревья подлеска — рябина обы кновенная, ива козья, ольха се
рая, кустарники — смородина, малина, ежевика, ш иповник: 
иглистый и коричны й, спирея средняя. К  растениям таежных 
лесов относятся представители семейства грушанковых (грушан- 
ки, рамишия, одноцветка, зимолю бка), а также папоротники 
— голокучник Л иннея, кочедыжник женский; лесные злаки — 
перловник поникш ий и вейник тростниковидный; орхидные — 
гудайера ползучая и каллипсо клубневая, из лесного высоко- 
травья — дудник лесной и борщ евик сибирский. К  ю ж но-си
бирским и евразийским таежным видам относятся коротконожка 
перистая, герань лесная, чемерица Лобеля.

Растений, связанных в своем географическом распростра
нении с зоной ш ироколиственных лесов (неморальный ком п
лекс флоры), в составе нашей области значительно меньше — 
около 1/3 всего видового состава. В среднетаежных лесах эти виды 
почти не встречаются. Здесь они произрастают в речных доли
нах, на опушках, в мелколиственных лесах. Далее всех к северу 
идут звездчатка ланцетолистная, волчник (волчье лыко), сныть 
обыкновенная. Увеличивается роль неморальных видов в южной
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редкий  охраняем ы й вид области 
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тайге и в полосе ш ироколиственно-хвойных лесов. Из лесообра
зующих видов это дуб летний (роль его в лесах области невели
ка — в настоящ ее время его присутствие ограничивается пой
мами рек южной половины области), липа мелколистная, клен 
остролистный, вяз гладкий, ильм, а из кустарников — лещина 
обыкновенная, бересклет бородавчатый. Преимущественно в этой 
же зоне произрастают также калина обыкновенная, бузина крас
ная, жостер слабительный, жимолость лесная, заходящие в та
ежную зону по поймам крупных рек или образующие подлесок в 
южнотаежных лесах. И з травянистых растений неморальной груп
пы встречаются пролесник многолетний, зеленчук желтый, на
перстянка крупноцветковая, ясм енник душистый, фиалка уди
вительная. Для южнотаежной полосы (неморально-бореальная 
группа) характерны копытень европейский, медуница неясная, 
сочевичник весенний, вороний глаз обыкновенный, сныть обык
новенная, а также щ итовник мужской, телиптерис буковый.

К  типично европейским неморальным видам относятся 
ясм енник душистый, осока волосистая, сныть обыкновенная, 
звездчатка ланцетолистная. Средиземноморский тип распрост
ранения имеет реликт доледниковых ш ироколиственных лесов 
южного Урала лазурник трехлопастной. К  ю жносибирской не
моральной группе относятся дерен сибирский, бояры ш ник кро-
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И лл. 61—62. К н яж и к  сибирский 
(«дедовы кудри»):

а  — цветы , б — соплодия
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ваво-красный, володушка золотистая, бубенчик лилиецветный, 
осока корневищ ная, скерда сибирская, резуха висячая, а также 
недавно найденная в области осока Арнеля, образующая курти
ны на крутых склонах р. Немды в Советском районе.

Немногочисленна во флоре области группа растений, свя
занных в своем распространении с территорией лесотундры и 
заходящих в северную полосу таеж ной зоны  (гипоарктические 
виды). Это береза карликовая, ива лопарская, хвощ камыш ко- 
вый, барднец, селягинелла, вейники: лапландский и Лангсдор- 
фа, морошка, поляника, вороника, клю ква мелкоплодная, а 
также кустарнички верховых болот — багульник, подбел, голу
бика и произрастающ ие у нас в сырых лесах лю тик северный и 
нардосмия угловатая.

К растениям лесостепной зоны  относятся змееголовник 
Рюйша, буквица лекарственная, котовник кош ачий, шалфей 
мутовчатый, вероника колосистая, василек ф ригийский и др. 
Часть этих растений продвигается дальш е на север — коровяк 
медвежье ухо и коровяк черны й, вероника ш ироколистная, кле
вер горный, лядвенец рогатый, астрагал датский и др. Есть в 
нашей флоре и типичны е степняки — ковыль перистый, тим о
феевка степная, типчак, качим метельчатый, астрагал нутовый, 
душевка полевая, коровяк  мохнаты й, коровяк метельчаты й, 
несколько видов полыней и др.

Довольно значительна группа видов, ареалы которых ох
ватывают лесостепную и степную зоны  — мятлик узколистный, 
полынь австрийская, кохия веничная, смолевки: татарская и 
мелкоцветковая; гвоздики: полевая и разноцветная, адонис ве
сенний, резеда желтая, воробейник полевой, чина гороховид
ная и др. Сибирским степным видом является вязель разноцвет
ный. Все эти теплолюбивые растения произрастаю т в южных 
районах области в сухих сосновых лесах (Суводский и Медведс- 
кий боры), на опушках, по высоким гривам и южным склонам 
долин крупных рек — Вятки, Кильмези, Л обани, Немды.

Присутствие степных видов в наш ей флоре объясняется 
разными причинами. Одни из них являю тся заносны м и, прони
кая к северу за пределы своей зоны вдоль транспортны х путей, 
по насыпям железных дорог. Другие являю тся реликтами эпохи 
оледенения. Есть разные мнения ученых относительно конкрет
ного времени и условий появления «степняков» на территории 
нашей лесной области. Одни связы ваю т их происхождение и 
возраст с приледниковыми сухими и холодными тундро-степя- 
ми. В другом случае продвижение степей к  северу объясняли воз
действием сухого и жаркого климата суббореальной послелед
никовой эпохи. В последнее время появились другие данные о 
климате этой эпохи, а также предполож ения о максимальном
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сближ ении степной и лесной зоны в более влажную атланти-) 
ческую эпоху (Серебряны й, 1980)1). Очевидно, именно в этот ] 
теплый и влажный послеледниковый период степняки внедри- ' 
лись в лесную зону и закрепились здесь на дренированных уча- | 
стках южной экспозиции с карбонатными почвами (Соловьев, 
1986). Имеется также гипотеза о более древнем (третичном) воз- | 
расте всего комплекса растений остепненных боров. Они могли 
быть обедненными производными (дериватами) средиземномор
ской ксерофильной (сухолюбивой) растительности, произрас- ! 
тавшей в то время по известковым возвыш енностям юга Евро
пы.

П о времени заселения территории флора области тоже | 
неоднородна. Больш инство видов, как уже было отмечено, миг
рировали сюда в послеледниковое время, то есть имеют отно
сительно молодой возраст. К  древней группе растений относят- | 
ся виды доледниковых ш ироколиственных лесов Урала и 
Предуралья: поддесник европейский, колокольчик крапиволи- 
стны й, наперстянка крупноцветковая, герань Роберта, лазур- | 
ник трехлопастной, цицербита уральская, короставник татарс
кий. Возможно, третичны й возраст имеет и комплекс растений 
остепненных боров, встречающ ийся на юге области. Реликтом 
европейских третичных разреженных сосновых лесов может быть 
также недавно найденный в области редкий вид папоротника -  
голокучник Роберта. Есть и другое предположение о появлении | 
этого вида в европейской части страны в общем потоке сибирс
ких мигрантов послеледникового времени.

В теплую и влажную атлантическую эпоху, когда средне
годовая температура в Европе была на 4° выше нынешней, да
леко на север и на восток расселились растения европейских 
ш ироколиственны х лесов. Северная граница этой зоны прохо
дила почти по побережью Ледовитого океана. С той поры, вслед- [ 
ствие ухудшения климатических условий, они сохранились лишь , 
в благоприятных местообитаниях и изредка встречаются в Ев- : 
ропе и Сибири. К  числу реликтов этого времени относятся мят- | 
лик расставленный, овсяница гигантская, манники: Литвинова , 

и плавающий.
В целом флора сосудистых растений области имеет общие 

черты с флорами лесных территорий умеренных широт север- I 

ного полушария.

"  Серебряный Л . Древние оледенения и ж изнь. М ., 1980.



Л. А. ЗУБАРЕВА 

РАСТИ ТЕЛЬН Ы Й  П О К РО В

В соответствии с ботанико-географ ическим  делением 0 
Кировская область входит в состав У ральско-Западносибирс
кой провинции Европейской таежной хвойнолесной области. 
Леса Предуралья выделены в К ам ско-П ечорско-Западноуральс
кую подпровинцию.

Большая часть области занята темнохвойны ми лесами. На 
севере до линии  О парино — М ураши — Н агорск — Кире — 
Бисерово располож ена подзона средней тайги. Срединная часть 
области до линии Тужа — Советск — Н олинск — Пема находит
ся в подзоне южной тайги. Ю жнее этой линии начинаю тся сме
шанные или ш ироколиственно-хвойные (подтаежные) леса. Они 
образуют переходную полосу между зоной тайги и ш ироколи
ственными лесами. Участки лесов того и другого типа далеко 
заходят в соседние зоны , делая границы подтаежных лесов очень 
неровными. Северную полосу смеш анных лесов, для которых на 
водоразделах характерно присутствие липы , наш  известный бо
таник-краевед А. Д. Ф окин выделил в качестве подзоны липовых 
раменей (липово-пихтово-еловы е леса)2), а более южные пихто
во-еловые леса с ореш ником и дубом — в подзону орешниковых 
раменей (Ф окин, 1929)3). Небогатый видовой состав древостоя и 
присутствие, особенно в южной тайге, дубравного ш ирокотра- 
вья (сныть, копытень, звездчатка ланцетолистная, медуница и 
др.) роднит таеж ны е леса области с европейским и еловыми 
лесами. Влияние более разнообразной по составу древостоя тай 
ги Урала и Западной Сибири сказалось в присутствии в наших 
лесах пихты сибирской, ели сибирской и лиственницы . Значи
тельная примесь пихты в лесах области позволяет называть их 
пихтово-еловыми. Влиянием восточных территорий объясняется 
также наличие папоротников и высокорослых трав уральско- 
сибирского распространения, таких как воронец красноплод
ный, цицербита уральская, какалия копьелистная, аконит и 
другие. Среди кустарников присутствуют бузина сибирская, де
рен сибирский. И менно восточные варианты темнохвойных л е 
сов с участием сибирских видов от Печоры до Сахалина называ
ют тайгой. .

Пихтово-еловые и ш ироколиственно-пихтово-еловые леса 
составляют зональную растительность. О сновные лесообразую-

11 Растительность Е вроп ей ской  части  С С С Р . Л ., 1980. 

!) Там же.

11 Вятский к рай: СО. Вятк а, 1929.
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щие виды таежных лесов области — ель и пихта сибирская. В 
лесах северо-востока области (Верхнекамский район) известны 
единичны е находки сосны сибирской (кедровой), которая в 
искусственных насаждениях повсеместно дает урожаи семян. 
И зредка встречается и лиственница, которая хорошо возобнов

ляется в посадках.
В южных подтаежных лесах к хвойным видам деревьев при

мешиваются ш ироколиственны е. Вместе с липои обычны вяз 
гладкий, ильм (вяз шероховатый) и клен остролистный (плата
новидный). Дуб летний в лесах встречается реже. По распростра
нению липы и дуба в лесах водоразделов проводят границу между 
подзонами смешанных лесов: для северной характерна липа, для 
южной — дуб. Н а поймах крупных рек липа и дуб выходят дале
ко на север за пределы своей подзоны, образуя здесь рощи, 
иногда значительные по размерам.

В бессточных пониж ениях рельефа формирую тся заболо
ченны е еловые леса с примесью  березы пушистой. П ри избы
точном увлажнении проточными водами примесь лиственных 
пород более разнообразна. В таких условиях формируются при- 
ручьевые варианты ельников.

Более высокая степень увлажнения вызывает развитие уже 
другого типа растительности — болотной. По верховым сфагно
вым болотам произрастает сосна, отличающаяся от ели меньшей 
требовательностью к  условиям жизни. С осна же занимает высо
кие сухие гривы с крайне бедными песчаными почвами, обра
зуя здесь боры -белом ош ники с напочвенным покровом из ли
ш айников. Болота, заболоченные леса, лиш айниковы е боры от
носят к азональной, то есть не относящ ейся к какой-либо кон
кретной зоне растительности. Соотнош ение площадей между 
зональной и азональной растительностью может быть разное. Так, 
в северной половине области на значительных площадях преоб
ладают заболоченные сфагновые и долгомошные варианты хвой
ного леса, развиваю щ иеся по обш ирны м переувлажненным, 
ш ироко распространенным здесь низинам.

Сосновые леса могут быть и производными, вторичны
ми, образую щ имися на месте сведенных коренных пихтово-ело
вых лесов. Ш ирокому распространению  вторичных сосняков 
способствуют пожары, быстрее уничтожающие ель с ее тонкой 
корой и поверхностной корневой системой. Со временем в таких 
лесах сосна естественным путем вытесняется елью. Напочвенный 
покров в них приближается к  таковому исходного типа елового

леса. ,  _
Крупнейший ученый В. Н. Сукачев, основатель науки оио- 

геоценологии, описал в Кировской области (Суводское лесни
чество) впервые для европейской равнинной тайги особый тип
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смешанного елово-соснового леса с мозаичным напочвенным 
покровом из лиш айников и зеленых мхов. Совместно равноцен
ное сосуществование этих древесных видов объясняется мень
шей требовательностью ели сибирской к условиям произраста
ния (по сравнению  с елью европейской), что и позволяет ей 
расти вместе с сосной на бедных песчаных почвах. Поэтому в 
районах распространения ели сибирской даже боры на бедных 
сухих почвах могут через 3—5 поколений древостоя смениться 
еловым лесом, то есть эти боры тоже не являю тся коренными.

Другая возмож ная причина ф орм ирования смеш анных 
древостоев из сосны и ели — это двучленные почвообразующие 
породы, когда поверхностные пески и супеси на глубине 40— 
80 см сменяю тся суглинками и глинами.

Общими особенностями сосновых лесов является их при
уроченность к легким песчаным и супесчаным, а также сильно- 
оподзоленным или торф янисто-глеевы м  почвам. Наиболее зна
чительные массивы их располагаю тся в долинах крупных рек, 
на низменных равнинах с песчаными водноледниковыми нано
сами, примером которых в области является Верхнекамская ни 
зина.

На вырубках пихтово-елового (а также смеш анного) леса 
формируется березовый (из березы повислой) или осиновый 
лес. Послепожарные сосняки , березняки и осинники относят к 
производной, или вторичной растительности. К  антропогенно
му производному типу растительного покрова относят луга и 
агрофитоценозы (посевы культурных растений с присущими им 
сорняками), занимаю щ ие в нашей области также значительные 
площади.

Некоторые особенности растительного покрова области 
обусловлены исторически, являясь наследием былых геологи
ческих эпох Земли. В холодную ледниковую  эпоху далеко к югу 
проникали тундровые растения, сохранивш иеся до настоящего 
времени на верховых сфагновых болотах, общ ий характер усло
вий и облик которых напоминает тундру. С разными фазами пос
леледниковой эпохи связы ваю т такж е распространение в обла
сти степных растений. В настоящее время они сохранились в со
ставе отдельных участков остепненны х лугов и сосновых лесов 
на юге области. Кроме известных из работ А. Д. Ф окина участков 
со степняками по рр. Кильмези и Л обани, Суводского и М ед- 
ведского боров сотрудниками областного краеведческого музея 
описаны остепненные луга по известковым склонам р. Немды в 
Советском районе (Соловьев, Тарасова, 1988)°.

Не все степные растения, встречающ иеся в области, име-

"Ботан. ж урн. 1988. Т . 73. №  11.
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ют древний возраст. Часть степняков внедряется с юга и в на
стоящ ее время, распространяясь вначале вдоль транспортных 
путей, а затем занимая определенное положение и в раститель
ных сообществах. Н апример, в последние годы в составе пой
менных лугов р. Чепцы в Зуевском районе отмечен цикорий, ранее 
здесь не встречавш ийся. Н а неоднородное происхождение 
степных растений во флоре области впервые обратил внимание 
А. Д. Ф окин. Реликтовыми, то есть остаточными образованиями 
являю тся пойменны е дубравы, сохранивш иеся в более благо
приятных условиях речных долин с теплого и влажного после- 
ледниковья.

Подзона средней тайги. В северных районах области по ров
ным водоразделам и пологим склонам на влажных суглинистых 
оподзоленных почвах произрастают зональные среднетаежные 
пихтово-еловые черничные леса. Примесь пихты к господствую- , 
щей ели достигает на богатых дренированных почвах 20-30%. 
Сосна и осина встречаются в древостое редко. В слаборазвитом 
подлеске одиночно произрастает кустовидная форма рябины, а 
также круш ина, жимолость Палласа, можжевельник и шипов
ник игольчатый. Хорошо развит ярус трав и кустарничков. Наи
более заметно присутствие черники, обычны линнея северная, 
груш анки, рамиш ия (ортилия), плауны. Среди трав — обычные 
для тайги м анник двулистный, седмичник европейский, кис
лица обы кновенная (заячья), ож ика волосистая. На юге подзо
ны единично появляю тся южнотаежные травы — копытень и 
звездчатка ланцетолистная. Сплош ной покров образуют зеленые 
мхи — гилокомий блестящ ий, плевроций Ш ребера, дикранум. В 
мочажинах — пятна кукуш киного льна и сфагнов. Лесная под

стилка мощ ная.
П омимо зонального типа леса на пониженных слабодре- 

нированны х равнинах большие площади в этой подзоне зани
мают заболоченные леса — ельники долгомошные с господством 
кукуш киного льна и ельники сфагновые с хвощами и папорот
никами. М естное название этих сумрачных лесов — шохра. В их 
древостое значительна примесь березы пушистой. В травяном 
покрове обильны хвощ лесной, осоки, болотные травы. Значи
тельное участие брусники отличает эти леса от европейских, 
где брусника господствует в более сухих вариантах леса. По ло
гам и вдоль мелких лесных речек развиты ельники приручьевые, > 
для которых характерна значительная примесь мелколиствен
ных деревьев и кустарников, а также высокорослые травы (ла- I 
базник, крапива, валериана, борец, папоротники и др.). Скло
ны и пониж ения с более богатыми влажными почвами заняты 

ельниками папоротниковыми.
Ю жные варианты таежных лесов — зеленомош ные и кис-



личные, встречаются небольш ими участками на повышенных 
местах у южной границы подзоны. Высокие водоразделы и гри
вы надпойменных террас с бедными песчаными почвами заня
ты сухими сосновыми лесами.

Елово-пихтовые черничные леса характерны для северо- 
запада области и для Северных Увалов. Встречаются они и в 
широкой долине р. Камы. Однако на большей части территории 
области эти леса вырублены, замещ ены березняками. Сосняки 
брусничные и черничные занимаю т больш ие площади на терра
сах рек Лузы и Пушмы. Сосняки долгомошные и сфагновые раз
виты в правобережье Камы и в бассейне Порыш а на мощных 
песчаных отложениях ложбин стока ледниковых вод. В разных 
участках зоны по понижениям встречаются небольшие острова 
осинников.

Ю жная тайга. Эта подзона занимает наибольш ие площ а
ди в срединной части области. В бассейнах верхнего и среднего 
течения рр. Вятки и Камы она имеет максимальную  ширину в 
пределах европейской равнинной тайги. Зональным типом рас
тительности является пихтово-еловый кисличны й лес, заним а
ющий опять же повыш енные дренированны е участки водораз
делов с более богатыми дерново-подзолисты ми суглинистыми 
или супесчаными почвами.

По пологим склонам встречаются зеленомошно-черничные, 
а на более влажных местах — черничные типы пихтово-еловых 
лесов, распространенны е больше в северной части подзоны. 
Ближе к южной границе подзоны характерны пихтово-еловые 
сложные леса. Заболоченные типы  таежных лесов — долгомош 
ные и сфагновые — в этой подзоне не занимаю т больших пло
щадей.

По логам и оврагам, вдоль многочисленных речек и ручь
ев много разнотравных ельников приручьевых. Надпойменные 
террасы крупных рек Вятки, Чепцы, М оломы, Кильмези заня
ты сосняками брусничными и черничными. По высоким дюнам 
второй надпойменной террасы этих рек произрастаю т сухие л и 
шайниковые боры.

К югу от широты г. Кирова территория сильно обезлесена 
и значительная часть земель занята сельскохозяйственными уго
дьями.

Зеленом ош но-черничны е и кисличны е пихтово-еловые 
леса называют раменями. В отличие от северной заболоченной 
шохры эти леса более светлые, меньше захламлены валежни
ком, а деревья более устойчивы к заболеваниям. Продуктивность 
их древостоев более высокая среди других типов еловых лесов и 
Достигает 500—600 м1 с 1 га. Строение пихтово-елового кислич
ного леса более сложное. В подлеске встречается кустарниковая
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форма липы. Травы преобладают над кустарничками. Среди трав 
много видов дубравного комплекса. На востоке подзоны в лесах 
повышается участие папоротников и высокорослых трав уральс- | 
ко-сибирского распространения. Моховой покров развит слабее.

В древостое примесь пихты доходит до 20%, а в бассейне 
р. Камы увеличивается до 30—40%. К северу единично примеши
вается сосна. Подлесок развит лучще, чем в средней тайге. В нем 
присутствуют рябина, жимолость лесная и жимолость Палласа, 
ш иповник иглистый, калина, можжевельник, иногда липа. Хо- | 
рошо развит многоярусный травяной покров. И з высоких трав 
встречаются щ итовник игольчатый, кочедыжник женский, ако
нит, какалия, воронец: колосистый и крупноплодный. Для сред
него яруса характерны телиптерис буковый, голокучник Лин
нея, золотарник, перловник, хвощи: лесной и луговой, из дуб- ' 
равных трав — сныть, сочевник. Н езначительна примесь черни- ! 
ки и линнеи северной. В нижнем ярусе господствуют таежные | 
травы — кислица, майник, седмичник, ожика и дубравные ви- | 
ды — копы тень, медуница, звездчатка ланцетолистная, ясмен- | 
ник душ истый. И з сибирских форм в восточных районах встре
чаются ветреница алтайская, звездчатка Бунге (дальше всех идет 
к  западу). На опушках и по склонам разрастается княж ик сибир- ! 
ский, называемый в народе «дедовыми кудрями» за серебрис- ! 
тые ш арики пушистых плодов, украшающих к  концу лета эту 
единственную  лиану тайги (илл. 61). Изредка в зеленомошных 
лесах можно встретить красивую орхидею калипсо клубневую, I 
единично произрастающ ую по всему обш ирному ареалу тайги. | 
М оховой покров здесь слаборазвитый, с преобладанием гило- 
комия и плевроция — сплош ной или пятнами. Среди мхов ветре- I 
чаются также ритидиадельф и мниум, к  югу — птилий и родоб- 
рий. Л есная подстилка мощ ная (7—8 см).

В подзоне имеются острова липовых раменей с липой мел
колистной в подлеске и господством дубравных трав; Крупные , 
участки липовы х раменей известны в Омутнинском и Афанась
евском районах, где липа входит даже в первый ярус древостоя. ■ 
В поймах крупных рек Вятки, Чепцы, Пижмы, Кильмези ветре- | 
чаются дубовые рощи.

В заболоченных лесах подзоны уменьшается роль хвощей 
и осоки ш аровидной (в сравнении с северной полосой тайги). 
Таежные травы и кустарнички здесь растут по кочкам и при
ствольным повы ш ениям, а низкие места заняты пятнами ку- 
куш киного льна и сфагнов с болотными растениями (поляни- 
ка, сабельник болотны й, голубика и др.). По боровым надпой
менным террасам распространены растительные комплексы с 
борами беломош ными по гривам и заболоченными лесами в 
межгривных понижениях.



Подтаежные леса. Ш ироколиственно-пихтово-еловые сме
шанные леса отличаются более сложным строением и большим 
видовым разнообразием. Для них характерна значительная при
месь ш ироколиственны х видов деревьев, богатый подлесок, 
преобладание на почве дубравного ш ирокотравья и слабое раз
витие мохового покрова. Развиваются они на серых лесных, дер
ново-подзолистых или дерново-карбонатны х суглинистых и су
песчаных почвах (и л л .63).

Северная полоса этой подзоны (липово-пихтово-еловые 
леса, липовые рамени) по современному ботанико-географ и
ческому подразделению называется подзоной пихтово-еловых 
сложных неморально-травяны х лесов. О реш никовые рамени, 
расположенные южнее, относят к собственно ш ироколиствен
но-пихтово-еловым неморально-травяным лесам.

В липово-хвойны х лесах в древостое преобладают ель и 
пихта с примесью березы и осины. К востоку и югу подзоны в 
этих лесах местами главенствует пихта. Ш ироколиственные виды 
в древостое или отсутствуют, или составляю т незначительную 
примесь. Л ипа и клен входят в первый ярус (до 30%). Обычно 
эти виды вместе с ильмом и вязом образуют второй ярус древо
стоя. Иногда липа входит лиш ь в густой подлесок, который хо
рошо развит и образует обычно два яруса. В первом из них — 
липа, рябина, ива козья; во втором — круш ина лом кая, ж имо
лость лесная, волчник (волчье лы ко), бересклет. В травяном по
крове, при значительном участии растений дубрав, еще много 
таежных видов. В верхний разреженный ярус трав входят бор, 
цинна, регнерия, коротконож ка перистая, ежа сборная. Во вто
ром ярусе — крупные папоротники, в третьем и четвертом — дуб
равное широкотравье (сныть, медуница, копытень и др.), а также 
мелкие лесные папоротники. В 5—6-й ярусы входят мелкие та
ежные травы. Единично присутствует черника. Тонкий сомкну
тый моховой покров образуют гилокомий, ритидиадельф, дик 
раны. Встречается мниум, обычен родобрий. Лиственный опад 
образует мощную подстилку.

Наиболее характерными типам и лесов этой подзоны яв 
ляются пихтово-еловые кислично-неморально-травяны е и кис- 
лично-крупнопапоротниковые. П оследние заним аю т хорошо 
увлажненные места с тяжелыми почвами. М естами встречаются 
ельники зеленомош ные.

В подзоне ореш никовых раменей дубравные виды господ
ствуют во всех ярусах. Участие ш ироколиственных видов, преж
де всего липы , в первом ярусе доходит до 50% древостоя. Из 
темнохвойных преобладает пихта. Не обходится также без учас
тия березы и осины. Второй или даже третий подъярус образуют 
липа с кленом, ильмом, вязом. Иногда в этих лесах встречается
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И лл. 63. Х вой н о-ш ироколи ствен н ы й  лес у с. С авали 
М алм ы ж ского района. (П ам ятн и к  природы ) Фото А. Н. Соловьева

и дуб. Участки с господством дуба сохранились лиш ь в поймах. 
Подлесок тоже двухъярусный, густой. Для него особенно харак
терны ореш ник и бересклет. Присутствует рябина, волчник, 
жимолость лесная. Травяной покров густой, многоярусный. В нем
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обычны дубравные растения, а участие таежных трав весьма 
незначительно. Кроме видов, отмеченных для липовых раменей, 
здесь встречаются пролесник, ясменник, купена, горошек го
роховидный, чина гороховидная, ландыш , лазурник трехлопа
стной, медуница. Присутствуют растения и южносибирского 
неморального комплекса — скерда сибирская, медуница мяг
чайшая, осока Арнеля. Эндемы Ю жного Урала и Предуралья — 
цицербита уральская и короставник татарский, а также лазур
ник трехлопастной, колокольчик крапиволистный, герань Ро
берта, наперстянка крупноцветковая — являю тся реликтами до
ледниковых ш ироколиственных лесов ю го-востока Европы и 
Южной Сибири. Слаборазвитый несомкнутый моховой покров 
образован мелкими мхами (родобрий, мниум). Лесная подстил
ка мощная. С тепень сохранности этих лесов наименьшая. Тер
ритория подзоны подтаежных лесов почти полностью обезлесе
на и в значительной степени распахана. Выборочная рубка л и 
ственных деревьев приводит к исчезновению их в древостое.

Ш ироколиственно-пихтово-еловы е леса сохранились не
большими участками по склонам балок и оврагов. Большая со
хранность лесны х массивов по левобережью нижней Вятки. Од
нако преобладают здесь пихтово-еловые и сосновые леса.

Сосновые боры занимают в этой подзоне значительные пло
щади. Они произрастают по надпойменным террасам Вятки, Киль- 
мези, а такж е господствую т на обш ирной песчаной низине по 
р. Пижме. Наиболее распространены сосняки брусничные, чернич
ные, папоротниковые. В Суводском бору около г. Советска встреча
ются участки лишайниково-зеленомошного, ландышевого, остеп- 
ненного бора. Интересны растущие здесь древовидные можжевель- 
ники. В Нолинском районе находится реликтовый Медведский бор, 
для которого характерно обилие степных травянистых растений 
(Фокин, 1929, 1930, 1949; Соловьев, 1986)').

На месте сведенны х ш ироколиственно-хвойны х лесов 
формируются мелколиственные (осина, береза) или сосновые 
леса с ореш ником и бересклетом в подлеске. Особенно обильно 
разрастается ореш ник по опушкам. Его значительные заросли 
известны в Вятскополянском районе (Соловьев, 1986). Около 
с. Савали М алмыжского района А. Д. Ф окиным был отмечен бор 
орешниковый4.

 ---------
^В ятский край : Сб. В ятка, 1929; Вят. хоз-во . Вятка 1930. №  2. Ф оки н  А. Речной 
бобр... К иров, 1949. Р укоп ись , С оловьев А. С окровищ а вятской природы . К иров, 
1986.

1 Савальский о реш н и ковы й  бор  является  производны м , он  сф орм ировался  на 
месте см еш анн ого  ш и роколи ствен н о-хвой н ого  леса. О днако в один из периодов 
послеледникового врем ени  на  равн инах Европы  ореш ни ковы е боры  бы ли разви 
ты в качестве осн овн ой  растительности. С читаю т, что в настоящ ее время этот 
реликтовый ти п  растительн ости  исчез с л и ц а  Земли.
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К редким растительным сообщ ествам относится осокоре-1 
вая роща (из тополя черного-осокоря) у д. Гоньба Малмыжско- 
го района. Такие прирусловые леса характерны для более южных 

пойм.
Сосновые леса, ш ироко распространенные в области, тоже 

имеют зональные и меридиональные отличия. Общими чертами | 
северо-европейских сосновых лесов, куда относятся сосняки на
шей области, является общ ая ф лористическая бедность и про
стота структуры, что обусловлено прежде всего неблагоприят
ными почвенными условиями. Пожары также повлияли на ви
довой состав сосновых лесов. В послепожарных сосняках древо
стой обычно одновозрастны й. В качестве примеси к сосне еди
нично встречается береза пушистая. Ель часто образует в них 
второй подъярус древостоя. В подтаежных сосновых лесах при
сутствуют ш ироколиственны е виды. П одлесок обы чно не раз
вит, единично встречается можжевельник, в южно-таежных ле
сах — ракитник. Богатый подлесок в широколиственно-сосно
вых лесах образован липой, лещ иной, бересклетом, дроком, еди
нично растут рябина, круш ина, жостер, ж имолость лесная и др. 
Травяно-кустарничковы й покров сравнительно беден и образо
ван нетребовательными к плодородию почвы видами. В сосняках 
зеленомош ных обычны плауны (булавовидный и сплюснутый), 
брусника, черника, толокнянка, зимолю бка зонтичная, грушан- 
ки, а также костяника. К  западу (и в сосняках Верхнекамского 
района) встречается вереск, а в заболоченных сосняках голу
бика, багульник, Кассандра. И з трав растут вейник тростнико
видный, золотарник, кош ачья лапка, ястребинка волосистая; | 
на опушках — смолка клейкая, вяж ечка гладкая, очиток едкий. 
В южнотаежных сосняках обычен папоротник орляк. В подтаеж
ных лесах появляю тся ю ж ноборовые и лугово-степные виды. | 
ландыш , сон-трава, гвоздика песчаная, вероника колосистая, 
василек М аршалла и др. Среди мхов и лиш айников напочвенно
го покрова преобладают плевроций, гилокомий, дикран, виды 
кладонии и цетрария. В заболоченных сосняках господствуют ку 
кушкин лен или сфагнум.

К  северу таежной зоны распространены  сосняки лишай
никовые с изреженным и низкопродуктивны м древостоем, от
личаю щ иеся особой ф лористической бедностью  и простотой 
структуры. В сухих лишайниковых южнотаежных борах древосто 
более продуктивный, а на почве среди господствующих лишаи-1 
ников присутствуют южноборовые растения.

Растительность пойм. В поймах для растительности склз 
дываются более благоприятные условия, чем на водоразделах. 
Ежегодное отложение наилков во время весенних разливов по 
вышает плодородие пойменны х почв, улучшает их структуру.
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что в свою очередь благоприятно сказывается на их тепловых 
свойствах и воздушном режиме. Русловой поток обеспечивает 
хороший дренаж. Сниж ена и вероятность засухи в летний пери
од. Вдоль крупных рек, как по естественным транспортным пу
тям, более северная растительность спускается к югу, а южная, 
наоборот, продвигается на север. Благодаря нивелирующему 
влиянию реки на климат растительность пойм разных террито
рий имеет много общего. С другой стороны, даже самый круп
ный водный поток не может полностью устранить влияние кли
мата, что находит отражение в широтной зональности, которая 
проявляется и в поймах.

Первичная коренная растительность в пойме представле
на лесами, зарослями кустарников, травяными болотами; вто
ричная — лугами (илл. 64).

В соответствии с ботанико-географическим делением Ев
ропейской части страны на территории нашей области выделе
ны два зональных варианта растительности пойм. Граница меж
ду ними проходит на широте г. Кирово-Чепецка, тем самым под
тверждая законом ерность инверсии пойменной растительности 
(на водоразделе граница между тайгой и подтаежными смеш ан
ными лесами проходит южнее). Разница между зональными ря 
дами растительности пойм нашей области сходна с различиями 
растйтельности водоразделов. Для лесов южных отрезков пойм 
крупных рек наш ей области (В ятка, Кама, Ч епца, Ветлуга, 
Пижма, Кильмезь) характерна примесь ш ироколиственных ви
дов деревьев — дуба, липы , вяза, которые могут формировать 
здесь и чистые древостой. В прирусловых ивняках на юге области 
встречается ива белая (ветла), а в лиственных лесах — тополь 
черный (осокорь). В заболоченных понижениях здесь вместо оль
хи серой более обычна ольха клейкая (черная). В составе расти
тельности пойменных лугов также встречаются виды более юж
ного распространения — тимофеевка степная, типчак (овсяни
ца желобчатая), келерия (тонконог Делявиня) и др.

В разных частях поперечного профиля поймы складыва
ются различные экологические условия. Различают такие раз
ные по возрасту части поймы, как прирусловую, центральную 
и притеррасную (приматериковую ). Для прирусловых участков 
характерны легкие бедные песчаные почвы с хорошим воздуш
ным режимом, но с неблагоприятными условиями водного обес
печения. В наиболее удаленной от русла притеррасной части пой
мы создаются условия заболачивания при низком почвенном 
плодородии. Эта часть поймы отличается пониженным рельефом. 
В центральной пойме складываю тся наилучшие условия для 
жизни растений. Здесь формирую тся плодородные суглинистые 
почвы, имеющие обычно благоприятную зернистую структуру. В
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пониж енной притеррасной пойме произрастают заболоченные 
ивняки с ольхой серой или ольхой клейкой, а также заболочен
ные темнохвойные леса с примесью березы пушистой. Откры
тые участки заняты закочкаренными осоковыми болотами (с 
осокой дернистой) или щучковыми (с луговиком дернистым) 
лугами.

Для прирусловой части поймы характерны ивняки из ивы 
лом кой  (р ак и ты ), острол и стн ой  (вербы ), трехтычинковой 
(лозы), русской, корзиночной. На открытых участках и в ивня
ках разрастаю тся корневищ евые злаки — костер, пырей, вей- 
ник. Леса на высоких участках центральной поймы такие же, 
как и на водоразделах. В поймах северной части области это 
пихтово-еловые и елово-пихтовые, часто с липой в подлеске. В 
центральной части южных отрезков пойм произрастают широ- 
колиственно-тем нохвойны е леса с преобладанием отдельных 
видов ш ироколиственны х деревьев — липовы е, дубовые, вя
зовые.

В луговых травостоях центральной поймы господствуют 
рыхлокустовые злаки — лисохвост луговой, полевица гигантс
кая, мятлики: болотный и луговой, тимоф еевка луговая, ов- 
сянница луговая.

Н а характере пойменной растительности сказывается и 
положение поймы над уровнем реки. По мере нарастания толщи 
наилка любая часть поймы проходит положение низкого, сред
него и высокого уровня. При достижении определенной высоты 
пойменные участки перестают испытывать воздействие разли
вов реки и на них формируется растительность, характерная 
для водораздела.

И лл. 64. П ой м ен н ы й  луг Фото А. Н. Соловьева

354



Низкие заболоченные участки поймы занимаю т ивняки 
или осоковые болота с господством осоки острой в прирусловой 
и центральной пойме и осоки дернистой — в притеррасной. В 
пониженном притеррасье со временем формирую тся заболочен
ные леса с березой пушистой, ольхой, ивами. Л иственные дере
вья образуют также заросли смеш анного характера или с пре
обладанием того или иного вида.

Опушки заболоченных темнохвойных лесов нередко окай
мляют со стороны поймы и коренного берега заросли листвен
ных деревьев и кустарников — смеш анные или одновидовые: 
ивовые, ольховые, березовые, осиновы е и даже участки сосня
ков на песчаных буграх. Из ив в притеррасье встречаются черне
ющая, пепельная, пятиты чинковая (чернотал), сизая. Из кус
тарников, кроме отмеченных, единично присутствуют круш и
на, жимолость лесная, смородина черная, калина. Стволы оль
хи по опушкам обвиты хмелем. Здесь же встречается травянистое 
вьющееся растение паслен сладко-горький. В заболоченных ело
вых лесах на почве встречаются болотно-лесны е и болотно-лу
говые травы, обилен хвощ лесной, по опушкам много зонтич
ных (дудник, борщ евик, дягиль). Таежные травы и зеленые мхи 
обычно растут на приствольных повышениях. В свободных от воды 
понижениях господствует сфагнум. П о краю заболоченного ело
вого леса на небольших сухих полянках иногда можно встретить 
одну из красивейших орхидей наших лесов — баш мачок крапча
тый (венерин башмачок), образующий довольно густые куртинки. 
В лужах с водой по окраине этих заболоченных лесов растет еще 
одно интересное растение крупных размеров — лю тик длинно
листный.

По открытым местам на заболоченных торфяны х почвах 
притеррасья развиваю тся высокие густые травостои, образую
щих мощные кочки осок: дернистой, сероватой, удлиненной, 
сближенной; луговика дернистого). Единично или группами про
израстают виды высокорослого разнотравья: лабазник, щавель 
водяной, валериана, крупные зонтичны е (дягиль, борщ евик), 
василистник. Обычен вейник сероватый. По лужам образует за
росли рогоз ш ироколистный.

В прирусловой пойме заболоченные непроходимые зарос
ли кустарниковых ив на высоких песчаных гривах сменяю тся 
своеобразными иво-лесами из древовидных видов ив (остроли
стной, ломкой, на юге — белой). В них, особенно по опушкам, 
обильно разрастается ежевика, образующ ая вместе с ш иповни
ком коричным непроходимые заросли. Единично растут здесь 
калина, смородина красная (щ етинистая). И ногда в сырых ив
няках разрастается крупное вьющееся травянистое растение — 
калистегия заборная. Позднее в древовидных ивняках поселяют-
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ся и разрастаю тся другие лиственны е деревья — черемуха, ря
бина, вяз, береза повислая, осина, образуя смеш анный листвен
ный лес. По северным рекам встречаются участки осиновых и 
березовых лесов с единичной примесью ели. В южных поймах в 
прирусловых лесах присутствуют ш ироколиственные виды — 
липа, вяз, дуб. И з кустарников, кроме калины, шиповника, 
смородины , довольно обильна жимолость лесная. На почве — 
высокорослые лугово-лесны е травы.

Пы рейные и костровые луга средних уровней прирусло
вой поймы — наиболее ценные в хозяйственном отношении. На 
высоких гривах они сменяю тся изреженными низкорослыми 
зарослями осоки ранней и полевицы тонкой с обилием хвоща 
полевого и с примесью  пижмы обы кновенной и других грубос
тебельных трав.

Ц ентральная пойма, как  правило, занимает наибольшие 
площади. Н изкие места здесь также зарастаю т ивняками и осо
кой. На средних уровнях появляю тся другие лиственные деревья 
и со временем, как и в прирусловой части, формируется сме
ш анный лиственны й лес. М естами в прирусловой и централь
ной пойме встречаются участки липовых и дубовых лесов с при
месью березы и осины. Н а юге области небольшие рощи образу
ет и вяз гладкий. И з тонкоствольной примеси в зарослях ивы 
вяз гладкий за 25—30 лет начинает занимать господствующее 
положение. Стволы его здесь достигаю т 35—40 см в диаметре 
(например, в пойме р. Чепцы в Зуевском районе). Повышенные 
дренированны е места в центральной пойме заняты  елово-пих
товыми и пихтово-еловыми лесами с липой в подлеске и по
рослью дуба в южной половине области.

П ойм енны е сосняки имеют густой и богатый по видово
му составу подлесок. Такой сосняк кустарниковый есть в Зареч
ном парке г. Кирова. По опушке его густо разрастается колючий 
жостер слабительны й, черемуха, рябина, ш иповник коричный. 
Под пологом обильна жимолость лесная, смородина красная, 
крушина. Единично встречается волчник и кизильник черно
плодный. Н а почве при незначительном развитии мохового по
крова (родобрий, мниум, реже — зеленые мхи) хорошо развит 
ярус лугово-лесны х и лесных трав.

Луга переходных уровней (от низких к средним) в цент
ральной пойме представлены высокими густыми травостоями 
из лисохвоста лугового, полевицы гигантской, мятлика болот
ного. Разнотравье здесь разрежено.

На средних уровнях центральной поймы развиваются цен
ные в кормовом отнош ении и высокоурожайные луга — злако
во-разнотравны е (северный ряд пойм) и разнотравно-злаковые 
(южный ряд). Преобладают рыхлокустовые мезофильные верхо
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вые злаки — овсяница луговая, тим оф еевка луговая с приме
сью лисохвоста и полевицы гигантской (белой). В этих травосто
ях значительна примесь бобовых — клевера лугового, чины лу
говой, горошка мыш иного, а также разнотравья — герани луго
вой, ты сячелистника, подмаренника, ястребинок. И з бобовых 
встречается также лядвенец рогатый, лю церна хмелевидная и 
реже другие виды лю церны.

Высокие уровни центральной поймы заняты  мелкозлако- 
во-разнотравными лугами, сходными с лугами водораздела. Из 
злаков для них характерны овсяница красная, мятлик луговой, 
на юге — м ятл и к  у зко л и стн ы й , полевица тонкая, полевица 
Сырейщикова. Встречаются участки с душистым колоском и ов
сяницей овечьей. И з разнотравья здесь присутствуют обычные 
виды водораздельных лугов — нивяник, колокольчик раскидис
тый, василек луговой, гвоздика травянка, кульбаба осенняя, 
ястребинки, Черноголовка, щ авелек, погремок малый. Встреча
ются иногда и мхи — климаций древовидны й, туидий (абиети- 
нелла).

Водораздельные луга развиваю тся вне пойм , заним ая 
опушки, лесны е поляны , полевые межи, склоны  и ложбины 
водоразделов. Эти луга менее продуктивны. И з злаков здесь пре
обладают низкорослые — душ истый колосок, полевица тонкая, 
овсяница красная, мятлик луговой. Особую прелесть этим лугам 
придают летом красиво цветущие виды разнотравья: колоколь
чики, нивян ик, гвоздики, подм аренники , ястребинки  и др. 
Высокие гривы водоразделов заняты пустошными лугами с очень 
низким редким травостоем, обилием сорных луговых трав (щаве
лек, погремок, звездчатка, ясколка), корочками лиш айников и 
сухолюбивых мхов. На бедных холодных слабоаэрированных по
чвах, обычно по опушкам лесов, встречаются участки белоус- 
ников с господством белоуса торчащ его, образующего не высо
кие, но очень плотные кочки. Это растение несъедобно для д о 
машних животных даже в свежем виде. В ложбинах с торф янис
тыми влажными почвами разрастаю тся такие травы, как луго
вик дернистый (щ учка), лабазник, купальница, гравилат. На 
низких водоразделах развиты заболоченные луга, в составе ко 
торых обильны осоки, ситники, хвощи. О собенно много таких 
заболоченных малопродуктивных лугов, дающ их сено низкого 
качества, в северных равнинны х районах области.

Иногда в основании склонов, заняты х выше паш нями, 
можно встретить луговые травостои, похожие на пойменные луга, 
где обильны высокорослые ценные злаки — лисохвост, тим о
феевка, овсяница луговая. Такой эф ф ект обусловлен выносом с 
пашни растворимых питательных веществ, а такж е твердых час
тиц, откладывающихся у подош вы склона наподобие наилка,
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омолаживающ их дернину луга и повышающих здесь плодородие ! 
почвы.

Ф ормирование лугов обусловлено деятельностью челове- ! 
ка. О ни образуются на месте вырубок леса или кустарника, на 
заброш енны х паш нях, при осушении водоемов в условиях ис
пользования их под сенокос или пастбище. С прекращением се
нокош ения или выпаса луговые участки вновь зарастают лесом 
или кустарником.

Луга служат важным источником естественных кормов для 
домаш них животных. Луговое сено, трава природных пастбищ 
не могут быть заменены в полной мере никаким другим кормом, 
в том числе и сеяны ми травами. Благодаря разнообразию  соста
ва трав ж ивотные получают с этим кормом не только питатель
ные вещества (углеводы — в злаках, белки — в бобовых расте
ниях), но и активные соединения, повышающие продуктивность 
и улучшающие здоровье животных. Поэтому мероприятия по 
рациональному использованию  и улучшению лугов являются 
важным звеном в системе эконом ически эффективного исполь
зования сельскохозяйственных земель. Неправильное использо
вание лугов приводит не только к  снижению  урожайности и 
качества корма, но может вызвать их полную деградацию. На
пример, при постоянном снижении почвенного плодородия (без 
ежегодного внесения удобрений) водораздельные луга быстро 
зарастаю т мхами и заболачиваю тся. Даже в более благоприят
ных условиях подзоны смеш анных лесов такой процесс проис
ходит в течение 10—15 лет. При запаздывании со сроками сено
кош ения в луговых травостоях разрастается малоценное разно
травье. Умеренный правильный выпас приводит к разрастанию | 
злаков. О днако выпас по влажной почве рано весной или по
здно осенью  вызывает разруш ение дернины луга и значитель
ное снижение урожайности. При выпасе в травостоях появляют
ся особые виды — пастбищ ники, устойчивые к вытаптыванию 
и обкусыванию  животными. Это низкорослые ползучестебель
ные или розеточные виды, такие как кульбаба осенняя, клевер 
ползучий, лапчатка гусиная, горец птичий. При значительном 
уплотнении почвы на пастбищах разрастается плотнодерновин- 
ный злак луговик (щ учка). Обильное разрастание спорыша на 
местах прогонов, стоянок животных знаменует уже полную дег
радацию луга. На месте длительных стоянок животных участок I 
луга превращ ается в месиво грязи. Особенно опасно такое со- I 
стояние для пойм, так как на этих оголенных от травы участках 
размывается почва, а река загрязняется и заиливается.

Растительность болот. Ж изнь растений на болоте ограни
чивается недостатком в почве воздуха, а также кислой реакцией | 
почвы, которая к тому же под толстым слоем мхов не прогрева- I
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ется. В отличие от бедных верховых и переходных сфагновых бо
лот низинные травяные болота имеют потенциально плодород
ные почвы.

В пределах южнотаежных и подтаежных лесов проходит юж
ная граница сплошного распространения сфагновых болот. На 
южном пределе своего распространения они встречаются только 
по боровым террасам. Здесь снижается также общая заболоченность 
территории, а верховые болота сменяются низинными.

Болотные массивы верхового типа имеют характерную 
поверхность с выпуклой центральной частью и ложбиной стока 
на окраине, где развита осоково-травянистая растительность или 
растет заболоченный лес. М икрорельеф кочковато-мочажинных 
болот, распространенных в наш ей области, образован чередую
щимися небольшими повы ш ениями и мочажинами (пониж ени
ями) между ними. По окраине болотного массива могут встре
чаться ровные сфагновые участки.

Для северо-восточноевропейских сфагновых болот харак
терны сфагн бурый и мирт болотный (кассандра). В северной 
половине тайги состав кустарничков на болотах более богатый. 
Вместе с миртом растут багульник, андромеда, клю ква болот
ная и мелкоплодная, иногда вороника (ш икш а, водяника). Обыч
ны поляника и морошка. Сосна вместе с кустарничками зани
мает повышения, а в мочажинах сплош ной ковер образуют сфаг
новые мхи с мелкими осоками (топяной, метельчатой и др.) и 
пушицей влагалищной. Н а крупных болотах северных районов 
обычна береза карликовая. При нарушении мохового покрова в 
мочажинах поселяется интересное насекомоядное растение ро
сянка, а также лиш айники. Выделены два варианта болот тако
го типа — кассандрово-морош ково-сфагновы й и сосново-пуш и- 
циево-кустарничково-сфагновый.

Для южнотаежного варианта верховых болот характерна 
облесенность, а из мхов обычен сфагн магелланский. Видовой 
состав беднее; здесь не встречаются северные виды — ворони
ка, морошка, редка клю ква мелкоплодная. Кроме обычных трав 
и кустарничков — мирта, багульника, пуш ицы, андромеды, — 
встречаются брусника и черника, а также лесны е мхи. Среди 
этих болот также выделены два варианта: сосново-кустарничко- 
во-сфагновые и сосново-пуш ициево-кустарничково-сфагновы е. 
Первые обычно окаймлены полосой травяных болот с ольхой 
клейкой и березой пушистой. Для варианта болот с пушицей 
характерна поясность — к окраине улучшается состояние со
сны, изреживается сфагновый покров, усиливается роль кус
тарничков. По окраине часто образуется узкая полоса с трост
ником и березой.

Переходные болота встречаются в средней и южной тайге.
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В питании этих болот, кроме атмосферных осадков, принимают 
участие слабоминерализованны е грунтовые воды и поверхност
ный сток с повыш ений рельефа. Последние два фактора сгла
живаю т географические отличия этих болот, обусловленные 
климатом. Выделена общ ая группа европейско-западносибирс
ких сфагновых переходных болот. Среди них встречаются бере
зово-сосновы е, березовые кустарничково-осоково-сфагновые, 
кустарничково-травяно-сф агновые и травяно-сфагновые.

Лесные болота имеют хороший древостой из сосны и бе
резы пушистой, к которым примеш ивается ель, ива козья, оль
ха серая или ольха клейкая. Кустарнички (мирт, багульник, ан- 
дромеда, брусника) занимаю т приствольные повышения. Сфаг
новые и лесные мхи покрывают кочки и понижения. На необле- 
сенных болотах преобладают осока вздутая и волосистоплодная.

Н изинны е болота развиваю тся в местах выхода грунтовых 
вод. Это травяны е и северные гипново-травяные болота. В ши
ротном направлении проявляю тся зональные особенности. Для 
таежной зоны характерен один тип — осоковые и гипново-осо- 
ковые болота достаточного минерального питания. Вариантами 
этого типа являются осоковые и осоково-хвощевые болота. Здесь 
господствуют высокорослые осоки, хвощ топяной, иногда вей- 
ник, южнее примеш ивается тростник. Для всей таежной зоны 
характерны фитоценозы  с осокой волосистоплодной. В средней 
и южной тайге распространены болота с осокой вздутой, а так
же почти одновидовые заросли осоки острой. К югу разнообра
зие осоковых сообщ еств увеличивается (болота с осокой лись
ей, береговой, ложноострой, ложносытевидной). Под ярусом осок 
в виде примеси или тоже образуя ярус, развивается болотное 
разнотравье — калужница болотная, частуха подорожниковая, 
белокрыльник болотный, лютик ползучий и другие. В виде приме
си присутствуют мелкие осоки — черная, плетевидная, просяная, 
топяная, желтая. А на залежных участках они преобладают. Из | 
мхов встречаются дрепаноклад, иногда сфагны.

Среди травяных болот растут кусты ивы, нередко окайм
ляю щ ие зарослями болотные массивы и переходящие иногда в 
лесоболотны е сообщ ества с березой пушистой, ольхой серой 
или клейкой.

П о М алмыжскому району проходит южная граница сфаг
новых болот восточной части Русской равнины.

В долинах рек верховые, переходные и низинны е болота 
образуют комплексы , отражающие разные стадии заторфовы- 
вания древних озер и стариц.

Растительность восточноевропейских сфагновых болот, 
особенно у южной границы их распространения, нуждается в 
охране.
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Растительность водоемов. Первыми из растений в водо
емах поселяются водоросли, которые являю тся основны ми оби
тателями водной среды. Вторичноводные цветковые растения 
обычно занимаю т менее глубокую прибрежную часть водоема 
(литораль). Типы водоемов очень разнообразны , что сказывает
ся и на характере населяющих их организмов. Имеет значение 
химизм воды и ее ф изические свойства, в том числе скорость 
течения, глубина и общие размеры водоема, характер дна.

В направлении от прибрежной части вглубь водоема раз
нообразие видов цветковых растений уменьшается. В прибреж
ной зоне, на избыточно влажных, временами заливаемых мес
тах, формируются сообщ ества из высокорослых осок (наиболее 
обычна в наших условиях осока острая). Кроме крупных осок 
(черная, пузырчатая, вздутая, лож носытевидная и др.) встре
чается камыш лесной, ситник развесистый, влаголюбивые зла
ки (манник наплываю щ ий, бекмания, двукисточник). Болотное 
разнотравье иногда образует густой второй ярус. Из этих расте
ний обычны лю тик ползучий, калужница болотная, шлемник, 
зюзник, чихотная трава (птармика), звездчатка болотная, не
забудка, горицвет кукуш кин, нередко — дербенник иволист- 
ный (плакун-трава).

В следующей зоне мелководных растений произрастают 
частуха подорожниковая, стрелолист, сусак зонтичны й, ежего
ловник, вех ядовитый и др. Эти невы сокие растения погружены 
в воду своими основаниям и, а верхние части поднимаю тся над 
водой. Между этими укореняющимися в грунте растениями встре
чаются и плавающие, у которых слабо развитые корни висят в 
воде, не достигая дна (водокрас, ряски, телорез). Есть здесь и 
полностью погруженные в воду растения, у которых на поверх
ности воды выступают только цветки, корни у них отсутствуют 
(насекомоядное растение пузырчатка, роголистник, североаме
риканское растение элодея канадская).

При зарастании стариц на мелководьях обш ирные пло
щади занимаю т заросли хвоща топяного (приречного). В пой
менных озерах южной тайги иногда образует заросли вы соко
рослый злак м анник большой.

Одновидовые заросли тростника и камыша озерного окай
мляют водную гладь пойменных озер и стариц. В зоне хвоща то 
пяного и камыша озерного встречается и рогоз. В более глубоких 
местах водоема (3—5 м) находится зона растений с плавающи
ми листьями и возвыш аю щ имися над водой цветками: кувш ин
ки и кубышка. Здесь же можно встретить гречиху земноводную, 
рдесты: плавающий, разнолистны й, альпийский. В этой зоне 
могут обильно разрастаться отмеченные уже плавающие расте
ния — телорез и водокрас.



На глубинах более 4 м селятся растения, полностью по
груженные в толщу воды: укореняю щ иеся (уруть колосистая, 
рдесты: блестящ ий, пронзеннолистный и др.) и неукореняю- 
щиеся (роголистник, элодея).

В пойменном озере в низовьях р. Вятки однажды было най
дено редкое растение — водный папоротник сальвиния плаваю
щая...

Ж И В О Т Н Ы Е

А. И. КОЛЕВАТОВА

Б Е С П О ЗВ О Н О Ч Н Ы Е

П РО С Т ЕЙ Ш И Е

Простейш ие — наиболее древняя группа организмов на 
Земле. Отпечатки раковинны х простейших (радиолярий) обна
ружены в отложениях, возраст которых более 3 миллиардов лет. 
Их предш ественники (безраковинные) появились еще ранее. К 
подцарству простейших относятся животные, тело которых мор
ф ологически соответствует одной клетке, но это самостоятель
ные организмы. Величина их колеблется от нескольких микро
метров до 3 мм. Раковины некоторых их них (древние корненож
ки) достигали 3 см. Среди одноклеточных у амеб нет плотной 
оболочки, поэтому они не имеют постоянной формы тела: пе
редвигаются и захватывают пищу с помощью временных выро
стов цитоплазмы — лож нонож ек (псевдоподий). Большинству 
простейш их свойственна плотная оболочка — пелликула, по
этому ф орма тела у них постоянная. Передвигаются они с помо
щью жгутиков или ресничек.

П итаю тся простейш ие бактериями, одноклеточными во
дорослям и, органическими остатками. Есть среди них хищни
ки, которые нападаю т на других одноклеточных. М ногие среди 
одноклеточных питаю тся за счет других организмов, поселяясь 
на них или внутри их организмов, т. е. являю тся паразитами.

Размножение у одноклеточных бесполое и половое. У мно
гих наблю дается чередование этих видов размножения. При на
ступлении неблагоприятных условий ж изни свободноживущие 
формы образуют цисты, в которых под покровом ПЛ ОТ НЫХ обо- ! 
лочек хорошо сохраняются.

Распространены простейшие повсеместно. Они обитают в 
морских и пресных водоемах, во влажной почве. Для их жизни 
достаточно минимальное количество воды, например, капля 
росы, застоявш аяся в пазухе листа.
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Больш инство видов одноклеточных — свободноживущие 
организмы — играют огромную роль в ж изни природы. Они со
ставляют большую часть баланса органического вещества в воде 
и почве, принимаю т непосредственное участие вместе с други
ми микроорганизмами (бактериями, низш ими грибами и др.) в 
круговороте веществ в природе. Примечательно, что масса мик
роорганизмов в биосфере намного превыш ает массу многокле
точных животных и растений. Обладая способностью  к фото
синтезу, зеленые жгутиконосцы (эвглена зеленая, ф итом она
ды) обогащают воду стоячих и текучих водоемов кислородом. 
Вольвоксовые — колониальны е ж гутиковы е, клетки которых 
дифференцированы, представляют интерес при изучении м но
гоклеточных животных. В водоемах они служат пищ ей для рыб, 
главным образом мальков, планктонным мелким ракообразным, 
моллюскам.

Среди одноклеточных ш ироко распространено явление 
паразитизма. Более того, все виды трех типов (споровики, мик
роспоридии, книдоспоридии) ведут исклю чительно п арази 
тический образ ж изни . П арази ти ч ески е  виды могут вы зы вать 
тяжелые заб олеван и я  у их хозяев. В ки ш еч н и ке  человека мо
жет паразитировать дизентерийная амеба, вызываю щая тяж е
лое заболевание — ам ебную  д и зен тер и ю . В Кировской облас
ти отмечались случаи этой болезни 35—40 лет назад. У детей, 
реже у взрослых, наблюдается лямблиоз, возбудителем которо
го является киш ечная лямблия — жгутиконосец. При опреде
ленных условиях вызывает заболевание киш ечника, а в некото
рых случаях паразит проникает в желчные протоки печени и 
вызывает в печени образование нарывов. Зараженные люди вы
деляют лямблий с ф екалиям и в форме цист, которые сохраня
ются во внеш ней среде. Такими цистами заражаю тся здоровые 
люди. Регистрируются лямблии в разных районах области (Ш ер- 
нин, 1980).

Подцарство одноклеточных, или простейш их включает 
более 30000 видов, составляющ их 5 типов. В Кировской области 
фауна простейших изучена очень слабо. На ее территории заре
гистрировано 57 видов, которые относятся к 39 родам, 21 отря
ду и 5 типам.

Споровики. Среди разнообразны х паразитических видов 
наибольший интерес представляют эти внутриклеточные пара
зиты, которые вызывают тяжелые заболевания человека, домаш 
них и диких животных.

Эймериоз. Разные виды эймерий поражают эпителиальные 
клетки у кур, овец, крупного рогатого скота, а у кроликов одни 
виды паразитируют в киш ечнике, другие — в печени. Особенно 
страдают молодые крольчата и цыплята. На территории области
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зарегистрировано 14 видов эймерий (Тиунов, 1950—1967, Ки- 
рис, 1947, Ерш ов, Горшунова, М алыгин, 1935)°.

У жителей области выявляют иногда токсоплазмоз, воз
будителем которого является токсоплазма гондии. Кроме чело
века токсоплазмы  встречаются у многих видов млекопитающих 
и птиц. Это тяж елое заболевание. Распространяю т токсоплазмы 
в природе кош ки и их сородичи. Зараженные кош ки выделяют с 
ф екалиям и ооцисты , внутри которых происходит размножение 
с образованием очень мелких организмов. Человек и животные 
заражаю тся ими через рот. Возможна передача возбудителя че
рез плаценту.

Гемоспоридии паразитируют в эритроцитах и в клетках дру
гих тканей человека и животных. От больного организма здоро
вому паразиты передаются кровососущ ими насекомыми и кле
щами. У человека паразитируют 4 вида малярийного плазмодия, 
вызывая разные формы малярии: трехдневную, четырехдневную 
и наиболее тяжелую — тропическую. М алярийный плазмодий, 
размнож ивш ись в клетках печени и эритроцитах, покидает их, 
разрушая оболочку эритроцита. При этом из эритроцитов выде- | 
ляю тся продукты обмена п аразита— коричневый пигмент, ко
торый действует на центры терморегуляции, что и вызывает у 
человека приступы лихорадки, сопровождающ иеся повышени
ем температуры тела и головной болью. Повторяю тся приступы 
в зависимости от вида малярийного плазмодия через 24, 48 или 
72 часа. У больного человека развивается малокровие. При от
сутствии лечения тяжелое течение может иметь смертельный 
исход. Ч еловек заражается малярией через укус малярийного 
комара, а комар заражается при сосании крови больного чело
века. В организме комара соверш ается половой цикл развития 
паразита с образованием спорозоидов, которые концентриру
ются в слюнных железах комара. В недалеком прошлом это забо
левание встречалось среди жителей Кировской области, а в на- | 
стоящ ее время — только у приезжих лю дей, заразившихся в 
местах, неблагополучных по малярии. В последние годы на не
которых водоемах области отмечается рост численности маля
рийного комара. В случае заноса возбудителя малярии станет 
возможным зараж ение ею и человека.

В области имелись случаи заболевания крупного рогатого 
скота бабезиеллезом. Возбудитель — споровик бабезиелла бовис. 
Заболевание сопровождается высокой температурой, нарушением . 
сердечной деятельности, поражением селезенки. Паразиты живут в 
крови животных и передаются через укусы пастбищных клещей.

'>Тр. В Н И И  охот, пром ы сла. 1948. Вып. 8; Тр. К иров, зооветерин. института. 1935. 

Т . 11, вы п. 1—2 (5—6).



М икроспоридии паразитируют у насекомых. Во внешнюю 
среду выделяются в форме спор со стрекательной нитью. Один 
из видов — нозема пчелиная — паразитирует в киш ечнике пчел, 
вызывая у них болезнь — нозематоз, ш ироко распространенный 
в Кировской области. Проявляется у пчел в конце зимы и ран 
ней весной. Клинический признак болезни — понос, что приво
дит к массовой гибели пчел. Д оброкачественные корма, отсут
ствие сырости в улье предупреждают развитие болезни. При ее 
появлении необходимы пересадка семей в чистые дезинф ици
рованные ульи, ранняя выставка их для облета, подкормка пчел 
углеводными, белковыми кормами и лечение.

Паразитические инфузории. У человека в толстом киш еч
нике паразитирует балантидиум коли, вызывающая тяжелую фор
му колита.

И сточником зараж ения человека обычно служат свиньи, 
у которых балантидии паразитирую т в киш ечнике, а во вне
шнюю среду выделяются в форме цист. Разные виды паразити
ческих инфузорий поселяю тся на жабрах, плавниках и теле рыб, 
вызывая различные заболевания и даже гибель. Особенно стра
дают в прудовых хозяйствах сеголетки.

ГУБКИ

Губки — самые примитивные многоклеточны е животные. 
В основном это обитатели морей и лиш ь немногие виды живут в 
пресных текучих и стоячих водах. Губки — колониальные живот
ные, лиш енные способности двигаться. По внеш нему виду их 
трудно отнести к животным организмам. Одни ведут неподвиж
ный образ ж изни и имеют вид плоских подушечек, валиков, 
некоторые — разветвленную или комковатую форму. Встреча
ются грязно-белые и зеленоватые.

В пресных водах Кировской области известно 5 видов гу
бок из трех родов (Ламперт, 1900)1*. Все виды относятся к классу 
обыкновенных губок отряда кремнороговых. Наиболее обычным 
видом для области является бодяга лакустрис.

Бодяги — колониальные губки и имеют скелет из пучков 
кремневых иголок, соединенных особым роговым веществом — 
спонгином. Питаются они пассивно. Их тело пронизано множе
ством мелких отверстий, через которые поступают в колонию 
вместе с водой микроскопические организмы (бактерии, водо
росли, одноклеточные и др.). С пециальны е клетки захватывают 
пищу. Пищеварительной полости нет, переваривание пищи толь
ко внутриклеточное. Бодяги неподвижны и неспособны к  ка
ким-либо изменениям формы тела, на воздействие раздражите-

'* Ламперт К. Ж и зн ь  пресны х вод. П ер. с  нем . С п б ., 1900.
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лей не реагируют, т. к. у них нет нервной системы. Размножение 
губок бесполое и половое. Половым способом они размножаются 
летом. Развивается одиночная губка, которая путем почкования 
образует колонию . В условиях континентального климата губки 
приобрели способность к  внутриклеточному почкованию. Внут
риклеточная почка способна перезимовывать, а материнская 
особь отмирает. П ресноводные губки имеют огромное значение 
в ж изни водоемов как биофильтры. Высушенная бодяга в форме 
порош ка используется в медицине как противоревматическое 
средство.

КИ Ш ЕЧ Н О П О Л О СТН Ы Е

Киш ечнополостные — настоящ ие многоклеточные живот
ные, которые имеют примитивные черты организации. Все они 
водные животные. Ж ивут в морских и пресных водах. Имеют 
форму сидячего полипа или свободнопарящ ей медузы. Радиаль
но симметричные полипы меш ковидной формы с щупальцами 
вокруг рта. Тело их состоит из наружного и внутреннего слоев 
клеток. Клетки внутреннего слоя обращ ены в пищеварительную I 
полость, которая сообщ ается с внеш ней средой ротовым отвер
стием. В наружном слое имеются стрекательные клетки — ору
жие защ иты и нападения и нервные клетки, расположенные 
дифф узно по всему телу.

В пресных водоемах Кировской области обитают предста
вители класса гидроидных, отряда гидровых, которые существу
ют только в форме полипа. Они представлены одним семейством 
гидровых, вклю чаю щим 2 вида: гидра обыкновенная и гидра 1 

зеленая (К руликовский, 1908; Ш ернин, 1960; Королева, 1971)0.
Гидры — мелкие животные. Их можно найти в стоячих во

доемах, заросш их растительностью , в небольшой медленно те
кущей речке или ручье. Подош вой гидра прикрепляется к лис
точку ряски и свеш ивает свое полупрозрачное тело вниз, часто | 
распустив щупальца, длина которых может быть в 2—2,5 раза 
больше общей длины  тела. Гидры — хищ ники. Они питаются 
инф узориями, даф ниям и, циклопами, даже мальками рыб и ли
чинками земноводных. При голодании гидра уменьшается в раз
мерах и даже постепенно у нее начинают исчезать щупальца. Если 
условия питания улучшаются, гидра снова приобретает нормаль
ный вид. Размножается гидра бесполым и половым путем. Летом в 
хорошо прогреваемом водоеме на теле гидры появляю тся поч- ! 
ки, которые постепенно увеличиваются, у них появляются на 
переднем конце щупальца, ротовое отверстие и готовая к само-

■' П ам ятн ая  кн . и календарь Вят. губ. на  1909. В ятка, 1908; П рирода Кировской 
области . К иров, 1960; Ж и вотны й м ир К ировской  области . Т . 1. 1971.



стоятельной ж изни дочерняя особь отделяется от материнской. 
Процесс почкования идет быстро: по подсчетам ученых, в тече
ние года одна гидра может дать потомство до 60 млн. особей. С 
наступлением холодов гидра размножается половым способом. 
Женские клетки образуются на теле гидры ближе к подошве, а 
мужские — ближе к переднему концу. Оплодотворенные яйца 
перезимовывают, а весной из них развиваю тся новые гидры.

ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ

Свое название получили за сплюснутую в спинно-брю ш 
ном направлении форму тела. Строение их уже более сложное, 
чем у киш ечнополостных. Все внутренние органы заклю чены в 
кожно-мускульный мешок. П ищ еварительная система в виде 
замкнутой трубки и остатки непереваренной пищ и выбрасыва
ются через ротовое отверстие. К ровеносной и дыхательной сис
темы нет, дыхание через поверхность тела или анаэробное. П о
является специальная система, которая вы полняет выделитель
ную функцию  — удаляет продукты жизнедеятельности. Нервная 
система состоит из головных нервных узлов и продольных нерв
ных стволов. Имеется гермафродитная половая система, кроме 
единичных раздельнополых форм. К  настоящему времени извес
тно более 12 тыс. видов, которые относятся к 5 классам: реснич
ные черви, сосальщ ики, ленточные, моногенеи и цестообраз- 
ные. Представители первых четырех классов обитают на терри
тории Кировской области. Больш инство плоских червей — па
разиты человека и животных. Свободноживущ ие виды — обита
тели морей, пресных вод и влажной почвы.

Ресничные черви

Это первые двухсторонне-симметричные животные в фор
ме пластинки или листа. Тело их покрыто ресничкам и, с помо
щью которых и мускулатуры они ползают и плавают. М ногочис
ленные железистые клетки кожи выделяют слизь, используе
мую для реактивного движ ения или для передвижения на сли
зистой нити к поверхностной пленке воды. Разновидностью кож
ных желез являю тся рабдитные клетки, провоцирую щ ие блес
тящие, сильно преломляющие световые палочки-рабдиты. В слу
чае опасности черви их выбрасывают, они набухают в воде и 
образуют на поверхности тела червя сгустки слизи. Рот у рес
ничных червей открывается на брю ш ной стороне тела, у одних 
посередине тела, у других ближе к переднему краю тела или 
заднему. На переднем конце сосредоточены органы чувств, про
стые глазки, органы равновесия и химического чувства. Обычно 
черви окраш ены в разные цвета, иногда очень яркие, реже бес
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цветные или белого цвета. Размеры тела небольшие: 3—15 мм 
длиной и 1,5—2 мм ш ириной. Чаще встречаются в небольших 
стоячих водоемах, на затопленных лугах, в медленно текущих 
водоемах, заросш их растительностью , в моховых болотцах.

Больш инство ресничных червей — хищ ники. Питаются 
мелкими рачками и другими планктонны ми организмами, не
которые виды поедают гидр. Особой формой питания обладают 
многочисленные виды безкиш ечных ресничных червей, живу
щие в симбиозе с зоохлореллами и зооксантеллами.

В нашей области известно 45 видов ресничных червей (На
сонов, 1923)|). Изучены недостаточно.

Трематоды, или сосальщики

Я вляю тся внутрен н и м и  паразитам и  млекопитаю щ их, 
птиц, рыб, человека. В связи с паразитизмом они в процессе 
эволю ции приобрели ряд новых морфологических признаков.

Размеры тела колеблю тся от 0,1 мм до нескольких санти
метров. У рыб паразитируют виды, которые достигают в длину 
до 1,5 м. Ф орма тела чаще всего листовидная, реже цилиндри
ческая или округлая. Имеется прикрепительный аппарат: 2 при
соски — ротовая и брюш ная. Глаза отсутствуют. Кожные покро
вы лиш ены  ресничек и имеют более сложное строение, чем у 
ресничных червей. Питаются сосальщики содержимым того орга
на, в котором они находятся, разруш енными клетками и даже 
кровью хозяина. П оловая система за редким исключением гер
мафродитная. Плодовитость их значительно выше, чем у свобод- 
ноживущих ресничных червей и исчисляется тысячами и десят
ками тысяч яиц. Развитие происходит с участием промежуточ
ных, а у некоторых и дополнительных хозяев. Промежуточными 
хозяевами могут быть разные виды брюхоногих моллюсков. До
полнительные хозяева — насекомые, рыбы, земноводные и др. 
При развитии в промежуточном хозяине трематоды размножа
ются путем партеногенеза (девственное размнож ение), так из 
одной личинки образуется 200—300 и более личинок-церкари- 
ев, которые обязательно покидают тело моллюска и, попав в 
организм окончательного хозяина, развиваю тся в гермафродит
ных особей. Ц еркарии не питаются и поэтому, если не попали в 
тело хозяина, то инцистирую тся. Образуются адалескарии, спо
собные длительное время сохраняться во внешней среде.

Трематоды распространены  ш ироко по всему земному 
шару, но неравномерно. Распределение их зависит от наличия в 
той или иной местности окончательных, промежуточных и до
полнительных хозяев и условий для их существования. В нашей

и И звести я А кадем ии Н аук. 1919. №  12— 15 и сер. VI. 1923.

368



области к 1967 году было обнаружено 13 видов трематод, ко
торые относятся к 4 отрядам и 10 семействам. За эти годы 
М. А. Гревцевой при изучении зараженности рыб в р. Вятке вы
явлено еще 20 видов.

Наиболее ш ироко распространена в наш ей области фас- 
| циола печеночная — листовидной формы 20—30 мм длиной, 8— 
[ 13 мм шириной. Паразитирует в желчных протоках печени круп

ного рогатого скота, овец, коз и др. животных и человека. Ф ас- 
} циола является самым вредным и наиболее распространенным 
| видом трематод в нашей области. Она вызывает заболевание, ко- 
I торое называется фасциолез. Наибольш ее количество заболева

ний животных — в дождливое лето, т. к. промежуточным хозяи
ном является пресноводный моллю ск — малый прудовик, кото- 

, рый в больших количествах обитает в самых различных водо- 
1 емах: канавах, лужах, мелких прудах и болотах. Развивающиеся 
| в моллюсках личинки — церкарии — инцистирую тся на стеблях 

и листьях произрастающих растений. Ж ивотные, поедая их, за- 
: ражаются. Больные фасциолезом животные худеют, коровы и козы 

снижают надои молока, у овец снижается настриг шерсти и ее 
I качество. Ж ивотные нередко гибнут. В области имелись случаи 
! массовой гибели скота от фасциолеза.

В последние 20 лет на территории Кировской области ре- 
! гистрируются у людей случаи заболевания описторхозом. Возбу

дитель — кощачий сосальщ ик — небольш ая трематода ланцето-
* видной формы 8—12 мм в длину и 1,2—2 мм в ширину. Кошачий 

сосальщик относится к одному отряду с фасциолой печеночной. 
Паразитирует в печени, желчном пузыре у человека и рыбояд-

I ных зверей (лисиц, волков, горностев, кош ек, собак и др.). 
I Кошачий сосальщ ик развивается с участием промежуточного 

хозяина — пресноводного брюхоногого моллю ска битини инф- 
лята и дополнительного (карповые рыбы — язь, плотва, крас- 

, ноперка, лещ  и др.), питаясь которыми, заражается человек и 
| рыбоядные звери. В водоемах Кировской области, по данным 
| М. А. Гревцевой (1975, 1977), заражены личинкам и описторхов 
| язь и плотва. Наибольшую опасность для человека представляет
* язь, зараженность которого в среднем составляет 13%, а у плот- 
! вы только 0,7%. Зараженность рыб на разных участках реки Вят

ки неодинакова. В верхнем течении и на реке Чепце личинок
| описторхов у язя не обнаружено, а у плотвы зараженность со- 
I ставила 0,5%. По мере продвижения к низовьям Вятки заражен- 
I ность рыб увеличивалась и в Арбажском районе язь заражен на 
[ Н,1%, плотва — 1,5%, в Уржумском районе эти показатели еще 

возросли и составили соответственно 24,3 и 2,3%. По данным 
I санэпидемстанции, на юге области чаще регистрируется опис- 
. торхоз у людей. Кош ачий сосальщ ик — очень опасны й паразит



для человека. Локализуется он в желчных протоках печени. У за
раженных людей печень увеличена и со временем развивается 
цирроз печени. При сильном заражении могут быть смертельные 
исходы. С целью профилактики в очагах описторхоза нельзя упот
реблять в пищу сырую, малосоленую, вяленую или плохо про
варенную рыбу.

Сосальщ ики являю тся причиной болезни не только при 
паразитировании взрослых особей у птиц, зверей, человека, но 
и их личинки оказываю т болезнетворное влияние на своих про
межуточных и дополнительных хозяев. Так, у моллюсков, зара
женных сосальщ иками, выявляется сильное поражение печени. 
Рыбы р. Вятки, поданны м  М. А. Гревцевой (1979), заражены тре
матодами от 2,9 до 71,4%. При этом у одного вида рыбы одно
временно может быть несколько видов паразитов.

О собенно сильно страдают рыбы от поражения личинка- 
ми-м етацеркариям и трематоды диплостомум. Взрослые особи 
(0 ,8—1,0  см длины) паразитируют в киш ечнике чаек и других 
рыбоядных птиц. Рыбы в ж изненном цикле паразита являются 
дополнительны ми хозяевами. ;

На территории Кировской области обнаружены личинки 
диплостомум у щуки, окуня, судака и у всех карповых. Они жи
вут в хрусталике глаза, вызывая паразитарную катаракту и пу
чеглазие, отчего рыба слепнет и погибает.

М оногенеи имею т плоское тело длиной от десятых долей 
миллиметра до нескольких миллиметров. Они являю тся наруж
ными паразитами рыб, реже земноводных и пресмыкающихся. 
Некоторые виды переходят к внутреннему паразитизму. В связи 
с эктопаразитизм ом  у них сохранились от предков (свободно- 
живущих ресничны х червей) органы зрения — просто устроен
ные глаза. Н а заднем конце тела имеется особый прикрепитель
ный диск со сложным набором крючьев, присосок или двуствор
чатых клапанов, защемляющих участки тела хозяина. Такое силь
ное развитие органов прикрепления позволяет моногенеям удер
живаться на поверхности тела быстроплавающих рыб или на 
жабрах, которые постоянно омываются потоком воды. Плодови
тость у них ниже, чем у внутренних паразитов. Развиваются без 
смены хозяев.

К 1971 году на нашей территории было обнаружено 3 вида 
моногеней. При изучении зараженности рыб области паразитичес
кими червями М. А. Гревцевой описано 39 видов, один из них был 
обнаружен впервые на водоемах бассейна Каспийского моря.

Зараж енность рыб отдельными видами моногеней колеб
лется от 23,5 до 91,1%. В прудовых хозяйствах наиболее частыми 

паразитами карпа являю тся парадоксальный спайник, дакти- 
логирус и гиродактилюс. П арадоксальны й спайник живет на |
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жабрах. В молодости паразит живет поодиночке. Как все моноге- 
неи, он гермафродит, но приспособился только к перекрестно
му оплодотворению. Для этого, достигнув половой зрелости, два 
червя сходятся и соединяю тся, а затем и срастаются таким обра
зом, что мужские половые протоки одного экземпляра откры
ваются в ж енский проток другого, чем обеспечивается перекре
стное оплодотворение. Другие моногенеи — гиродактилюсы — 
являются живородящими. В матке червя без оплодотворения раз
вивается один зародыш , в котором еще до его рождения форми
руется зародыш «внучатого поколения», в последнем, в свою 
очередь, закладывается еще один молодой зародыш  четвертого 
поколения.

М оногенеи, нападая на молодь карпа, иногда в большом 
количестве, питаются на нем эпителием и кровью, вызывая под
час тяжелые заболевания даже со смертельным исходом.

Ленточные черви, или цестоды

По образу ж изни являю тся паразитами. Во взрослом со
стоянии они паразитируют в тонком  отделе киш ечника, немно
гие виды — в толстом киш ечнике у позвоночных животных. Все
го описано более 3000 видов.

Тело у цестод лентовидное и в больш инстве случаев поде
лено на членики. Количество члеников колеблется от 3—4 до 
1000 и более. Передний конец образует небольшую головку, или 
сколекс, за которым следует нерасчлененная ш ейка, а за ней 
идут членики. Головка несет органы прикрепления: присоски, 
крючья, присасывательные щели. С помощью этих приспособ
лений червь удерживается на стенке киш ечника, хотя головка 
очень маленькая, достигает в диаметре 2—3 мм, у некоторых 
видов — до 6 мм. Ш ейка — зона роста, от нее отделяются моло
дые членики. Если при лечении у зараженного ленточными чер
вями человека выйдет вся лента кроме головки с ш ейкой — это 
0,5 см переднего конца червя, то в последующем он снова выра
стет до взрослого состояния. П ищ еварительной системы у цес
тод нет и питаются они всей поверхностью тела. Они гермафро
диты. В каждом членике формируются женская и мужская поло
вые системы. Развиваются они с промежуточными, а некоторые 
еще и с дополнительными хозяевами. Промежуточными ц  до 
полнительными хозяевами у них могут быть как позвоночные, 
так и беспозвоночные животные.

Ленточные черви, обнаруженные в Кировской области, 
относятся к двум отрядам: лентецы и цепни. До 1971 года было 
зарегистрировано три вида лентецов из двух семейств и 21 вид 
Цепней из семи семейств. К настоящ ему времени этот список
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пополнил 1 вид лентецов — лентец ш ирокий и 10 видов цепней. 
Из них 2 вида— паразиты млекопитающих: тения краббеи и те
ния макроцистис и 8 видов из трех семейств — паразиты рыб. 
Лентец ш ирокий паразитирует у человека и рыбоядных зверей 
(кош ки, собаки, лисицы , волки, медведи и др.) в тонком отде
ле киш ечника. Д лина ленты от 1 до 10 м, иногда до 20 м. На 
головке фиксаторны е органы имеют вид присасывательных ще
лей — ботрий. Развивается лентец ш ирокий с участием проме
жуточных хозяев (рачки-циклопы ) и дополнительных — хищ
ные рыбы: щука, окунь, налим, ерш. Рыбы заражаются при по
едании зараженных циклопов. Л ичинки после переваривания 
рачка в киш ечнике мигрируют в полость тела рыбы, а затем в 
мускулатуру, накапливаясь в ней особенно вдоль позвоночника, 
Отдельные личинки могут проникать под наружные оболочки 
яичников (икра). В мышцах и в икре личинки развиваются и 
называю тся плероцеркоидами. Это молочно-белого цвета упло
щенные червячки длиной менее 1 см.

Человек заражается такими личинками при употреблении 
в пищу сырой рыбы, присы панной солью, плохо проваренной 
или плохо прожаренной. Рыбаки часто готовят малосольную икру 
щуки и если при подготовке икры не обратили внимания на 
личинок лентеца, то при употреблении в пищу такой икры мож
но заразиться лентецом ш ироким. Паразитируя у человека, лен
тец ш ирокий вызывает заболевание — дифиллоботриоз. Это за
болевание сопровождается развитием малокровия и больной че
ловек тяж ело страдает.

Ры баки при ловле карповых рыб в стоячих водоемах (озе
ра, пруды) иногда обнаруживаю т в брю ш ной полости рыбы 
длинны х нерасчлененны х на членики цестод, длиной от 10 см 
до 1 метра при ш ирине 0,6—1,2 см. Это личинка плероцеркоид, 
или рыбья лигула. В Белохолуницком пруду лещ  заражен ею на 
33,3%. Взрослая цестода паразитирует в киш ечнике чаек и дру
гих рыбоядных птиц. Рыбья лигула — один из опасных парази
тов рыб. У больной рыбы сильно вздуто брюшко, она держится 
в верхних слоях воды, плавает на боку или кверху брюшком и 
поэтому становится легкой добычей рыбоядных птиц или поги
бает. В киш ечнике птицы личинка через 2—3 суток становится 
половозрелой.

У человека, домаш них и диких животных паразитируют 
ленточные черви из отряда цепни. У этих червей на головке име
ются 4 присоски, матка закрытая и яйца выделяются во вне
шнюю среду только с члениками. Развиваются они с одним про
межуточным хозяином. У человека паразитируют карликовый, 
бычий, свиной и огуречный цепни.

Ц е п е н ь  к а р л и к о в ы й  — лента длиной 15—20 мм, редко до
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50 мм. Паразитирует в тонких кишках. Развивается без участия 
промежуточного хозяина. Я йца созреваю т в киш ечнике и из них 
без выхода во внешню ю среду могут развиваться новые особи 
червей или яйца выделяются во внешню ю среду и ими может 
заразиться другой человек.

Цепень бычий — крупный паразит, длиной 1—10 метров, 
паразитирует в тонком киш ечнике. Зрелые членики, матка кото
рых заполнена яйцами, отделяю тся от ленты и выделяются с 
фекалиями во внешню ю среду, что человек часто замечает сам. 
В таких случаях надо обратиться к врачу для лечения. Заразиться 
бычьим цепнем можно через мясо крупного рогатого скота. Ж и
вотные, поедая яйца этого вида червя, заражаю тся. У них в ки 
шечнике из яиц  выходит зародыш  — онкосф ера, которая про
никает в кровеносные сосуды и мигрирует в мыш цы, здесь она 
развивается в личинку-финну (финку). Ф инна имеет вид пузырь
ка, размером с боб, внутрь пузыря ввернута, как палец перчат
ки, одна головка. И з каждой ф инны , съеденной человеком с 
сырым мясом, или после недостаточной термической обработ
ки может развиться лента паразита.

Свиной цепень — более опасны й паразит, чем цепень бы
чий, т. к. паразитирует у человека не только ленточная форма, 
но и личинка-ф инна. Взрослая форма развивается в киш ечнике 
человека. Заражается при употреблении свиного мяса с ф инна
ми цепня. Если же яйца цепня свиного попадаю т в желудок че
ловека, то вышедшая из яйцевы х оболочек онкосф ера током 
крови заносится в разные органы. И звестны случаи развития 
финн в глазном яблоке, в головном мозгу. В последнем случае 
болезнь может кончиться смертельным исходом.

Чтобы человек не заражался бычьим и свиным цепнем, 
нельзя употреблять в пищу сырое свиное и говяжье мясо. Поку
пать мясо только то, которое прош ло ветеринарный контроль. 
Для предотвращения зараж ения свиней и крупного рогатого 
скота финнозом в личных, особенно фермерских хозяйствах, где 
много животных, необходимо иметь закрытые туалеты, недо
ступные для них.

Эхинококк зернистый — маленькая цестода, длиной 2,7—
5,4 мм. Тело ее состоит из головки и 3—4 члеников. Паразитиру
ет в тонком киш ечнике собак, волков, лисиц. Промежуточными 
хозяевами может быть человек, а также копы тные животные: 
лось, крупный рогатый скот, овцы , козы , свиньи домаш ние и 
дикие, в организме которых развивается личинка — эхинокок
ковый пузырь. Внутри он заполнен жидкостью, а на его стенке 
десятки тысяч головок — таких же, как у взрослого червя. Раз
меры личинок разные и могут быть очень крупные. Личиночная 
форма эхинококка развивается чаще всего в печени и легких и

373



вызывает тяжелое заболевание — эхинококкоз. Особенно опас
но оно для человека.

Гидадигенный цепень. Д лина ленты достигает до 2 м. Пара
зитирует в киш ечнике собак, волков. Распространен повсемест
но. Промежуточными хозяевами являются крупный рогатый скот, 
овцы , козы , свиньи домаш ние и дикие, лось. Л ичинка (тонко
ш ейный цистицерк) имеет форму пузыря размером до куриного 
яйца и более. Развиваю тся личинки на сальнике, брыжжейке и 
под наружной тонкой оболочкой печени. Более половины лосей 
заражены тонкош ейны ми цистицерками. Владельцы собак сами 
могут заражать своих четвероногих друзей, не подозревая, ког
да выбрасывают им внутренности лосей, кабанов или домашних 
животных. Зараженные хищ ники рассеиваю т яйца гельминта во 
внешней среде. Промежуточные хозяева заражаются, поедая яйца 
паразита с травой. Возможен перенос вида гельминта собаками 
из природной среды в населенные пункты и наоборот. Охотни
кам и владельцам сельхозживотных надо об этом помнить.

КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ

Тело круглых червей нечленистое, удлиненное, на попе
речном разрезе более или менее округлое. Н а переднем конце 
открывается ротовое отверстие, на заднем — анальное. Мускула
тура однослойная, образована продольными мышцами. У них 
есть полость тела. Она имеет вид щелей между внутренними 
органами, заполнена жидкостью, которая играет роль жидкого 
внутреннего скелета. Круглые черви очень ш ироко распростра
нены в природе. Они обитают в морях, пресных водах, в почве. 
Многие виды ведут паразитический образ жизни. В этот тип объе
диняю тся 4 класса: брюхоресничные, коловратки, нематоды или 
собственно круглые черви, волосатиковые.

Брюхоресничные — наиболее древние круглые черви, ко
торые в своей организации объединяют признаки ресничных чер
вей и нематод. Это обитатели морей и пресных вод. В настоящее 
время известно 160 видов. В Кировской области они остаются 
соверш енно неизученными.

Коловратки. Тоже древняя группа круглых червей, кото
рые сохранили на переднем конце тела реснички, образующие 
так называемый коловращ ательный аппарат. Он служит для пе
редвижения и захвата пищи. Коловратки — микроскопические 
ж ивотные размером 0,04—2 мм. Некоторые образуют колонии. 
Ф орма тела разнообразна: меш ковидная, червеобразная, шаро
видная. Тело делится на голову, туловище и ногу. С помощью 
ноги они ползают по субстрату и прикрепляю тся. Большинство 
коловраток живет в пресных водах, немногие виды обитают в 
морях и на суше (во влажном мху, лиш айниках, дуплах деревь
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ев, сырой почве, песке). Коловратки раздельнополы , но у мно
гих видов имеется чередование обоеполого размнож ения с уча
стием самцов и самок и партеногенетического, когда размнож е
ние идет из неоплодотворенных яиц  при отсутствии самцов. В 
настоящее время на земном шаре их известно более 1500 ви
дов. В водоемах Кировской области пока обнаружено 50 видов и 
подвидов. Коловратки имеют огромное значение в жизни пре
сных водоемов. Поедая детрит (разложивш иеся остатки отмира
ющих растений и животных), бактерий, они участвуют в био
логической очистке воды. Некоторые виды могут служить инди
каторами загрязнения водоемов. Коловратки являю тся пищей 
для многих обитателей водоемов, особенно для личинок и маль
ков рыб.

Нематоды (собственно круглые черви) — наиболее мно
гочисленный класс. По образу ж изни различаю т свободноживу- 
щие и паразитические виды. Свободноживущ ие виды — обита
тели дна морей, пресных водоемов и почвы. По питанию одни 
из них хищники, другие — сапробионты. Эти виды нематод очень 
многочисленны в п рироде и им ею т м елкие разм еры  — до 1— 
2 см длиной. В 100 г хорошо удобренной почвы насчитывается до 
10000 экз. Без их участия не обходится ни один гнилостный про
цесс: будь то гниющие остатки растений или животных. В после
дние годы Н. Н. Ходыревым описано 67 новых видов свободно- 
живущих нематод.

Паразитические виды нематод поселяю тся во всех орга
нах человека, животных и растений.

В Кировской области довольно хорошо изучен видовой 
состав паразитических нематод у человека и животных (обнару
жено 112 видов).М . А. Гревцевой описано 6 новых видов нема
тод — паразитов рыб. Среди нематод специф ичны м и для чело
века являются 4 вида. Наиболее ш ироко распространены у чело
века аскариды и острицы.

Аскаридозом чаще болеют дети, зараж аясь через немытые 
овощи, фрукты, ягоды, особенно купленные на базаре, так как 
при выращивании на продажу овощей и ягод некоторые произ
водители используют в качестве удобрений содержимое выгреб
ных ям без предварительной термической обработки, то есть 
переработки их в компост. Аскариды очень плодовиты. В сутки 
одна самка может выделять до 200000 яиц. Во внеш ней среде в 
яйце развивается личинка и когда такие яйца заглатываются, 
то из них выходят личинки. Эти личинки проникаю т с током 
крови в легкие, затем откаш ливаю тся, проглатываются и, снова 
попав в киш ечник, развиваю тся во взрослых особей. Следует 
помнить, что при миграции личинок в легкие в них может раз
виваться воспаление. Известны случаи заползания аскарид че-

375



рез желчный проток в печень с последующим разрывом печени I 
аскаридами и полостным кровотечением. Аскариды иногда по- | 
селяю тся в желудке, откуда могут проникать в пищевод, а затем 
в гортань и трахею и вызвать удушье. При неоказании своевре
менной медицинской помощи может наступить смерть. Чтобы 
не заразиться аскаридами, необходимо соблюдать санитарно- | 
гигиенические правила: перед приемом пищи руки мыть с мы
лом, овощ и, ягоды и фрукты перед употреблением тщательно ! 
очистить и вымыть горячей водой.

У собак и кош ек, а также у лисиц, волков, рыси парази
тируют в тонких кишках и в желудке аскариды: токсокара ка- 
нис — у щ енков (щ енячья аскарида), токсаскарис леонина -  у 
молодняка с 6-месячного возраста и у взрослых собак и кошек, 
у котят — токсокара мистакс. Аскаридами рода токсокара молод
няк заражается разными путями: проглатывая зрелые яйца с кор
мом или питьем, поедая мясо с инкапсулированными личинками 
токсокар, внутриутробно, когда мигрирующие личинки прони
кают через плаценту в организм плода и щ енок или котенок 
рождаются уже зараж енными токсокарами, возможно зараже
ние мигрирующими личинкам и через материнское молоко.

Разнообразие способов заражения способствует широко
му распространению  токсокар особенно у щ енков, реже у котят. 
М олодые волки, лисицы , рыси также часто заражены токсока
рами. Владельцы собак и кош ек знают об этом и лечат свох пи
томцев. Однако немногие знают, что личинки токсокар могут 
паразитировать у человека и являться причиной тяжелого забо
левания (внутренняя форма «ларва мигранс»). Человек — не
свойственны й для токсокар хозяин, но он может заражаться | 
яйцами токсокар, из которых в киш ечнике выходят личинки. 
Л ичинки мигрируют по кровяному руслу в легкие, в мозг, пе
чень, поджелудочную железу, внутренние среды глаза и вызы
вают тяж елые патологические процессы , особенно у детей с I 
вы сокой эозиноф илией  и лейкоцитозом , с явлениями отека | 
легких или образованием узелков с личинками токсокар в раз
личных органах. Чаще тяжело болеют дети до 3-летнего возраста. 
Отмечаются среди больных детей и смертельные исходы. В на
шей стране данное заболевание мало изучается и поэтому редко 
выявляется.

Сегодня многие имеют собак, кош ек, которые живут в | 
квартирах вместе с детьми. При беспорядочном выгуле собаки 
оставляю т фекалии в детских песочниках, на газонах, лужай
ках, в скверах, где играют дети. Это способствует обильному 
загрязнению  почвы яйцами токсокар, что может явиться источ
ником зараж ения детей, реже взрослых. С целью предупрежде
ния заражения человека мигрирующими личинками токсокар

376



необходимо своевременно лечить щ енков и котят от токсокаро- 
за, содержать в чистоте места их содержания, при уборке ош па
ривать кипятком.

Трихинелла — очень мелкая нематода, имеющая 1,6—4 мм 
длины и 0,06 мм ширины. На территории области она обнаруже
на у человека, свиньи, кош ки, собаки, крыс, в природной сре
де — у волка, медведя, рыси, лисицы , барсука, енотовидной 
собаки, куницы, норки, выдры, землероек. Хозяевами трихи
нелл могут являться все мясоядные звери. Взрослые трихинеллы 
паразитируют в тонких кишках и называю тся киш ечными три
хинеллами, а их личинки — в поперечнополосатой мускулатуре 
(мышечные трихинеллы).

Человек и мясоядные звери заражаю тся, поедая трихи- 
неллезное мясо. В киш ечнике хозяина развиваю тся половозре
лые формы, после оплодотворения самки головным концом вбу- 
равливаются в стенку киш ки, где рождают от 1,5 до 10 тысяч 
живых личинок. Л ичинки по лимф атическим, а затем кровенос
ным сосудам мигрируют по всему организму и оседают в попе
речнополосатой мускулатуре. Здесь они питаю тся, развиваются, 
приобретают спиральнозакрученную форму и перестают питаться. 
Затем организм хозяина вокруг личинок образует капсулу, со 
временем капсула, а позднее и личинка, пропитывается извес
тью. В инкапсулированном состоянии личинки в мышцах чело
века сохраняют ж изнеспособность до 25 лет, у животных значи
тельно короче. Взрослые трихинеллы в киш ечнике живут не бо
лее 45 дней.

Трихинеллы вызывают заболевание — трихинеллез. У жи
вотных трихинеллез имеет легкое течение и клинически редко 
проявляется, у человека же протекает тяжело и может закон 
читься смертельным исходом.

Впервые в г. Кирове трихинеллез у людей был выявлен в 
1947 г. Заболело 22 человека, из которых трое умерло, у двоих 
болезнь протекала в тяжелой форме. Источником заражения была 
свинина. В последующие годы (1972, 1976, 1983, 1986 гг.) было 
выявлено 13 случаев заражения трихинеллами жителей Слобод
ского, Зуевского, О паринского районов и г. Кирова. Все зарази
лись при употреблении в пищу медвежатины без предваритель
ного ветеринарного исследования. Ежегодно ветеринарная служба 
области выявляет 4 и более случаев трихинеллеза у медведей, 
имеются случаи обнаружения трихинелл у кабана. Есть гурма
ны, которые лю бят копченое мясо рыси. Зараженность рыси в 
области составляет 44,8% от числа исследованных. В копченом 
мясе личинки трихинелл сохраняются. Еще чаще заражены три
хинеллами волки (59,4% ), лисицы  (62,5% ), енотовидная собака 
(42,1%), реже барсуки, куницы, норки, выдры, горностаи. Три
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хинеллез среди диких животных на территории области распро
странен повсеместно. В населенные пункты, в свинарники три
хинелл могут занести крысы, мыши или охотники при скарм
ливании свиньям  туш ек пушных зверей.

С целью предупреждения заражения человека трихинел
лами нельзя употреблять в пищу мясо домаш ней свиньи, мед
ведя, кабана, рыси без предварительной ветеринарно-санитар
ной экспертизы.

Острицы — мелкие червячки молочно-белого цвета, дли
ной 10—12 мм с утонченным задним концом у самок. Живут в 
толстом отделе киш ечника человека, чаще у детей. Родственные 
виды остриц паразитируют у молодняка разных видов живот
ных. Самки остриц ночью выползаю т наружу и откладывают 
около анального отверстия до 20 тысяч яиц  каждая и погибают. 
Самки во время яйцекладки весьма активно двигаются и вызы
вают зуд.

П ри расчесы вании на руки, под ногти попадают яйца 
паразита, а затем через рот в киш ечник, где из яиц вылупляют
ся личинки и развиваю тся во взрослых особей. Таким образом, 
дети заражаю т сами себя, когда не моют руки перед едой.

Нематоды, которые поселяю тся в органах растений, из
вестны под названием фитонематод. Сведения о них в Кировс
кой области начали появляться в пятидесятые годы. Наиболее 
значительные исследования были выполнены Н. М. Алалыкиной 
(1967)°. К  настоящ ему времени известно 125 видов фитонема
тод, которые относятся к 3 отрядам, 17 семействам. Поражая 
разные органы растений, они угнетают их и открывают доступ 
сапробиотическим нематодам, которые способствуют проник
новению  в растение грибов и бактерий. Известны виды, кото
рые являю тся переносчиками вирусных заболеваний растений 
(кольцевая пятнистость табака и томатов и др.). Фитонематоды 
могут отрицательно влиять на фиксацию  атмосферного азота 
бобовыми растениями.

На территории Кировской области зарегистрирован ряд 
опасных паразитических нематод. Это стеблевая нематода кар
тофеля. Зараженные растения слабо развиваю тся и даже могут 
отмереть к началу цветения. С образованием клубней нематоды 
проникаю т в них и постепенно клубни погибают. Пшеничная 
нематода вредит зерновым культурам. Патогенные виды нематод 
у нас не имеют широкого распространения и не приносят ощу

тимого вреда.

" Природа К ировск ой области. К иров, 1967.
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КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ

Имеют более сложную организацию , чем плоские и круг
лые черви. В Кировской области данны й тип червей представлен 
двумя классами: малощ етинковые, или олигохеты, и пиявки.

М алощетинковые черви. Тело олигохет сильно вытянуто, 
более или менее цилиндрическое. Размер тела от нескольких мил
лиметров до 25 30 см. В южном полушарии обитают гигантские 
земляные черви длиной до 3 метров. На переднем конце тела 
имеется головная лопасть, лиш енная органов чувств. Тело сег
ментировано. Наружная сегментация соответствует внутренней. 
Первый сегмент тела называется околоротовым — на его брюш 
ной стороне открывается ротовое отверстие.

На туловищных сегментах имеются щ етинки, расположен
ные четырьмя пучками (два спинны х и два брюшных). Задний 
конец тела заканчивается лопастью с анальным отверстием. Кож
ные покровы богаты слизистыми железистыми клетками, поче
му тело червей всегда влажное. Перед размножением у них обра
зуется в передней трети тела поясок с многочисленными слизи
стыми и белковыми одноклеточными железками.

Олигохеты — обитатели пресных вод и почвы. Их насчи
тывается 3400 видов. В Кировской области известно 5 видов вод
ных (Леви, 1967)‘> и 12 видов почвенных (Устинов, 1962)2>.

Водные олигохеты н а отдельных участках илистого дна 
встречаются в виде больших скоплений. О собенно интересны 
черви-трубочники — тубифициды. Они образуют вокруг тела 
трубку из мелких частиц грунта, склеенны х секретом кожных 
желез. В спокойном состоянии над поверхностью донного ила 
видно, как они быстро вращают свое тело. Стоит бросить ма
ленький камешек, как все червячки моментально прячутся. Когда 
опасность минует, они вновь становятся активными. Водные оли
гохеты являются прекрасным кормом для рыб-бентосоядов. Пи
таясь органическими остатками, трубочники вы полняю т роль 
санитаров пресных водоемов.

Почвенные олигохеты представлены дождевыми червями 
и энхитреидами. Дождевые черви в значительной степени спо
собствуют почвообразовательным процессам. Еще земледельцы 
древнего Египта видели в червях залог высоких урожаев. Д рев
негреческий ученый Аристотель (IV век до н. э.) называл их 
«кишечником земли». Ч. Дарвин полагал, что плодородный слой 
земли образовался в результате деятельности дождевых червей. 
Дождевые черви, обитая в почве, соверш аю т вертикальные миг-

’ Природа К ировской  области . К иров, 1967.

’ Зоол. жури. 1962. Т. Х1Л, вып. 1.
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рации на глубину до 1—2 и более метров. При этом они 
улучшают аэрацию  почвы, способствуют проникновению  влаги 
в глубь почвенного слоя. Питаются растительными остатками, 
пропуская землю сквозь киш ечник. Экскременты червей обо
гащают почву фосф ором, калием, азотом, что так необходимо 
растениям.

О краш енны е черви (навозник, большой и малый крас
ный червь, эйзения Норденш ельда) обитают в самых верхних 
слоях почвы, в скоплениях навоза, листового опада, где имеет
ся много растительных остатков и способствуют образованию 
гумуса, поэтому их называют гумусообразователями. Неокрашен
ные черви (паш енны й, розовая эйзения) живут в более глубо
ких слоях почвы и участвуют в минерализации органических 
остатков, поэтому их называю т гумусопотребителями. В почвах, 
богатых органикой, всегда много дождевых червей. Это наши 
верные друзья, которые помогают получать высокие урожаи сель
скохозяйственны х культур.

В последние годы в Кирове продают биогумус — органи
ческое удобрение, которое эффективнее навоза в 10 и более раз. 
Получают биогумус после переработки калифорнийскими крас
ными червями органических отходов: навоза, растительных ос
татков, соломы, пищ евых отходов, листового опада и др. Это 
гибридные черви и они родственны нашим червям-навозникам, 
но в отличие от них крупнее и быстрее размножаются. Вывели 
эту новую породу червей в 1959 году в университете штата Ка
лифорния. Его можно считать настоящим «домашним животным», 
Среда его обитания — насыщ енный органическими соединени
ями субстрат. Но эти черви не могут жить в свежем навозе, по
скольку очень чувствительны к  аммиаку. Никуда не уползают из 
ящ иков при разведении. Продолжительность жизни до 16 лет. 
Плодовитость в год — 512—500 на каждую родительскую особь. 
По продуктивности эта порода в 100 раз превосходит своих ди
ких сородичей.

Во Владимирском пединституте путем селекции из чер
вей-навозников получены 3 штамма технологических червей. По 
скорости размнож ения и продуктивности они уступают кали
ф орнийскому красному червю. Однако с каждой тонны подсти
лочного материала с их помощью можно получить 400 кг биогу
муса. Биогумус — довольно дорогое удобрение, но экологичес
ки чистое.

Садоводы, огородники могут сами получать компост хо
рошего качества, обогащ енный биогумусом, поселяя в компос
тные кучи червей-навозников. Эти черви обычны в старом наво
зе и рыбаки на них часто ловят рыбу и знаю т их. Все лето черви 
будут трудиться в компостной куче, а зимой соберутся в осно
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вании (глубоко в землю они не мигрируют), перезимуют и как 
только оттает земля, черви вновь начнут свою работу.

Известно, что где много дождевых червей, там мало про
волочников — желтого цвета червеобразных с плотным телом 
личинок жуков-щ елкунов. Эти личинки повреждают в огороде 
клубни и корнеплоды. Дождевые черви избегаю т минеральных 
удобрений. Где много используют минеральных удобрений и не 
вносят органики, там со временем становится все меньше и мень
ше дождевых червей, а полученная продукция имеет повы ш ен
ное содержание нитратов и нитритов. В хорош о удобренной по
чве на полях биомасса дождевых червей достигает 500—600 кг 
на 1 га.

Есть еще один мало заметный труж еник земли. В хорошо 
удобренной земле на грядках, в парнике, на лугу можно найти 
мелких олигохет молочно-белого цвета, длиной до 20 мм. Они 
питаются так же, как дождевые черви, но биомасса их мала в 
сравнении с дождевыми червями. Это черви-энхитреиды , в на
роде называют «горшечный червь». Они интересны для лю бите
лей аквариумного рыбоводства. Их используют на корм аквари
умным рыбкам. Разводить их можно круглый год в комнатных 
условиях. Несколько экземпляров этих червей поместить на бул
ку, смоченную в молоке, и на всю зиму аквариумные рыбки 
будут обеспечены кормом.

Пиявки — сильно измененны е потомки олигохет. Это сво- 
бодноживущие хищ ники или чаще эктопаразиты. Они нападают 
на других, нередко крупных животных и питаются кровью. Име
ют ряд признаков в связи с особым способом питания и пере
движения. Тело пиявок заметно сплюснуто. На переднем конце 
тела имеется ротовая присоска, на дне которой открывается 
ротовое отверстие. На заднем конце тела расположена более мощ
ная задняя присоска, над которой открывается анальное отвер
стие. Тело пиявки не несет на своей поверхности щ етинок и 
каких-либо других придатков. В кожном покрове много железис
тых клеток. Мускулатура хорош о развита и достигает до 60 и 
более процентов от массы тела, что обеспечивает возможность 
сложных движений. П иявки размножаю тся половым путем. Они 
гермафродиты. Оплодотворение внутреннее. Оплодотворенные 
яйца откладывают в коконы , который образуют из секрета ж е
лезистых клеток пояска на переднем конце тела. Коконы опуска
ются на дно или прикрепляю тся к водным растениям.

В Кировской области известны два вида хоботных пия
вок — рыбья и улитковая (Ч ащ ин, 1957, Леви, 1967)°, два вида

1967 ^ И*Н>В' ° ' х ' и н ”т а - 1957. Т. 12, вы п. 24; П ри рода К и ровской  области . Киров,
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челюстных пиявок — большая и малая ложноконская. Рыбья пи
явка нападает на различные виды пресноводных рыб. При боль
шом количестве пиявок рыба истощается и даже может погиб
нуть. Л ож ноконская пиявка крупная, длиной до 15 см. Это про
жорливый хищ ник. Питается дождевыми червями, моллюска
ми, личинкам и насекомых и личинкам и рыб. Сами пиявки слу
жат пищ ей для хищных насекомых, иногда рыб, водоплаваю
щих птиц.

М Ш АНКИ

К ласс мш анки относится к типу щупальцевидных — тен- 
такулята. Это обитатели морских вод, реже пресных. Ведут сидя
чий образ жизни и в результате бесполого размнож ения образу
ют колонии. Ф орма пресноводных видов разнообразная: в виде 
наростов или клубков на камнях, сваях, на подводных растени
ях. Размеры колоний различны — от нескольких миллиметров 
до нескольких десятков сантиметров. Колонии могут быть сту
денистыми или пергаментообразными.

Каждая особь помещается в особой ячейке. Размеры ячеек 
не превыш аю т 1 мм. Каждая ячейка имеет отверстие, через ко
торое может выпячиваться передняя часть особи с ротовым от
верстием, окруженным венчиком щупалец. Размножение поло
вое, с образованием личинки. К олония образуется путем почко
вания. Особой формой бесполового размножения является внут
реннее почкование. Питаются мш анки пассивно, путем фильт
рации. Пресноводные виды обитают в стоячих и проточных во
доемах. В пресных водоемах нашей страны известно 22 вида. В 
Кировской области они не изучены. Пока зарегистрирован один 
вид — хохлатка. М ш анки, находясь в гидротехнических и водо
проводных системах, при быстром разрастании могут их закупо
ривать, тем самым нанося вред.

Т. Г. ШИХОВА

М О ЛЛЮ СК И

Тип моллю ски объединяет беспозвоночных, по строению 
и развитию  близких к кольчатым червям. Характерная особен
ность больш инства моллю сков — наличие раковины , очень раз
нообразной по форме, размерам и окраске. Это своеобразный 
наружный скелет животного, состоящ ий из органического (ро
гового), известкового и перламутрового слоев. Ж ивотных с дву
створчатой раковиной называю т ракуш ками, а со спирально
завитой — улитками. У некоторых видов раковина редуцирована 
или отсутствует совсем и защ итой от внешних воздействий им 
служит слизь. Этих животных называю т слизнями. М ягкое сли
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зистое тело моллюсков (отсюда другое название типа — мягко
телые) состоит из трех отделов: головы, туловища и ноги. Туло
вище образует большую кожную складку, прилегающую к рако
вине, — мантию, которая вырабатывает саму раковину.

М ягкотелые — древнейш ая группа животных, населяю 
щих нашу планету более 500 млн. лет. Ископаемые остатки их 
известны из отложений кембрийского и силурийского перио
дов. Первоначально это были исключительно обитатели морей и 
океанов. Они и сейчас наиболее многочисленны и разнообраз
ны в соленых водах. Позднее некоторые из них заселили пре
сные водоемы и сушу. В современной мировой фауне насчиты
вается около 130 тыс. видов, относящ ихся к 7 классам. В Киров
ской области известно 130 видов моллю сков, относящ ихся к 
двум классам: брюхоногие (улитки) и двустворчатые. По внеш
нему облику представители этих классов различаются легко. Ра
ковина первых спирально закручена или имеет форму ш апоч
ки, нога с плоской ползательной поверхностью, у вторых же 
раковина состоит из двух подвижно соединенны х створок, от
сутствует головной отдел, а нога, предназначенная для рытья, 
имеет форму клина или топора.

Двустворчатые встречаются только в водной среде и ды 
шат растворенным в воде кислородом — жаберный тип дыхания. 
Брюхоногие заселили и водоемы, и сушу. Их разделяют на два 
подкласса — гребнежаберные и легочные. Все наземные и боль
шинство наших водных улиток дыш ат атмосферным воздухом. 
Роль легкого вы полняет обильно снабж енная кровеносны ми 
сосудами мантийная полость. Только представители трех семейств 
брюхоногих (затворки, живородки и битинии) сохранили жа
берное дыхание. У этих моллюсков вход в раковину (устье) плот
но закрывается крыш ечкой.

Населяют моллюски разнообразные постоянные и времен
ные водоемы: реки, озера, пруды, ручьи и просто весенние лужи. 
Сухопутные улитки встречаются в лесу на деревьях и кустарни
ках, в траве, под валежником и в лиственном опаде, на сыром 
лугу, в саду, огороде. Небольш ая группа улиток приспособилась 
к жизни одновременно в двух средах — в воде и на суше — это 
амфибиотические формы. Например, многочисленны у нас в 
поймах рек, иногда у самой воды и даже на погруженных расте
ниях такие наземные виды, как янтарки с удлиненно яйцевид
ной раковиной янтарного цвета, зонитоидес блестящий и псев- 
дотрихия рубигиноза с густоопущенной раковиной.

Ж изнь моллюсков тесно связана с условиями внешней 
среды: химическим составом воды и почвы, характером расти
тельности, температурой, влажностью, кислородным режимом. 
Каждому биотопу присущ свой набор видов моллюсков. Эта осо
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бенность ш ироко используется палеонтологами, по видовому 
составу ископаемых моллюсков определяющим тип водоема, в 
котором те обитали. Реки с хорошо аэрируемой водой заселены 
п р е и м у щ е с т в е н н о  жаберными видами. По мере уменьшения со
держ ания растворенного в воде кислорода от затонов и проточ
ных озер до заболоченных водоемов увеличивается доля легоч

ных видов.
Реки с быстрым течением не отличаются видовым разно

образием мягкотелых, но именно здесь, как правило, происхо
дит первая встреча с ракуш ками. Пустые раковины во множе
стве остаются на берегу после весеннего половодья. Раковины 
толстостенные с перламутровым слоем и небольшими выступа
ми (зубами) на внутренней стороне створок принадлежат пер
ловицам. В Кировской области отмечено 7 видов перловиц, наи
более обычны из них коническая и обыкновенная. Так же часто, 
как и перловицы, попадаю тся тонкостенны е серо-коричневые 
раковины  со створками, лиш енны м и зубов беззубки речные 
и настоящ ие. Это самые крупные из наших моллюсков, длина 
раковины  отдельных экземпляров достигает 20 см. На медлен
ных участках рек и в проточных озерах встречаются очень плос
кие хрупкие раковины , ломаю щ иеся при малейшем надавлива
нии — ложные беззубки. Взрослые перловицы и беззубки мало
подвижны, но их паразитические личинки — глохидии — спо
собны переселяться иногда на многие километры. Дело в том, 
что созревш ие в теле самки личинки выбрасываются в воду и с 
помощью крю чков зародышевых раковин прикрепляются к жаб
рам проплываю щ их мимо рыб. У перловиц это происходит ле
том, с мая по август, а у беззубок — только весной. Паразити
ческий период длится 2—3 м есяца до формирования молодого 
моллю ска, который, покинув тело хозяина, падает на дно и 
начинает самостоятельную  жизнь порой за несколько десятков 
километров от материнской особи.

Изредка в р. Вятке встречаются прикрепленные к корягам 
и камням почти неподвижные моллюски с треугольной ракови
ной — дрейссеиы. П одобно морским видам они имеют свободно 
движущуюся в воде личинку — велигер. В Кировской области 
из-за холодного климата дрейссена не бывает многочисленной.

И з улиток в быстро текущих реках у нас отмечены только 
живородка речная и на перекатах прикрепленная к камням реч
ная чашечка, получившая название за своеобразную раковину в 
виде ш апочки или колпачка. На быстром течении дыхание ат
мосферным воздухом затруднено, поэтому речная чашечка хоть 
и относится к легочным моллю скам, но дыш ит растворенным в

воде кислородом.
Гораздо более разнообразна фауна моллюсков на медлен



ных участках рек с зарослями прибрежной растительности и в не
проточных пойменных водоемах — старицах, озерах, болотах, лу
жах. Особенно многочисленны здесь мелкие двустворчатые —- ша

ровки с длиной раковины до 3 см и горошины с раковиной не более
1,5 см. В Кировской области наиболее обычны из них шаровка реч

ная и массивная, амесода скальдийская и речная горошина. Благодаря 
самооплодотворению и живорождению шаровки и горошины очень 
быстро размножаются, образуя массовые поселения (до 1000 осо
бей на 1 кв. м) (Старобогатов, 1988)‘>. Двустворчатые моллюски 
имеют большое значение в процессах самоочищения водоемов. Это 
биологические фильтраторы. Питаясь взвешенным фитопланкто
ном, бактериями и донным детритом, они процеживают огромное 
количество воды. За сезон способны несколько раз профильтро
вать воду небольшого водоема.

Зона прибрежных зарослей рек, озер и прудов — излюб
ленное местообитание легочных улиток. Самые крупные из 
них — два вида больших прудовиков с сильно вздутым последним 
оборотом и острым завитком (высота раковины  до 5 см) и рого

вые катушки (обыкновенная и пурпурная) с завитком, закручен
ным в одной плоскости и ш ириной раковины  до 4 см. В жаркие 
летние дни они часто поднимаю тся к поверхности воды для 
дыхания. Очень приметна в этих водоемах самая крупная жабер
ная улитка — лужанка, или живородка болотная. М ассивная ку
баревидная раковина ее украш ена тремя опуш енными полоса
ми, а устье закрывается крыш ечкой при втягивании животного 
внутрь. М ногочисленны в зоне зарослей различные виды кату
шек (окаймленная, килевая, завиток, спиральная, скрученная), 
мелкие виды прудовиков (болотный, вытянутый, овальный и др.), 
битинии с прочной конической раковиной и обызвествленной 
крышечкой и затворки. В зарастающих прудах и озерах на погру
женных растениях изредка встречается слизистая плащеноска. 
Тонкая пузыревидная раковина этого прудовика, подобно пла
щу, снаружи окутана мантией. В пазухах листьев телореза, трос
тника и других водных растений непроточных водоемов встре
чается малоподвижная озерная чашечка.

Пересыхаю щ ие водоемы и весенние лужи облюбовали 
немногие моллю ски, только те, которые приспособились к пе
ренесению безводного периода. Обычны в таких водоемах строй
ные черно-блестящие аплексы, малый прудовик, спиральная и 
окаймленная катушки, прозрачные линзовидны е сегментины и 
мелкий двустворчатый моллю ск с обособленной в виде шапоч
ки верхушкой — мускулюм Креплина. Высыхание водоема обыч
но стимулирует у этих видов процесс яйцекладки.

11 Старобогатов Я. И . Рак и, моллюск и. Л ., 1988.

13 ЭЗВ, т. 7 385



Илл. 65. Моллюски 
Наземные: 1 — кустарниковая улитка; 2 — бурый арион; 3 — валлония; 
4 -г- щеминка; 5 — ена; 6 — янтарка; пресноводные: 7 — обыкновенный 
прудовик; 8 — ушко вый прудовик; 9 — аплекса; 10 — физа; 11 — реч
ная чашечка; 12 роговая катушка; 13 — окаймленная катушка; 14 -  
озерная чашечка; 15 — щупальцевая битиния; 16 — перловица; 17 -  
речная горошина; 18 — роговая шаровка; 19 — беззубка. (Рис. автора)
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Пресноводные моллю ски — преимущественно гермафро
диты, т. е. обоеполые, имеющие одновременно и мужские, и 
женские половые органы, но самооплодотворения, как прави
ло, не происходит, т. к. один из моллюсков выполняет роль сам
ца, а другой — самки. Встречаются и раздельнополые виды — 
битинии, живородки, перловицы и беззубки. На листьях и стеб
лях водных растений, корягах и камнях, иногда на раковинах 
других моллю сков пресноводные улитки откладывают яйца, ок 
руженные слизисты м  коконом: в форме вытянутого шнура у 
прудовиков, дисковидные — у роговых катушек, ш арообраз
ные — у затворок. Яйцеживорождение, когда материнскую особь 
покидают уже оформивш иеся молодые моллюски, из пресно
водных видов характерно только для живородок.

В некоторых водоемах моллю ски бывают настолько мно
гочисленны, что составляю т основную  кормовую базу для бен- 
тосоядных рыб, некоторых птиц и млекопитающих. Отрицатель
ная роль пресноводных моллю сков заключается в том, что они 
служат промежуточными хозяевами для некоторых опасных па
разитических червей животных и человека. Гельминтами (пара
зитическими червями) часто оказываются заражены прудови
ки, ш аровки, битинии и некоторые наземные виды (слизни, 
янтарки).

Наши сухопутные улитки не отличаются крупными раз
мерами и яркостью . Наиболее заметны среди них обитательни
цы пойм. В зарослях крапивы, на кустарниках, иногда у самой 
воды многочисленны два вида янтарок — элегантная и путрис. 
Здесь же, но чаще на древесной растительности, встречается 
самая крупная из наших наземных улиток — кустарниковая улит
ка (брадибена фрутикум). Ш аровидная раковина ее (до 2 см ш и
риной) украш ена темной полосой, а просвечивающее сквозь 
раковину пятнистое тело животного придает крапчатую окрас
ку. Нередко рядом с ней попадается брадибена Шренка, харак
терная для Западной Сибири и Европейского Северо-Востока. 
На склонах холмов, покрытых редколесьем, живет внеш не по
хожая на предыдущие два вида улитка — еумфалия стригелла, 
но отличается от них светлой полосой на последнем обороте.

В лиственном опаде и под валежником обитают небольшие 
улитки: дискус рудерата с ребристой низкоконической ракови
ной, ш елковисто-блестящ ий эуконулюс фульвус и кохликопа люб- 
рика. Трудноразличимы в лиственной подстилке и среди древес
ной трухи самые маленькие наши улитки — карихиум минимум с 
высотой раковины  0,1—0,2 см и ш ириной не более 0,1 см. В л и 
ственной подстилке, на деревьях и камнях примечательна стек
ловидно-прозрачная блестящ ая раковина стеклушки с сильно 
вздутым последним оборотом.
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Сырые луга с обилием мха и травы предпочитаю т очень 
мелкие улитки рода валлония с отвернутыми краями устья и вер- 
тиго с характерными складками (зубами) на внутренней сто
роне устья.

Только в хвойно-ш ироколиственны х лесах юга области | 
встречаются моллюски из семейства клаузилид с веретеновид
ной раковиной и своеобразным внутренним отростком — клау- 
зилием. Больш инство представителей этого семейства обитаете 
Западной Европе, на Ближнем Востоке, на Кавказе. В Кировс
кой области отмечено их то л ьк о ‘два вида — щеминка и стри- 
гулекула кана. И н тересн ой  о казал ась  находка ены монтаны 
В. Н. Сотниковым в 1995 году в Лебяжском районе, которая ста
ла самой восточной точкой распространения этого западноев
ропейского вида.

Больш инство наземных улиток питаю тся только гифами 
грибов и гнию щ ими растительными остатками. Зеленые части 
растений использую т в пищ у более крупны е виды: янтарки, 
брадибены и слизни.

Слизни — животные многоядны е — кроме зеленых частей 
растений поедают грибы, ягоды, корнеплоды , трупы животных.
В Кировской области известно 7 видов. Н а ш ляпочных грибах 
часто можно увидеть самого крупного из наших слизней (7—8 см 
длиной) — бурого ариона. Это типично лесной вид и значитель
ного вреда культурным посадкам не приносит. В теплые дождли
вые годы особой плодовитостью и прожорливостью  отличается 
сетчатый слизень с характерными темными пятнами на серо
кремовом фоне. Он поедает листья, стебли, плоды, корнеплоды 
и молодые всходы зерновых культур. Это серьезный вредитель 
сельскохозяйственных культур Нечерноземья. Обычные место
обитания — поля, луга, сады, парки, огороды, чаще на глини
стых почвах. В этих же биотопах обитает полевой слизень одно
цветной кремовой окраски. На полях он как  раз встречается ред
ко, избегая обш ирных пространств с наруш енным почвенным 
покровом, а вот в садах и огородах причиняет иногда существен
ный вред. Долгое время сетчатого слизня принимали за полево
го и последнему приписывалась наибольш ая вредоносность. Но 
полевой слизень меньше тяготеет к  культурным ландш афтам и не 
бывает столь многочисленным, как сетчатый.

Наземные моллю ски К ировской области представлены в 
основном широко распространенными видами (обычными на всем . 
Евразийском континенте) и таеж но-тундровы ми видами. В юж
ных районах отмечено несколько видов, характерных только для 
смеш анных и ш ироколиственных лесов. О собенности географи
ческого положения территории области определили присутствие 
в фауне видов, характерных для Западной Сибири и Европейс
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кого Северо-Востока (например, брадибена Ш ренка), и типич
но западноевропейских видов — стригулекулы каны и ены мон- 
таны.

Ф ауна водных моллюсков центральных и южных районов 
области представляет комплекс видов, характерных для водо
емов бассейна Каспийского моря. Но в северной части области, 
где проходит водораздел двух морских бассейнов (Каспийского 
и Белого морей), отмечены виды, присущие только водоемам 
Беломорского бассейна. Например, в 1993 г. в Опаринском рай
оне был обнаружен прудовик карельский, ранее отмеченный 
только в Карелии.

Изученность мягкотелых в Кировской области еще дале
ко не полная. Видовой состав моллю сков, выявленный в основ
ном до 60-х годов XX в. работами Л. К. Круликовского, Н. И. Паш
кина, А. И. Ш ернина, А. И. Колеватовой и другими исследовате
лями, около 30 лет оставался без изменений и включал 70 ви
дов. Ц еленаправленного изучения моллюсков в области долгое 
время не проводилось. Поэтому неудивительно, что современ
ные исследования приносят каждый год новые интересные на
ходки. Одним из перспективны х направлений современных ис
следований мягкотелых следует считать также выявление видов- 
индикаторов — показателей степени чистоты водоемов. Извест
но, например, что наиболее устойчива к  загрязнению  роговая 
шаровка, а показателем чистоты водоемов служат большие пру
довики, аплекса, озерная и речная чаш ечки, молодь перлови
цы обыкновенной и овальной. Тесная зависимость жизнедеятель
ности моллю сков от природных условий (химического состава 
воды и почвы, температуры, влажности, кислородного режи
ма) позволяет использовать этих беспозвоночны х в качестве 
удобных индикаторов загрязненности поверхностных вод.

ЧЛ ЕН И СТО Н О ГИ Е

Э. Л. КОНОНОВА

Р А К О О Б Р А З Н Ы Е

К ласс ракообразны е относится к типу членистоногих 
животных, к подтипу жабродышащих. Он включает как свобод- 
ноживущих, так и паразитических животных. Для Кировской 
области в настоящ ее время известен 71 вид ракообразных. Они 
представлены четырьмя подклассами.

Подкласс жаброногие ракообразные включает животных — 
эфемеров. О ни встречаются только весной в лужах, образовав
шихся после таяния снега, в пересыхающих мелких водоемах, 
прудах, озерах. К ним относятся жаброноги, щитни, конхостра-
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ки, ветвистоусые ракообразные. Щ итней можно найти после 
дождя в колее проселочных дорог, в весенних лужах. Они инте
ресны тем ,'что  питаю тся частицами грунта, растениями, мел
кими животными. Могут питаться и жаброногими. Размножают
ся преимущественно при помощи неоплодотворенных яиц. Обыч
но на 1000 самок приходится 10 самцов. И ногда они могут и 
вовсе отсутствовать. Это явление характерно для северных и сред
них широт. Яйца, откладываемые самками, могут переносить 
высыхание, промерзание и в сухом состоянии выдерживают тем
пературу до +80°С. И з яиц  вылупляю тся личинки , которые мо
гут линять много раз. Н апример, встречающ ийся в окрестностях 
Кирова щитень ракообразный линяет до 40 раз. Всего в Киров
ской области встречается 2 вида: апус и лепидурус. Значение 
невелико. П оявление щ итней в рыбоводных водоемах нежела
тельно, так как они могут поедать личинок рыб.

Наиболее многочисленными ж аброногими ракообразны
ми являю тся ветвистоусые рачки (32 вида). Часто тело их одето 
тонкой прозрачной раковиной. Они распространены повсемест
но: в прудах, озерах, лужах, болотах, даже в бочках с дождевой 
водой. Они составляю т основную  часть планктона. Появляются 
весной и исчезают осенью. М аксимальное развитие всех видов 
приходится на июнь, июль. О сновная пищ а рачков — бактерии, 
простейшие водоросли, остатки животных и растений. Из хищ
ных типичным является лептодора, поедаю щая других рачков. У 
самок ветвистоусых образую тся летние яйца, развивающиеся 
партеногенетически, и зим ние, развиваю щ иеся после оплодот
ворения. И з летних яиц  формирую тся самки и самцы. Зимние 
яйца зимуют на дне водоемов и весной даю т только партеноге- 
нетических самок. И з часто встречающихся ветвистоусых можно 
назвать даф ний и босмин. И з редких видов — цериодафнию.

П одкласс ракушковые рачки — остракоды. Их тело заклю
чено в двустворчатую раковину, нередко пропитанную  солями 
углекислого кальция. Яйца остракод вы носят высушивание, вы
мораживание и легко переносятся ветром, на лапках водопла
вающих птиц. Наибольшее количество их встречается в водоемах 
на мелководье в мае — июле. Есть виды донны е. Питаются тру
пами животных и остатками растений. Это своеобразные очис
тители водоемов. В К ировской области найдено 11 видов.

Подкласс максиллоподы. К  ним относятся веслоногие рач
ки, среди которых есть свобод ножи вущие и паразиты. У них в 
период размнож ения оплодотворенные яйца склеиваю тся в 1—2 
яйцевых меш очка, где может быть до сотни яиц , и вынашива
ются по краям или в центре брю ш ка самки. При благоприятных 
условиях даю т н еск о л ьк о  п о к о л ен и й  в год . Всего известно 
17 видов веслоногих. Свободноживущ ие максиллоподы цикло
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пы распространены повсемес
тно, больш инство видов дер 
жится у дна, на грунте, на ра
стениях. Могут встречаться ле 
том и круглый год. Рачки кала- 
ниды, в отличие от циклопов, 
обитатели открытой части во
доемов. Паразитический рачок — 
эргазил щучий — паразитиру
ет на жабрах и коже рыб. В 
бассейне реки Вятки обычен на 
щуках. Паразит рыб — лернея — 
является редким видом. Он об
наружен на теле щуки (Вятские 
Поляны ). И з других паразити
ческих  встречаю тся раки  на 
плавниках и жабрах голавля, 
окуня. Есть карпоеды — пара
зиты рыб и амфибий. Обнару
жен 1 вид на ельце и плотве. Он 
является редким видом.

П одкласс высшие рако
образные. К  ним относятся во
дяные ослики (2 вида), м окри
ца (1 вид), бокоплавы (2 вида), 
1 вид речного рака. Водяные 

ослики населяю т литораль стоячих водоемов, ползая среди гни
ющих растений. Питаю тся водорослями, остатками растений, 
опавшими листьями ольхи, соскабливая мякоть листа, при этом 
лист приобретает вид тонкого кружева. Являются своеобразны
ми санитарами водоемов.

М окрицы — это наземные раки. Органами дыхания слу
жат измененные жабры брюшных ножек. В них есть вы пячива
ния, ведущие в тонкие ветвящиеся трубочки, заполненные воз
духом. Хитиновый покров защищает их от высыхания. Питаются 
остатками растений, иногда могут портить нежные кореш ки мо
лодых растений.

Бокоплавы встречаются в водоемах области круглый год. 
Они питаются гнию щ ими остатками растений и животных, оби
тают в природных зарослях растений. Обнаружены 2 вида. Уча
ствуют в пищевых цепях, являясь прекрасным кормом для рыб. 
Могут наносить вред рыбному хозяйству как промежуточные 
хозяева колючеголовых червей.

В области зарегистрирован один вид речного рака — узко
палый, или русский (илл. 66). Встречается в реках Чепце, Быст-

Илл. 66. П рисутствие речного рака 
в водоеме свидетельствует 

о его чистоте
Фото А. Н. Соловьева
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рице, Вое, Ш ошме, Кокшаге, Бол. Кундыше. Половозрелыми 
раки становятся на 4—5-й годы жизни. Активны летом при тем
пературе воды до +17+18°С. Зимой вялы, забираются в норы, 
но в спячку не впадают. Питаются побегами водных растений, 
едят червей, личинок насекомых, моллюсков. Обитают на дней 
в норах крутых берегов рек и озер с чистой водой. Иногда на
блюдается массовая гибель раков из-за рачьей чумы, возбудите
лем которой является грибок, мицелий которого поражает нерв
ную систему рака. У нас наблюдалась гибель раков в верховьях 
р. Чепцы в 1929 году.

Э. Л. КОНОНОВА

П А У К О О Б Р А ЗН Ы Е

Класс паукообразные относится к типу членистоногих, 
подтипу хелицеровых. Включает три отряда: ложноскорпионы, 
сенокосцы, пауки.

К отряду ложноскорпионов относятся мелкие паукообраз
ные длиной 2—3 мм. Внешне похожие на скорпионов, они жи
вут под корой мертвых деревьев, во мху, в норах, в гнездах, в 
почве. Питаются низшими насекомыми, мелкими жуками, ли
чинками мух, клещами, пауками и другими мелкими животны
ми. Расселяются с помощью насекомых, особенно жуков, а также 
птиц и. мелких млекопитающих. В области известно 5 видов. Книж
ный скорпион встречается в коллекциях насекомых и книжных 
переплетах. Он напоминает скорпиона, имеет вооруженные 
клеш нями педипальпы — вторую пару конечностей. На конце 
первой пары — хелицер имеются отверстия протоков паутин
ных желез. Четыре пары ног служат для передвижения, на лап
ках есть коготки и присоски. Другие четыре вида живут под ко
рой деревьев, чаще под сухой корой осин.

Представители отряда сенокосцев отличаются длинными 
тонкими ногами и отсутствием паутинных бородавок. В Кировс
кой области видовой состав не изучен. Установлено обитание 
одного вида — сенокосца обыкновенного. Он встречается на лу
гах, в лесу, на стенах, на заборах как в деревнях, так и в боль
ших городах. Активен в сумерки и в первую половину ночи, но 
его нередко можно видеть разгуливающим или распластавшим
ся на стене под лучами солнца. Питается насекомыми и расте
ниями.

П ауки . В области обнаруж ено около 70 видов, изучены 
недостаточно. Н аиболее многочисленны  в осуш енных лесах и 
зарастаю щ их вырубках: около 70 особей на 1 кв. м. В крае из
вестны пауки из нескольких семейств. Из семейства пауков- I 
кругопрядов паук-крестовик обы кновенны й распространен по ,

392



И лл. 67. С ам ка тарантула с коконом
Фото А. Н. Соловьева

всей территории. Добы чу ловит с помощ ью  паутинной сети. 
Кусая добычу, паук пускает в ее тело яд и пищ еварительны й 
сок, а затем  вы сасы вает переваренную  пищ у. Д ля человека 
полезен, так  как  уничтож ает насеком ы х, в том  числе и вред
ных.

Паук домовой относится к  семейству воронковых. Встре
чается повсеместно в квартирах по темным углам, где плетет 
свою паутину. Нападает на мух, клопов, тараканов и других н а 
секомых.

М ногочисленно по количеству видов семейство пауков- 
волков, которые распространены в центральной и южной час
тях Кировской области — на лесных полянах, на песчаных от
мелях у воды, на лугах, в сырых местах и на почве. Некрупные 
виды (родов пирата и пардоза) хорошо бегают, подстерегают 
добычу из засады, настигая ее несколькими прыжками. Самки 
носят под брюшком белые или сероватые яйцевые коконы, хо
рошо заметные на фоне почвы. М ногочисленные молодые пауч
ки некоторое время держатся на брюшке матери, а затем расхо
дятся и расселяются на паутинках по ветру. Надо отметить южно- 
русского тарантула, который обитает на вырубках с супесчаной 
почвой в сухих сосновых борах юга области (илл. 67). Крупный 
паук длиной 25—35 мм, бурого или рыжеватого цвета, сильно
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опушенный волосками, обитает в вертикальных норках, выст
ланных паутиной. Охотится ночью, днем подкарауливает добы
чу, сидя в норке. С паривание происходит в конце лета. Зимуют 
молодые особи и оплодотворенные самки. На зиму паук углуб
ляет норку и забивает вход землей. В начале лета самка в норке 
откладывает яйца. Белый яйцевой кокон в виде круглой поду- I 
шечки прикрепляется к паутинным бородавкам, самка, пере
двигаясь, поддерживает его задними ногами. Вышедшая из яиц 
молодь держится на самке, которая отправляется на поиски воды. 
Напоив паучат, самка бродит по открытым увлажненным местам 
и сбрасывает паучат задними ногами. Паучата затем строят свои 
норки. При укусе яд тарантула вызывает действие, сходное с 
действием яда крупной осы -ш ерш ня. Укус болезненны й, но не 
смертельный.

Пауки-бокоходы, или пауки-крабы  имею т плоское тело.
У них передние 2 пары ног длиннее задних. Бегаю т боком, впе
ред и назад. Ловчих тенет не делают. Одни виды подстерегают 
насекомых на цветках растений, другие — на листьях или коре 
деревьев.

М ногочисленны пауки из рода мизумена, которые обита
ют на цветках зонтичных, ромаш ки и других луговых растений. 
Они окраш ены в желтоватые и зеленоватые тона, причем ин
тенсивность окраски может меняться в зависимости от окраски 
цветка, на котором сидит паук.

К  семейству водяных пауков относится 1 род с 1 видом -  
водяной паук. Он ш ироко распространен по всей территории 
области. Ж ивет в стоячих и медленнотекущ их водах, богатых 
растительностью. Строит свое убежище под водой — воздушный 
колокол — и растягивает ловчую сеть. Ды ш ит атмосферным воз
духом. П однимаясь к поверхности воды, он выставляет из воды 
кончик брюшка. Под водой на. волосках брю ш ка удерживается 
слой воздуха, и брю ш ко вы глядит блестящ им, словно капля 
ртути. Этот воздух паук помещ ает в свое убежище и плывет за 
новой порцией. Воздух в колоколе удерживается густым сплете
нием паутины. П ищ а паука — личинки насекомых, мелкие ра
кообразные. Добыча поедается в воздушном колоколе. В нем же 
помещается яйцевой кокон, держится молодь, происходит линь
ка и зимуют взрослые пауки.

И з семейства бродячих охотников встречается каемчатый I 
охотник — доломедес. П аук крупный, до 25 мм в длину. Он не 
строит убежищ и держится в прибрежной растительности. Хоро
шо бегает по воде и может погружаться под воду, держась за 
растения. Питается насекомыми, живущ ими в воде и у воды, 
иногда мальками рыб и головастиками. Самка подвешивает яй-
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цевой кокон на прибрежных растениях и сторожит его. Молодь 
выходит в середине лета и нередко в массе скапливается на при
брежных растениях.

Л. Г. ЦЕЛИЩЕВА

К Л Е Щ И

Клещи — огромная (свыше 50 тысяч видов) сборная груп
па, объединяющ ая три самостоятельных отряда: акариформные 
клещи, паразитиформны е клещи и клещ и-сенокосцы. К акари- 
формным относят панцирных, хлебных, перьевых, чесоточных, 
амбарных, паутинных, водяных и др., к паразитиформным — 
иксодовых, гамазовых, аргазовых, а к сенокосцам — хищных 
клещей. Каждый год описываю тся сотни (800—900) новых ви
дов. В Кировской области клещи изучены слабо, отмечено толь
ко 278 видов.

М орфологически представители этой группы очень раз
нообразны. У них наблюдается тенденция к измельчанию разме
ров, слиянию  головогруди и брю ш ка в мешковидное тело, пре
вращению хелицер и педипальп в колюще-сосущий хоботок. Как 
и круглые черви, клещи вездесущи. Благодаря малым размерам 
(0,05—15 мм), они заняли всевозможные экологические ниши: 
почву, населяя в ней бактериальны е, водорослевые пленки, 
колонии плесневых грибов, лесную подстилку, норы и гнезда, 
различные пористые органические вещества, из почвы устре
мились на растения и животных в качестве паразитов, проник
ли даже в водоемы.

Очень много групп клещей живет в почве, являясь актив
ными ее образователями. Биомасса почвенных клещей прирав
нивается к биомассе всего живого на планете. Например, в по
чвах Кировской лугоболотной станции отмечено 116 видов, а их 
численность колеблется от 22800 до 185310 особей на 1 м2. Ос
новная масса клещ ей сосредоточена в верхних горизонтах по
чвы (до 5—8 см), в полях иногда до 1 м. Нередко (на влажной 
почве) можно встретить свободноживущих клещей краснотелок 
(у нас — 3 вида), а для их личинок характерен паразитизм. Н аи
более многочисленны панцирны е клещ и, названные так за осо
бый твердый панцирь, делаю щ ий их устойчивыми к изменени
ям внешних условий.

В прудах и озерах обычны довольно крупные, быстропла
вающие в воде, ярко окраш енны е водяные клещ ики, или гид- 
ракарины. Они только во взрослом состоянии ведут свободный 
образ жизни, а их личинки паразитируют на водных насекомых. 
В нашей области встречено 47 видов водных клещей.



Амбарные клещи (у нас — 19 видов) вредят зерну и муч
ным продуктам, превращ ая их в труху и загрязняя экскремента
ми. Защ ита от них сводится к хранению  продуктов при низкой 
температуре и низкой влажности. Сырный клещ  размножается I 
на сырах, винный — на поверхности вина, луковичный повреж
дает луковицы и корнеплоды. П ри проглатывании с пищей у I 
человека они могут вызвать острые желудочно-киш ечные забо
левания, а при вдыхании — астматические явления. Пером, во
лосом и кожей питаются перьевые и волосяные клещи. Чесоточ
ные клеши (до 0,3 мм) прогрызают под кожей человека и живот
ных ходы, вызывая острый зуд (чесотку). В Кировской области из
вестно 5 видов таких клещей. Ж елезница угревая обитает в саль
ных железах и в волосяных сумках, вызывая появление гнойных 
прыщей-угрей. М икроскопические клещи встречаются в пыли 
наших комнат и могут служить причиной острой аллергии.

Наиболее опасны  клещ и — переносчики вирусов, бакте
рий, простейших и гельминтов. Таковы иксодовые клещи (в об
ласти 5 видов), которые переносят возбудителей клещевого эн
цефалита, болезни Л айма, туляремии, лихорадки Ку, пироплаз
моза крупного рогатого скота и др. (до 20 болезней). Это самые 
крупные из всех клещ ей. К иш ечник их, как у пиявки, имеет 
боковые выросты, и, насосавш ись, они увеличиваю тся от 3—5 | 
до 15—30 мм. Например, сытая сам ка собачьего клещ а весит в 
223 раза больше, чем натощак. В Кировской области широко рас
пространены таежный и собачий клещ и. Взрослые клещи обыч
но заползаю т на траву и кустарники, откуда и нападаю т на лю
дей и крупных млекопитающ их. Сытые самки (самцы не пита-1 
ются) через несколько дней отваливаю тся от хозяина и откла- I 
дывают в лесную подстилку до 17000 яиц. Стадии развития кле
ща (личинка, ним фа и имаго) сменяю тся одна на другую лишь I 
после кровососания. Л ичинки и нимфы , питаясь на птицах, гры- | 
зунах и других мелких млекопитаю щ их, могут получить возбу- | 
дителей различных болезней. Клещ и не только переносчики, но 
и хранители инф екции. Так, голодание имаго может длиться до 
25 и более лет — рекорд среди всех животных. В наш ей области 
наибольшее число заражений происходит весной и в первую по
ловину лета, но присасы вания клещ а регистрируются и до кон

ца сентября.
В 1993 году заболеваемость энцефалитом и болезнью Лай

ма у нас превысила средний показатель по России. Подъемы | 
численности клещей наблю даю тся через 3—4 года. М еры про
филактики сводятся к  вакцинации лю дей, работающих в лесу, 
к индивидуальной защ ите людей — регулярных осмотров одеж
ды и тела через 2—3 часа нахождения в лесу, нош ения спецо
дежды, применения репеллентов и т. д. Больш ой вред сельскому
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хозяйству приносят клещ и — переносчики болезней домашних 
животных. Например, пчелиный клещ поставил под угрозу само 
существование пчеловодства во многих странах мира.

Больш ая группа клещ ей паразитирует на растениях (в 
нашей области известно 43 вида). Опасные вредители едва ли не 
всех культурных растений — паутинные клещи. Высасывая соки 
растений, они при массовом размнож ении губят их. Паутина 
защищает самих клещей и кладки яиц, сильно осложняя борьбу 
с ними. Галлообразующие клещ и паразитируют в тканях расте
ний, вызывая появление у них уродливых наростов, бородавок, 
наплывов, ржавых пятен, образований, называемых «ведьми
ными метлами» и др.

Г. И. ЮФЕРЕВ 

М Н О Г О Н О Ж К И

К  многоножкам относятся членистоногие, у которых тело 
состоит из двух частей: головы и вытянутого туловища, разде
ленного на сегменты, снабженные конечностями. В Кировской 
области известны представители подклассов двупарноногих и 
губоногих.

Двупарноногие свое название получили за то, что на боль
шинстве сегментов туловища у них по две пары ног. Чаще всего 
встречаются в лесах, а в открытом ландш афте — в почвах, бога
тых перегноем и более влажных. Питаются двупарноногие в ос
новном гнию щ ими остатками растений.

К отряду многосвязов относятся многоножки с четко вид
ным телом, то есть имеющие узкие перехваты между сегмента
ми. Из этого отряда в области известны два вида. У собственно 
многосвязов верх тела упло
щен, а боковые края выдаются 
в стороны. У стронгилозом сег
менты тела округлые.

Кивсяки имеют цилинд
рическое тело с большим коли
чеством сегментов — больше 30 
(илл. 68). И з этого отряда в об
ласти известно пять видов. Кив
сяки — н аи б о л ее  зам етн ы е  
представители двупарноногих, 
поскольку они достаточно мно
гочисленны. Это очень активная 
группа первичных разруш ите
лей растительных остатков.

Все представители под
Илл. 68. К ивсяк

Фото А. Н. Соловьева
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класса губоногих — активные хищники. Тело у них заметно сплю
щ енное. Быстро бегают. Встречаются в лесной подстилке, в по
чве, под отставш ей корой. Видовой состав в области не изучен.

В почве огородов можно встретить длинную  многоножку 
с соломенно-ж елтым телом. Это геофил. Ж ивут они только в по
чве, никогда ее не покидают. И ногда охотятся на дождевых чер
вей, но могут питаться и живыми корнями растений.

У представителей отряда костянок 15 пар ног. Окраска тела 
обычно коричневатая. Ведут ночной образ ж изни, питаются на
секомы ми и мелкими пауками. Чащ е других видов встречается 
костянка обы кновенная.

Г. И. ЮФЕРЕВ 

Н А С Е К О М Ы Е

Насекомы е отличаю тся от других членистоногих живот
ных — ракообразны х, пауков, клещ ей — тем, что у них три 
пары ног, а тело делится на голову, грудь и брюшко. Видов на
секомых больше, чем всех остальных животных и растений, вме
сте взятых. Количество видов насекомых, обитающих в Кировс
кой области, неизвестно даже примерно. Во всяком случае ис
числяется оно десятками тысяч.

В далеком прошлом вся территория области была покрыта 
сплошными лесами. Тогда и сформировалась фауна насекомых, 
состоящая в основном из таежных видов. Примером таковых могут 
служить жужелицы быстряки: четырехточечный, ловкий и Ман- 
нергейма; щелкуны: крапчатый, перевязанный и чернозеленый, 
златка пятнистая хвойная, усач-дубильщик; листоеды: березовый, 
падучка и лапландский, рогохвост желтый; шмели: родственный, 
байкальский и Ш ренка; муравьи: северный лесной и красногру
дый древоточец; муха-дождевка и слепень олений.

В южной половине области с ш ироколиственными поро
дами деревьев связаны  представители фауны смеш анных лесов. 
Из жужелиц это красотел бронзовы й, бы стряк Криницкого и 
бомбардир черноусый. На дубе развиваю тся удлиненная и дву
пятнистая узкотелые златки, глазчатый и меридиональный уса
чи, долгоносик ореховый, дубовый заболонник, лента орденс
кая малиновая. На ильмовых породах живут заболонники струй
чатый и разрушитель.

Вырубка лесов и распаш ка земель позволили проникнуть 
на территорию  области лесостепным и степным видам. К ним 
относятся красотел золототочечны й, жужелица лесостепная, 
песчаный медляк, ию ньский хрущ, хлебный щелкун, нарывни
ки Ш ефф ера и сибирский, голубокрылая кобылка, луговой мо
ты лек, восклицательная совка.

398



С насекомыми сталкиваемся мы почти каждый день в те
чение всего года. Зимой, даже в городской квартире, можно уви
деть каких-нибудь насекомых. Н апример, всем известного ры
жего таракана. Это насекомые-вредители. В запасах хлебных про
дуктов может развиваться буро-желтый жучок длиной 2—3 мм — 
хлебный точильщ ик. В муке чаще живет другой мелкий жук, по
темнее, с округлым телом — притворяш ка-вор. Иногда в доме 
попадается крупный черный жук — больш ой мучной хрущак. 
Он тоже вредит запасам продуктов. Н а гниющих фруктах и ово
щах размножаю тся мелкие плодовые мушки с больш ими глаза
ми — дрозофилы. Плохо, когда в квартире появляю тся очень 
мелкие желтые или серые бабочки — моли. Их гусеницы пита
ются изделиями из шерсти. В мясных продуктах развивается ко
жеед ветчинный — средних размеров жук, черный, с попереч
ной серой перевязью. Чаще в доме живут более мелкие кожееды: 
одноцветно черный кожеед ковровый и м аленький, пестрый 
кожеед музейный.

В старом деревянном доме самый частый жук точильщ ик 
домовый — буро-черный, цилиндрический. Л ичинки его разви
ваются в увлажняемой древесине. Редко встречается точильщ ик 
мебельный. Поселение этого вредителя в доме настоящ ее бед
ствие: личинки могут изгрызть всю мебель.

Еще опаснее появление в жилье насекомых-паразитов: 
постельного клопа и блохи. Л ичинки блох развиваются в мусоре. 
Головная вошь живет в волосах человека. Встречается еще у нас 
и платяная вошь.

Ранней весной появляю тся в природе крылатые насеко
мые-кровососы. В заболоченном лесу уже в конце апреля вас 
может укусить комар. Если поймать его и рассмотреть, бросают
ся в глаза темные пятна на крыльях, каких нет у летних кома
ров. Это комар малярийный. В середине мая в лесу появляются 
крупные комары-кусаки. В июне вылетают мелкие комары-пис
куны. Они держатся в природе до сентября, а забравш ись на 
зимовку в подвал, могут докучать в квартире даже в ноябре.

Докучливее комаров мелкие мошки. Они чаще всего на
падают вблизи рек, поскольку их личинки развиваю тся в про
точной воде.

Самые мелкие двукрылые кровососы — это мокрецы. Бы
вая в конце лета на лесной заболоченной речке, почувствуешь 
иногда: кто-то кусает твои руки, а на них как будто никого нет. 
Посмотришь внимательнее и увидишь на коже мелких мушек.

Крупные кровососы — слепни — активны в жаркие дни 
середины лета. По-вятски их зовут паутами. Один из самых боль
ших наших слепней — бычий — на человека нападает редко. В 
семействе слепней выделяется род пестряков. За яркие блестя-
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щие глаза их зовут еще златоглазиками. К  этому же семейству 
принадлежит невзрачная темносерая муха-дождевка. В отличие 
от настоящ их слепней и пестряков, она не лю бит жарких дней, 
летает по вечерам, а такж е в пасмурную погоду и даже при мел
ком дождичке. Л ичинки слепней развиваются в воде заболочен
ных лугов. В отдельные годы слепни бывают столь многочислен
ны, что в жаркий день страш но зайти в лес.

В конце лета в доме могут появиться кусачие мухи. Это 
муха-жигалка. Л ичинки ее развиваю тся в гниющих раститель
ных остатках. Поэтому кучи компоста вблизи дома рекомендуют 
закрывать слоем земли.

Н а домаш них животных нападают те же кровососы, что и 
на человека. Но есть у них и свои паразиты. И з двукрылых это 
оводы. Л ичинки овечьего овода живут в полостях носа овец, в 
глотке и лобных пазухах. Л ичинки бычьего овода, или строки, 
живут под кожей крупного рогатого скота. На лосях паразитиру
ет лосины й овод. С увеличением количества лосей и кабанов, в 
лесах часто стала встречаться плоская цепкая муха с легко опа
даю щ ими кры льями — кровососка оленья. Другие виды крово
сосок живут на птицах — кровососка птичья, на лошадях кро
вососка лош адиная, на овцах — бескрылая кровососка овечья.

Есть у домаш них животных свои вши: свиная, коровья, 
лош адиная. Есть вошь, живущая на мелких грызунах.

Н а некоторых млекопитающ их живут насекомые власое- 
ды, похожие на вш ей, а на птицах — пухоеды. Кровь они не 
сосут, но очень беспокоят своих хозяев.

Н а мышах и полевках паразитируют около десятков видов 
блох. Несколько видов блох — на кротах и землеройках. Есть блохи 
беличья и кры синая. И даже птичья блоха.

Обратимся теперь к насекомым — вредителям культурных 
растений. Их мир еще разнообразнее.

У себя в огороде мы видим на листьях редиса, капусты, 
репы и других овощ ей из семейства крестоцветных мелких пры
гающих жучков, питаю щ ихся этими листьями. Это крестоцвет
ные блош ки из семейства листоедов. Н а капусте можем найти 
гусениц разных видов бабочек. Наружные листья объедают группы 
пестрых гусениц капустницы. Зеленые гусеницы репницы живут 
поодиночке и часто повреждают внутренние листья формирую
щегося кочана. Внутри кочана живут также серо-зеленые гусе
ницы совки-гамм ы  и темно-буры е гусеницы капустной совки. 
На поверхности кочана попадаю тся мелкие гусеницы капуст
ной моли и капустной огневки. Иногда молодые растения капу
сты увядают. Если выдернуть такое растение, то на его корнях 
увидим белых безногих личинок капустной мухи. Л ичинки по
вреждают корнеплоды крестоцветных овощей.
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В корнеплодах моркови нередко видны ходы, проеденные 
личинками морковной мухи. Л ичинки продолжают повреждать 
морковь и в хранилище. Всходы свеклы может повреждать свек
ловичная блошка. А листья — гусеницы свекловичной миниру
ющей моли. На луке основны е вредители — луковая муха и лу
ковая журчалка. Луковицы , заселенные их личинкам и, загнива
ют. В пере лука живут личинки мелкого жучка — лукового скрыт
нохоботника. В плодах томатов в теплицах часто бывают круглые 
отверстия. Выедают их гусеницы огородной совки, узнать кото
рых можно по продольным ярко-желтым боковым полосам. В струч
ках гороха обычны гусеницы гороховой плодожорки. Внутри го
рошин зимуют жуки гороховой зерновки.

Основным вредителем картофеля стал у нас всем извест
ный колорадский жук. Двадцать лет назад его у нас совсем не 
было. Появился он в конце 70-х годов. Утверждают, что завезли 
его из южных областей с соломой, поскольку при разгрузке ва
гонов с соломой встречали в них колорадского жука. Но служба 
защиты растений отмечала ежегодно быстрое расселение жука 
с юго-запада на северо-восток. Л етящ ие жуки сильным ветром 
могут переноситься на сотни километров. В Кировской области 
жук прочно прижился. Численность его понижается с холодным 
дождливым летом и возрастает при жаркой сухой погоде. Кроме 
него листья картофеля объедают черные личинки жука мертво
еда матового, похожие на мокриц. Они многоядны и могут вре
дить другим овощным и полевым культурам. Верхушечные листья 
картофеля и томатов в отдельные годы сильно повреждают жел
товатые жучки пасленовой блошки. Ботва картофеля иногда резко 
увядает. Внутри такого увядающего стебля обнаруживается про
дольный выеденный ход, а в нем может оказаться красно-бурая 
гусеница болотной, или картофельной совки. Повреждает она и 
томаты, а также другие овощи и цветочные растения. В клубнях 
картофеля прогрызают ходы желтые личинки жуков-щ елкунов, 
называемые проволочниками за свою твердость. Из вредных ви
дов обычны у нас щелкун блестящ ий, щелкун темный, щелкун 
полосатый и щелкун хлебный.

В саду заметнее других вредители смородины и крыжов
ника. Важнейший из них — кры ж овниковая огневка. Гусеницы 
этой бабочки выедают незрелые ягоды кры ж овника и черной 
смородины, спутывая их паутинкой. Листья этих ягодников объе
дают личинки нескольких видов пилильщ иков. На коре веток 
смородины часто заметны своего рода белые запятые. Это иво
вая щитовка — вредитель многоядны й, живущий также на чер
нике, бруснике, голубике, иве, осине... Еще опаснее для смо
родины смородинная подушечница. Тело ее состоит из корич
невого щитка, сзади которого расположен яйцевой мешок, по
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крытый сверху белым пушком. В древесине старых кустов сморо
дины  развиваю тся личинки смородинной стеклянницы  — ма
ленькой бабочки с узкими прозрачными крыльями. Узкие блес- 
тящ е-зеленоваты е жуки смородинной узкотелой златки встре
чаются на листьях растений.

У малины главный вредитель — малинный жук. Сами жуки, | 
желтоватые и зеленоваты е, встречаются на цветах малины и 
других древесных и травянистых растений. А их личинки — это 
те самые «червячки», которых мы находим в ягодах малины. Бу-1 
тоны малины подгрызают мелкие черные жучки малинно-зем- I 
ляничного долгоносика. По названию  видно, что такой же вред 
они наносят садовой землянике. Листьями земляники питаются | 
палевые жучки земляничного листоеда и голубые или зеленые 
жуки крапивного долгоносика. В природе те и другие обычны на ; 
таволге вязолистной, или лабазнике.

Листья калины объедают личинки калинового листоеда. | 
Н а молодых сочных побегах бывают скопления свекловичной 
тли, которая вызывает такж е скручивание листьев калины. На 1 
яблоне важнейш ий вредитель — яблонная плодожорка. Именно 
ее гусеницы создаю т червивость яблок. Ж ук из семейства долго
носиков — яблонны й цветоед — вызывает опадение бутонов яб
лони. Страдает яблоня от зеленой и серой яблоневых тлей. После 
теплых зим размножается бабочка боярыш ница, гусеницы кото
рой питаю тся листьями яблони, рябины, черемухи и других ро- 
занных. Зимуют они в свернутых паутинкой сухих листьях. Чере
муха часто бывает окутана сплош ной паутиной, в которой жи
вут скопления гусениц, объедающих листья. Это черемуховая гор- I 
ностаевая моль. А вот в лесу такого не бывает. Там вредителю не 
дают сильно размнож иться насекомые паразиты и хищники.

Л истья сирени  изнутри вы едаю т гусеницы сиреневой 
м оли-пестрянки, отчего они буреют и скручиваются. В южных 
районах области листья сирени и жимолости объедают зеленые 
жуки ясеневой ш панки. Тополевая моль-пестрянка вызывает 
массовое пожелтение и преждевременное опадение листьев то
поля в городах и поселках.

М ного вредителей у наших культур. Всходы злаков на по
лях часто желтеют и гибнут, особенно у озимой ржи. Они быва
ют повреждены личинкам и злаковых мух, прежде всего овся
ной ш ведской мухи, реже ячменной шведской мухи. Также пор
тит всходы более редкая озимая муха. Умеренно вредит всходам 
и гессенская мушка. Л ичинки зеленоглазки повреждают стебли 
злаков у основания колоса и сам колос. Наибольший вред нано
сится пш енице и ячменю.

Гусеницы северной стеблевой совки подгрызают стебли 
злаков изнутри. Это особенно вредит ржи. Всходы ржи поедают
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гусеницы озимой и восклицательной совок. От этого в посевах 
возникают продольные плеш ины с увядш ими растениями. Под
грызают всходы и личинки щ елкунов, причем тех же видов, что 
вредят картофелю. В отдельные годы на всходах ржи в массе раз
множается хлебный клопик — мелкое зеленое насекомое.

Причиняют повреждения личинки стеблевых хлебных бло
шек: большой и обы кновенной. Ж уки этих видов, а также поло
сатой хлебной блош ки питаю тся на листьях.

В более старшем возрасте листья повреждают слизистые 
личинки красногрудой пьявицы  из семейства листоедов. Еже
годно повреждаются эти культуры несколькими видами злако
вых тлей. Зреющ ие зерна повреждают клопы -черепаш ки, из ко
торых у нас наиболее распространена остроголовая. Зрелые зер
на выедают гусеницы зерновой совки.

Опаснейш ие вредители всходов льна — черная и синяя 
льняные блошки. Они могут полностью уничтожить всходы, если 
не вести с ними химическую борьбу. На стеблях питаются гусе
ницы совки-гаммы. На стеблях они и окукливаются. Семена льна 
поедают гусеницы льняной плодожорки, прогрызаю щ ие в ко
робочках круглые отверстия.

Листья рапса и турнепса грызут черные личинки рапсо
вого пилильщика. Цветы повреждают личинки и жуки рапсовой 
блестянки. Этот зеленовато-черный жучок в массе встречается 
на цветах растений, особенно крестоцветных, но также и дру
гих семейств.

Листья клевера бывают изъедены жуками: клубеньковы
ми долгоносиками и семеедами. Л ичинки клубеньковых долго
носиков живут в корнях клевера, а личинки семеедов — в цве
точных головках и стеблях. В цветочных головках клевера пита
ются также личинки долгоносиков фитономусов.

На лугах северных районов области, особенно таких, ко
торые не выкаш иваются и не вытравливаю тся скотом, бывают 
массовые размнож ения травяной совки. С копления гусениц, 
уничтожив траву на лугу, могут перейти на поля хлебных зла
ков.

На лю бой породе лесных деревьев развивается больше 
видов вредных насекомых, чем на наших садовых деревьях. Осо
бенно много врагов у хвойных пород наш их лесов.

Самые опасные вредители леса — те, которые могут раз
множаться в массе и вызывать гибель леса на больших площ а
дях. У нас к таким относятся хвоегрызущие вредители сосны: 
сосновая совка и сосновая пяденица. Красновато-пестрых бабо
чек сосновой совки можно встретить в начале мая на лесной 
опушке. Ее зеленые с белыми и красными полосками гусеницы 
опускаются в конце ию ня в лесную  подстилку, где под мхом
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превращаются в темно-бурых куколок. Буроватые бабочки сосно
вой пяденицы летают в июне, обычно в лесной тени. Их зеленые 
гусеницы опускаются для окукливания в подстилку лишь после 
сильных заморозков и окукливаются в октябре-ноябре. Вспышки 
массового размножения этих двух бабочек бывают в чистых сосно
вых жердняках с моховым покровом, где очень мало других насе
комых, на которых дополнительно могли бы развиваться парази
ты вредителей сосны, почти нет цветущих растений для питания 
нектаром взрослых насекомых-паразитов, очень редки муравейни- | 
ки, негде гнездиться насекомоядным певчим птицам.

Рыжий сосновы й пилильщ ик чаще размножается в пере
лесках и островных лесах, редко создает опасность гибели дере
вьев. Его личинки  живут в скоплениях и бывают заметны на 
молодых сосенках у опуш ек леса.

Высокой численности достигает иногда шелкопряд-мо
нашенка. Бабочки белые, с густым черным рисунком на крыльях. 
М охнатые гусеницы с синим пятном, зимующие в лесной под
стилке чаще вблизи основания ствола дерева, принадлежат со
сновому ш елкопряду. Окукливаю тся они на стволах сосны в се- | 
редине лета. Крупные красновато-бурые бабочки этого вредите- ! 
ля встречаются редко. Самые крупные куколки, зимующие в | 
лесной подстилке сосновых лесов, принадлежат сосновому браж
нику. Кры лья бабочек тем но-серы е, узкие, брюшко толстое, 
коническое, как и у других бражников. М ассового размножения 
соснового браж ника у нас не бывает.

И з стволовых вредителей сосны самый опасный — боль- ! 
шой еловый лубоед. Л ичинки его живут под корой сосны у ос- | 
нования ствола в заболоченных сосновых лесах. За последнее | 
десятилетие от этого вредителя усохли большие площади со
сновых лесов на болотах.

Если отодрать кору в нижней части ствола мертвой со- , 
сны, на ней обычно видны продольные ходы жука-короеда. Это I 
больш ой сосновы й лубоед — один из важнейших вредителей со
сны. М алый сосновый лубоед проделывает поперечные ходы и 
селится выше по стволу, под тонкой корой. В кроне сосны раз
вивается верш инный короед. Ходы у него сильно разветвленные. I 
Есть короеды -корнеж илы, живущие на корнях хвойных деревь
ев. На сосне обитают еще много видов короедов, менее опасных. 
Под тонкой корой мертвых сосен можно увидеть слабые повер
хностные ходы, постепенно расш иряю щ иеся и заканчивающи
еся заполненной мелкими стружками куколочной колыбелькой. 
Это ходы личинок долгоносиков смолевок. На молодых сосенках 
живет ж ердняковая смолевка, на взрослых деревьях — более 
крупная сосновая смолевка. На корневой шейке молодых посе
ляется точечная смолевка.
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Личинки большого соснового долгоносика, очень обыч
ного жука, нередко залетающего в деревенские избы, развива
ются в корнях свежих сосновых пней, а нередко и в корневых 
лапах живых сосен. Ж уки питаются корой на молодых деревцах 
сосны. Этот вредитель зачастую губит посадки сосны на боль
ших площадях, поэтому в наш ей области он считается самым 
опасным вредителем леса. Особенно многочисленным большой 
сосновый долгоносик становится при сосредоточении в одном 
месте вырубок в сосновых лесах. Л ичинки его развиваю тся на 
корневых лапах свежих сосновых пней. Вышедшие жуки пита
ются корой молодых сосенок, высаженных на этих вырубках. Если 
по соседству появилась свежая вырубка, жуки перебираются туда 
и откладывают яички в корневые лапы  свежих пней. А лесозаго
товители заинтересованы в том, чтобы несколько лет подряд 
рубить лес в одном месте, так как при этом снижаю тся расходы 
на строительство лесных дорог. Так что при искусственном во
зобновлении сосновых лесов не обойтись без химической борь
бы с большим сосновым долгоносиком.

В 50—60-е годы, когда основные рубки леса велись в сухих 
сосновых борах, главным вредителем считался майский хрущ. Его 
личинки съедали молодые посадки сосны, а бороться с ним очень 
трудно. Теперь сухие сосновые боры вырублены, вырубки с боль
шим трудом облесили, и майский хрущ по своему значению  ото
шел на второе место.

Под чешуйками коры молодых сосенок на бедных сухих 
песках поселяется подкорный сосновый клоп. Клопы и их ли 
чинки питаются соками дерева, выделяя при этом ядовитую слю
ну. Деревца ослабляю тся, замедляют рост и могут погибнуть.

На побегах молодых сосенок встречаются смоляные нате
ки. В них живут гусеницы маленькой бабочки побеговью на-смо- 
левщика. Гусеницы летнего побеговьюна живут в молодых побе
гах сосны, которые от этого увядают.

В сосновых шишках можно встретить круглые отверстия. 
Значит, в такой ш иш ке развивался ж ук-см олевка сосновых 
шишек. Ш иш ки ели повреждаются большей частью двумя вида
ми бабочек. Гусеницы Шишковой огневки прогрызаю т в чешуй
ках широкие отверстия, из которых высыпаются экскременты 
гусениц. Ш иш ки ели, заселенные гусеницами Шишковой лис
товертки, бывают недоразвиты, сильно засмолены, слабо изог
нуты. Если разрезать такую шишку вдоль, то в стерженьке мож
но увидеть белую гусеницу.

Из многих видов еловых короедов наиболее вредоносны 
короед-типограф, гравер обы кновенны й и полиграф пушистый. 
Короед-типограф проделывает продольные ходы: один вверх от 
входного отверстия и один или два вниз. Узкие ходы гравера от
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входа расходятся звездообразно. Предпочитает он тонкую кору. 
Полиграф пушистый обитает преимущественно в густых еловых 
жердняках. К ора бывает так густо испещ рена его ходами, что 
правильного рисунка на ней обнаружить невозможно.

Если встретится в молодом ельнике деревце с многочис
ленны ми потеками смолы по стволу, то почти наверняка они 
вызваны повреждениями еловой смолевкой. Большой еловый 
долгоносик повреждает и ель, и сосну. Он крупнее большого 
соснового. Узнать его легко по многочисленным круглым белым 
пятныш кам на надкрыльях. К  стволовым вредителям относятся 
также жуки усачи и златки и представители отряда перепонча
токрылых насекомых — рогохвосты. Среди них немало видов, 
общих для сосны и ели.

Ч ерная четырехточечная златка заселяет молодые ослаб
ленные деревца ели и сосны. Ж уки обычно встречаются на жел
тых цветах. И з крупных златок общими для сосны и ели являют
ся краснозадая златка, деревенская златка, пятнистая хвойная 
златка. Две первых одноцветные, с бронзовым блеском, а после
дняя — с желтыми пятнами на черных надкрыльях. Древесину 
обеих пород заселяет также златка золотоямчатая, более мелкая. 
На каждом надкрылье у нее две золотистые ямки. На свежей дре
весине сосны можно встретить синюю сосновую златку. Златка 
восьмиточечная — с желтыми пятнами на синих надкрыльях -  
живет в самых сухих сосняках.

Из семейства ж уков-усачей, или дровосеков, на штабе
лях древесины летом чаще всего ползают представители рода 
черных усачей. Черный еловый усач развивается на ели и сосне, 
в природе появляется раньше других видов. Черный сосновый 
усач связан с сосной, жуки обычно светлее окраш ены. Пихто
вый усач — самый крупный из них — предпочитает ель и пихту. 
В мае на сосновых пнях и древесине бегают жуки серого длин
ноусого усача. У самцов этого вида усы длиннее, чем у любого 
другого из наших усачей. В это же время на хвойной древесине 
встречаются подвижные жуки ребристого рагия. Усики у них 
очень короткие. В сосновых молодняках вредит вершинный со
сновый усачик. М аленькие жуки с черными волосяными пятна
ми на серых надкрыльях попадаются нечасто. Еще мельче вреди
тель еловых молодняков малый коротконадкрыл. Жуки наиболее 
обычны на цветах рябины. Узнать их можно по укороченным над
крыльям. Н а сосновых дровах или досках у дома очень часты 
жуки фиолетового плоского усача. Кроме фиолетовой, окраска 
жуков бывает синяя и зеленая. На корневых лапах сосны в сухих 
борах поселяется комлевой короткоусый усач. Одноцветно чер
ные жуки встречаются иногда на штабелях древесины. В более 
влажных местах комли отмирающих сосен заселяет бурый ком
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левой усач. Комли ослабленных елей и пихт заселяет блестящ е
грудый еловый усач — небольшой жук с бурыми или черными 
надкрыльями. Реже там попадается матовогрудый еловый усач. 
Как видно из названия, различить их можно по блестящ ей или 
матовой переднеспинке.

Рогохвостов можно узнать по длинному цилиндрическо
му брюшку без перетяжки, с яйцекладом, прямым и более тол
стым, чем у наездников. На сухобочинах сосны и ели хорошо 
заметны бывают круглые отверстия, из которых вылетели взрос
лые рогохвосты. В жаркий и влажный день в начале июня на 
деревьях ели с поврежденной корой можно наловить некрупных 
черных рогохвостов. На таких же деревьях сосны в это время 
попадается желтый рогохвост. Во второй половине лета на хвой
ных валежинах можно поймать больш ого рогохвоста — черного 
с желтым, а также синего рогохвоста, отличающегося сине-ф ио
летовой окраской. Стволовых вредителей лиственных деревьев у 
нас меньше, чем хвойных. Крупный березовый рогохвост засе
ляет березу и осину. Н а березовых дровах часто попадается оль
ховый рогохвост. В стволах ив — мелкий ивовый рогохвост.

Из короедов на березе обычен березовый заболонник, на 
дубе — дубовый заболонник, на вязе — струйчатый заболонник 
и заболонник-разрушитель.

Из жуков златок на иве развивается зеленая узкотелая 
златка и более редкая золотистая златка, на березе — березовая 
узкотелая златка, на осине — узкозлатка Роберта, на жимолос
ти — жимолостная узкотелая златка. На дубах у города Котель- 
нича многочисленна удлиненная узкотелая златка.

Из жуков усачей осине вредят два вида скрипунов. Малый 
осиновый скрипун развивается в тонких ветках. Л ичинка боль
шого осинового скрипуна живет в комлях осины разного возраста. 
Срубленную древесину осины и березы заселяет серый осино
вый клит — небольшой жук с короткими усиками и светлыми 
косыми перевязями на надкрыльях. На иве в пойме реки Вятки 
живет усач мускусный. Окраска жуков пурпурно-фиолетовая или 
зеленая. Жуки посещают цветы зонтичных растений в конце лета.

Насекомые листогрызущие в таежной зоне большой опас
ности не представляют. Л иш ь на дубе в самых южных районах 
случаются массовые размнож ения пядениц-ш елкопрядов. Да на 
ольхе в отдельные годы наблюдается сплош ное повреждение 
листвы личинками ольхового синего листоеда. Ж уки его бывают 
фиолетовой и синей окраски.

Листья молодой осиновой поросли объедаю т личинки 
осинового листоеда. Похожий на него листоед тополевый отли
чается черным пятныш ком на вершинах красных надкрылий. В 
1979 году в северной половине области происходило массовое
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размнож ение ивовой волнянки — ночной белой бабочки с тол
стым брюшком. Ее волосатые гусеницы часто попадались на ли- ! 
стьях осины. Кроны осин были заметно разрежены из-за объе
дания листьев гусеницами.

Опавш ие желуди дуба в рощ е у Котельнича очень часто | 
бывают заселены личинкам и орехового долгоносика.

Важнейшую роль играют насекомые энтомофаги, пита- ' 
ющиеся растительноядными насекомыми. Это насекомые хищ
ники и паразиты.

Среди хищ ников заметнее других жуки-жужелицы. В ого
роде под дощ ечками и другими предметами встречаются чер
ные, довольно крупные жуки как бы с разлинованными над
крыльями. Это представители самого обычного рода жужелиц -  
платизмы черная и обыкновенная. У похожего на них бегуна 
волосистого надкрылья с мелкими густыми волосками, а ноги | 
красные. Еще крупнее жужелицы рода брызгунов. Так их назвали 
за способность выбрызгивать едкую жидкость. У жилья живут 
обычно два вида: жужелицы решетчатая и зернистая. Надкрылья 
у обеих с ребрыш ками и рядами бугорков. Ж ужелица решетча
тая — м едно-красная, а зернистая — темно-бронзовая, более | 
мелкая.

Еще многочисленнее, чем жужелицы, жуки из семейства I 
стаф илинид, или коротконадкрылых. Они тоже быстро бегают, 
узнать их легко по коротким надкрыльям и длинному гибкому 
брюшку. Самый крупный из наших стафилинид — хищник ве
ликолепны й — живет на пахотных землях, обычен в огородах. В 
сосновых лесах преобладает хищ ник краснокрылый.

Всем известные божьи коровки тоже активные хищники. 
О сновная их пищ а — мелкие нежные тли. Но они поедают и 
мелких личинок разных насекомых, в том числе колорадского 
жука. Коровка семиточечная живет в полях и на лесных лугах. 
К оровка пятиточечная предпочитает открытый ландшафт. На ( 
садовых деревьях можно увидеть коровку двуточечную. Самая I 
крупная наш а коровка — глазчатая — обитатель сосновых лесов.

На цветах часто встречаются жуки мягкотелки. Так их на
зывают за мягкие надкрылья. У некоторых видов надкрылья чер
ные, а переднеспинка красная, обычно с черным пятном. Есть I 
м ягкотелки и с желтыми надкрыльями. Питаются они мелкими 

насекомы ми, высасываю щ ими соки из растений.
Также на цветах мы встречаем крупных мух с черными 

полосками на желтом брюшке. Это мухи-журчалки. Их личинки 
тоже питаю тся тлям и, кроме тех видов, у которых личинки жи
вут в воде и гнилой древесине.

М ногие знаю т златоглазок — нежных насекомых с про- [ 
зрачны ми зеленоватыми крыльями и золотистыми глазами. Их |
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подвижные личинки очень хищ ны, питаются тлями и личинка
ми других насекомых, включая колорадского жука.

Все стрекозы поедают множество мух и комаров. Около 
рек летает стрекоза с темно-зелены м и крыльями — красотка- 
девушка. Хорошо заметна стрекоза плоская — с ш ироким сизым 
брюшком у самца и бурым с желтыми пятнами у самки. Самые 
крупные стрекозы относятся к роду коромысло.

В лесах наиболее многочисленные насекомые-хищ ники — 
муравьи. Крупные муравейники образуют несколько видов из 
группы рыжых лесных муравьев. В сосновых лесах обычнее дру
гих видов малый лесной муравей. В темных влажных ельниках 
чаще поселяется северный лесной муравей. Рыжий лесной му
равей селится у опуш ек и на вырубках. И менно в его муравей
никах бывает самый крупный строительный материал.

Крупнейшие наши муравьи относятся к роду муравьев- 
древоточцев. По всей области распространен красногрудый дре
воточец. По сосновым борам до центральных районов области 
доходит черный муравей-древоточец, особенно обычный в Мед- 
ведском бору. В Малмыжском и Вятскополянском районах по воз
вышенным берегам реки Вятки обитает золотистоволосый мура
вей-древоточец.

М елкий черный садовый муравей строит муравейники в 
почве, живет и под корой мертвых деревьев. Питается этот вид 
мертвыми насекомыми и выделениями тлей. Поэтому пользы не 
приносит, а служит промежуточным хозяином паразитов домаш 
них животных.

Обширное семейство роющих ос вклю чает в себя важную 
группу энтомофагов. Бембекс носатый, встречающ ийся на цве
тах, отличается длинны м прямым хоботком, ловит слепней и 
других мух. Песчаные осы аммофилы ловят гусениц для выкарм
ливания личинок. Отличаются длинны м , утолщенным на вер
шине брюшком. Представители разных родов очень разнообраз
ны по форме. Также различны и объекты их питания.

Самая многочисленная часть отряда перепончатокрылых 
насекомоядных — наездники и яйцееды, живущие за счет пара
зитирования на других насекомых. Яйцееды настолько мелки, 
что едва заметны. Они откладываю т свои яички в яйца многих 
видов насекомых. А вот наездники, откладываю щ ие яйца в л и 
чинки насекомых, бывают и очень крупные: до 18 сантиметров 
длиной вместе с яйцекладом. Это паразиты вредителей древеси
ны — рогохвостов, златок и усачей. В наших лесах встречаются 
рисса усердная (со светлыми пятнами на брю ш ке), эфиальт- 
обнаруживатель и другие виды.

К паразитическим насекомым относятся и представители 
семейства мух-тахин. Это средних размеров и крупные мухи со
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многими торчащ ими щ етинками на брюшке. Самая крупная из | 
них — одноцветно черная тахина большая — паразит крупных 
ночных бабочек. Тахина рыжая — паразит многих видов бабо
чек, вредящих лесу и сельскохозяйственным культурам. Брюшко 
у нее желтое с черным продольным пятном посередине.

Есть полезные виды и среди растительноядных насеко- | 
мых — те, которые питаются сорняками. Назовем несколько из 1 
них. Ж уки- щ итоноски из семейства листоедов выглядят весьма 
оригинально: похожи на слабовыпуклый щиток. Самый обыч
ный у нас вид — щ итоноска зеленая — поедает растения семей
ства губоцветных. В полях ее чаще можно встретить на пикуль- 
нике красивом. М арью белой питается щитоноска свекловичная. 
Она не повреждает свеклу столовую и кормовую в огородах цен
тральных районов области, но в южных районах может вредить ( 
посевам сахарной свеклы. Два вида щ итоносок питаются листь
ями бодяка, лопуха и других сложноцветных растений.

На сорняках развиваются и многие виды долгоносиков. Круп
ный долгоносик чертополоховый — на бодяке, мелкий черный 
долгоносик полынный — на полыни обыкновенной. Очень мелкие 
долгоносики скрытнохоботники — на крестоцветных сорняках.

Даже среди жужелиц есть виды, питаю щиеся сорняками. 
Тускляк овальный питается семенами крестоцветных, тускляк 
деревенский — семенами сложноцветных.

Незаменимы насекомые в роли опылителей растений. 80% 
видов растений не могут давать семена без опыления их цветов 
насекомыми. Одни из самых важных опылителей — шмели. Они 
опыляю т растения там, где нет пчел, летают и в холодные дни. 
Особенно нужны шмели для опыления клевера, благодаря длин
ному хоботку. Самые обычные наши виды шмелей — полевой и 
малый земляной — населяю т леса и луга, живут и в поселках. У 
полевого шмеля спинка и верш ина брюшка в рыжих волосках. У 
малого земляного шмеля две желтые перевязи: за головой и по 
середине брюшка. Вершина брю ш ка в белых волосках. Обычен в 
населенных пунктах шмель городской. С пинка у него в рыжих 
волосках, а верш ина брю ш ка в белых. У шмеля садового желтые 
перевязи в основании и верш ине спинки, а также в основании 
брюшка. Вершина брю ш ка в белых волосках. У этого вида очень 
длинный хоботок. На него похож шмель большой земляной. В ело
вых лесах обитает шмель луговой. У него желтые перевязи на 
спинке и красная верш ина брюшка. Редок шмель большой ка
менны й — весь черный с красной вершиной брюшка. У обитаю
щего на лугах малого каменного шмеля перевязи на спинке и 
брю ш ке белые, а верш ина брю ш ка в красных волосках. Похож 
на него более редкий шмель Зихеля. Черные промежутки между 
перевязями у этого вида шире.
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В гнездах настоящих шмелей паразитируют похожие на них 
шмели-кукушки. Самый обычный вид — кукушка земляного 
шмеля — имеет желтую перевязь на спинке и белую вершину 
брюшка. Самый крупный — кукушка каменного шмеля — сине
вато-черный со светлы ми перевязям и и красной верш иной 
брюшка. Самцы ш мелей-кукуш ек и ряда видов настоящих шме
лей по окраске сильно отличаются от самок, обычно они мель
че.

Другая важная группа опылителей растений — одиноч
ные пчелы. В нашей зоне больш инство их принадлежит к родам 
андрена и галикт. Гнезда располагаю тся в почве, на сухих от
крытых участках, прогреваемых солнцем. М ногие виды одиноч
ных пчел связаны в питании с растениями определенного рода 
или семейства. Ж изнь взрослых насекомых может быть очень 
короткой. Гнезда пчел-листорезов, которые вырезают кружочки 
в листьях деревьев и кустарников, располагаются внутри полых 
стеблей растений. Есть одиночны е пчелы, ведущие паразити
ческий образ ж изни в гнездах других, пчел.

Общественные, или бумажные, осы устраивают свои ша
рообразные гнезда на ветках деревьев, в норах под гнилыми 
пнями, под крышей построек. Они не только опылители расте
ний, но и хищ ники, поедающие других насекомых. Самая круп
ная из ос — ш ерш ень — вредит пчеловодству. Укус ее опасен 
для человека. Селятся шершни обычно в дуплах деревьев и осо
бенно многочисленны в дубняках поймы реки Вятки. В поселках 
чаще встречается оса саксонская. В лесу самый обычный вид — 
оса рыжая, гнездящ аяся в земле. Узнать ее можно по буроватой 
окраске основания брюшка. Самки общественных ос, как и самки 
шмелей, зимуют в лесах под мхом.

Близко родственны этим осам более мелкие осы эвмены, 
строящие гнезда в форме ш арика из грязи. У нас встречается 
эвмен яблоковидный, или оса пилюльная. К этому же семейству 
относятся мелкие осы одинеры с узкими желтыми полосками 
на гладком черном брюшке.

Наверное, самое важное значение насекомых в природе 
— это участие их в круговороте вещества. Без насекомых этот 
круговорот проходил бы во много раз медленнее. Насекомые, 
развивающиеся на падали, служат санитарами в природе. Трупы 
птиц и мелких зверьков быстро закапываю т в землю жуки мо
гильщики. В таежных лесах самый многочисленный вид — мо
гильщик чернобулавый. М огильщ ик желтобулавый придержива
ется более открытых участков. У обоих надкрылья оранжевые с 
широкими черными полосами. Отличить их можно по окраске 
булавы усиков, что видно даже из названий. М ертвоед красно
грудый имеет бархатисто-красную  переднеспинку. На крупной
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падали развивается трупоед черный — большой угольно-чер
ный жук с плоским телом. И з стафилинид на падали живет хищ
ник серый — довольно крупный черно-белый жук. Но главные 
потребители падали — это разнообразны е мухи. А личинки мух 
привлекаю т хищных жуков еще одного семейства — карапузи
ков. Это небольш ие круглые блестящ е-черны е жуки, короткие 
ноги которых не позволяю т им быстро бегать.

Если падали в природе бывает немного, то навоза на па
стбищах всегда достаточно. И только насекомым обязаны мы тем, 
что навоз этот закапывается в почву, а не покрывает сплошным 
слоем ее поверхность. Самый крупный из жуков-навозников -  
навозник обыкновенный — живет в открытой местности. В лесах 
его место занимает более мелкий и многочисленный навозник 
лесной. В южных районах области встречается навозник весен
ний, отличаю щ ийся от двух первых гладкими, без бороздок, 
надкрыльями. И з многочисленного рода навозничков самый ча
стый вид — навозничек обы кновенны й, с красными надкрыль
ями. Крупный навозничек-копатель предпочитает свежий коро
вий помет. В более сухом помете в конце лета встречается тоже 
крупный навозничек красноногий. Этот живет и в лесах. Желто
ватые надкрылья с мелкими темными пятнами и часто метал
лически отливаю щ ая переднеспинка отличают жуков калоедов. 
Тело у них кругловатое, а на голове могут быть выросты в виде 
рога. В жидком помете обитают четыре вида шаровидок — жуков 
из семейства водолюбов. О краска у них черная, с желтыми вер
ш инами надкрылий. В навозе также живут многие мелкие виды 
жуков водолюбов.

Н асекомы х, личинки которых развиваю тся в древесине 
живых ещ е деревьев лесны х пород, мы относим к вредителям 
леса. Тех, у кого личинки живут только в срубленных деревьях и 
даже в сухой древесине, мы называем вредителями древесины. 
Но есть и такие виды, чьи личинки питаются только гнилой 
древесиной. Относить их к числу вредителей неправильно. Они 
способствуют скорейш ему разложению  древесины, которая ни 
к  чему уже не пригодна и захламляет лес. Тем самым они прино
сят прямую пользу лесу. Таких сапрофагов особенно много сре
ди жуков усачей. И м енно эти виды усачей встречаются на цве
тах, питаясь их пыльцой. И з более крупных можно назвать леп- 
туру красную , лептуру зеленую, лептуру четырехполосую (у нее 
четыре черные перевязи на желтых надкрыльях). Первые два виде 
связаны  с хвойными породами, а третий с березой и осиной. 
Л ичинки усача четырехпятнистого живут в корнях мертвых со
сен по берегам рек. Редкий у нас усач-дубильщ ик развивается» 
гниющих на корне толстых стволах хвойных деревьев. Дровосек- 
кож евник, обитаю щ ий в М едведском бору, предпочитает пни
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дуба. В корнях мертвых дубов живет личинка усача меридиональ
ного. Узкие бурые и почти черные жуки этого вида обычны на 
цветах зонтичных в дубовой роще у города Котельнича. Усач- 
скороход, или полосатый хвойный, заселяет гниющие на почве 
стволы хвойных пород деревьев.

Из семейства ж уков-узконадкры лок у нас есть два круп
ных вида, обитающих в древесине. У зконадкрыльник хвой
ный — похожий на усача серый жук с длинны м и пильчатыми 
усиками — встречается и в поселках, где селится в гниющих в 
земле основаниях столбов изгородей. Л ичинки узконадкрыль- 
ника гладкого живут в древесине, лежащей в воде. Поэтому чер
ные с зеленым отливом жуки чаще попадаю тся на мостках через 
ручьи и речки.

Гнилая древесина служит местом обитания и многих ви
дов жуков чернотелок. Крупные матово-черные жуки чернотел
ки лесной встречаются чаще на гнилой березе. Коричневые уп
лощенные жуки чернотелки хвойной — под корой гнилых сосен 
и пней. М елкие ф иолетово-черны е жуки чернотелки металли
ческой — в гнилой ольхе.

Важно для нас не только хозяйственное значение насеко
мых, но и эстетическое. М ногие виды оживляю т природу своей 
красивой окраской, оригинальной ф ормой, звонким пением.

Самые крупные из насекомых певцов — кузнечики. Пев
чий кузнечик бывает многочисленным в полях, но он же поет и 
в кронах высоких деревьев. На тополях деревенской улицы в теп
лый дождливый день можно услышать целый хор певчих кузне
чиков. Кузнечик серый крупнее, с темными пятнами на крыль
ях. Встречается в полях, лугах и на лесных полянах. Кузнечик 
зеленый найден только в Вятскополянском районе. Другие виды 
кузнечиков мельче. Редка в области певчая цикада.

Рано весной вылетает бабочка крапивница. Почти одно
временно с ней появляю тся желтые и светло-зелены е лим онни
цы. Гусеницы лимонницы  питаются листьями крушины ломкой.

В весеннем лесу можно встретить пяденицу с яркими оран
жево-красными полосами на задних крыльях — весенницу бере
зовую. Появляю тся и крупные бабочки траурницы, у которых 
черные крылья окаймлены кремово-белой полоской. После мо
розных зим этот вид становится у нас редким. Яркую пеструю 
бабочку углокрыльницу с-белое легко узнать по угловатым вы
емкам на крыльях.

После теплых зим чаще встречается в центральных райо
нах области дневной павлиний глаз — бабочка с крупными цвет
ными глазками на задних крыльях. Редким остается адмирал, 
заметный по яркой красной полосе на черных крыльях.

В майском лесу изредка попадается рыжий павлиний глаз —



крупная бабочка с голубыми глазками на рыжеватых крыльях. 
Она относится к группе ночных бабочек, но летает и днем.

М елкие бабочки голубянки названы так за голубую раз
ных оттенков окраску крыльев самцов. У самок крылья обычно 
буровато-серые. Самая мелкая из наших голубянок — торфяни- 
ковая — развивается на голубике. Близки к голубянкам червон
цы. О бычнейш ий из наших видов — червонец огненный, с яр
кими огненно-красны м и крыльями. У самок червонцев крылья 
темнее, чем у самцов.

Бабочки желтушки встречаются нечасто, за исключением 
желтуш ки луговой. Ж елтуш ка ракитниковая обитает лишь в 
южной половине области. Зато в северной половине чаще попа
дается желтуш ка торф яниковая. Гусеница ее живет на голубике.

Н а лугах и в лесах все лето порхают разные виды бабочек 
перламутровок, с оранж ево-красны ми крыльями, испещренны
ми черны ми пятнами. На нижней стороне крыльев у большин
ства видов имеются перламутрово блестящие пятна. Самая круп
ная из наш их перламутровок — лесная — появляется на лесных 
полянах позднее других видов. У этого вида есть темноокрашен- 
ная форма.

Похожи на перламутровок шашечницы. На их крыльях тем
ные и светлые пятна чередуются, как на шахматной доске.

Реже стала встречаться крупная темная бабочка с белыми 
пятнами и полосами на крыльях — тополевый ленточник. Близ
ка к нему более мелкая и очень редкая камилла, с яркой белой 
полосой на темно-бурых крыльях. Ж ивет она в лесах.

Одна из самых красивых наших совок — роскошная -  
живет в сосновых борах. Крылья у нее зеленые с коричневыми 
полосками. Вид довольно редкий. Красива также обычная ме- 
талловидка золотая — совка с золотисто-зелены ми широкими 
перевязями на передних крыльях. Гусеницы обоих видов разви
ваются на дикорастущ их злаках.

Я ркие ночные бабочки в семействе медведиц. Название 
свое это семейство получило за мохнатых гусениц. В огороде у 
дома попадается медведица обы кновенная. Н а оранжевых зад
них крыльях у нее крупные черные пятна. Несколько реже встре
чается медведица желтоватая. Передние крылья у нее чернее, 
чем у обы кновенной, а задние бледно-желтые с редкими чер
ными пятнами.

Очень своеобразны ночные бабочки бражники. Нектар из 
цветов сосут с помощью длинного хоботка, зависая в воздухе. У 
браж ников длинны е узкие крылья и толстое коническое тело. 
Х оботник ш мелевидный, с полупрозрачными беловатыми кры
льям и, летает и днем, обычно на цветах жимолости и сирени. 
Н а подмареннике цепком нередки гусеницы подмаренникового
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бражника. Н а ки п рее  часто  п оп ад аю тся  крупны е гусеницы  
винного браж ника. О бы чен у нас и браж ник глазчаты й, зеле
ные гусеницы которого питаю тся листьям и березы  и других 
деревьев.

Из мира жуков наше внимание привлекаю т прежде всего 
те, что кормятся на цветах. Самые крупные из них — бронзовки. 
По всей области обычны два похожие вида бронзовок: золотис
тая и металлическая. Обе зеленые и блестящ ие, но у металли
ческой блеск тусклый, а у золотистой — яркий. Л ичинки золо
тистой бронзовки живут в гниющей древесине, а металличес
кой — в муравейниках. Похожа на них бронзовка мраморная, но 
она не зеленая, а фиолетово-бурая. Обитает в южных районах 
области, но одного жука я поймал в окрестностях пос. Свеча. 
Мельче их бронзовка пятнистая — черная с белыми пятнами. 
Вид тоже южный, но в последние годы стала обычной в цент
ральных районах области. И з этого же семейства пластинчатоу
сых обычен на цветах восковик перевязанный. Надкрылья у него 
желтые с черным рисунком. Л ичинки развиваю тся в гнилой дре
весине. На растениях песчаных берегов рек встречаются неболь
шие голубые и зеленоватые жуки цветоройки малой.

Более м елки е , но  и более яр к и е  зелен ы е жуки на цве
тах — три вида скрытоглавов из семейства листоедов. Обычен 
скрытоглав ш елковистый. Скрытоглав золотистый обитает на 
сухих песчаных почвах. Третий вид — скрытоглав гребешко- 
вый — мельче двух первых.

Из водяных жуков заметнее всех плавунцы и водолюбы. 
Самый крупный плавунец ш ирокий, самый обычный — плаву
нец окаймленный. Не уступает плавунцам по размерам водолюб 
большой.

Редкие виды насекомых нуждаются в охране. 22 вида на
секомых из числа обитающих в Кировской области занесены в 
Красную книгу: жук-олень, жук-отшельник пахучий; бабочки — 
павлиний глаз малый ночной, браж ник «мертвая голова», мед
ведица госпожа, лента орденская малиновая, лента орденская 
голубая, м ахаон, подалирий, аполлон , м нем озина, сенница 
Геро, переливница большая; шмели — моховой, Ш ренка, мо- 
дестус, спорадичны й, байкальский , пластинчатозубы й, степ
ной; мегахила округлая, ксилокопа фиолетовая.

Реальная охрана исчезающих видов насекомых — это ох
рана мест их обитания. Но такая охрана осуществима не для 
всех перечисленных выше видов. Браж ник «мертвая голова» в 
Кировской области является залетным видом. М алый павлиний 
глаз, махаон, подалирий, мнемозина, шмель Ш ренка, шмель 
байкальский ш ироко распространены по территории области, 
так что места их обитания занимаю т значительную часть ее пло
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щади. Брать их всех под охрану 
было бы нелепостью. Для ос 
тальных видов это  вполне в о з 
м ож но и необходим о. Н уж но 
тол ько  вы яви ть  уч астки , на 
к о т о р ы х  о б и т а ю т  к р у п н ы е  
п оп уляц и и  охраняем ы х н асе 
ком ы х. Д ля н екоторы х видов 
таки е  участки  и зв естн ы , но 
далеко  не для всех.

Ж ук-олень был найден в 
М алмыжском районе. Л ичинки 
его живут в гнилой древесине 
дуба. И з того же района извес
тен  ж ук-отш ельник пахучий, 
тоже развиваю щ ийся в гнилой 
древесине.

Бабочка из семейства со
вок — лента орденская м али
новая — многочисленна в дубовой роще у города Котельнича. 
Там же чаще встречается лента орденская голубая. Ее гусеницы 
питаются листьями не только дуба, но и других пород деревьев. 
Поэтому она изредка попадается по всей области. Название ор
денских лент дано этим бабочкам за ш ирокие цветные полосы на 
задних крыльях. В области обитают еще пять видов орденских 
лент, причем все они довольно редки.

Гусеницы махаона питаю тся листьями растений семей
ства зонтичных. У нас они предпочитаю т дудник лесной и го- 
ричник болотный. Гусеницы подалирия кормятся на черемухе, 
рябине, иве и других деревьях. Самое значительное местообита
ние аполлона известно в М едведском бору. Гусеницы его пита
ются листьями очитка большого. М немозина, или черный апол- 
лон , распространена шире обыкновенного аполлона. Это связа
но с тем, что ее кормовое растение — хохлатки — обычно почти 
всюду. В Медведском бору бывает многочисленной. Сенницу Геро 
я  наблюдал на злаковом лугу возле леса в окрестностях города 
Орлова. П о-видимому, в области она не редка, но отличить ее 
от других сенниц может лиш ь человек, разбираю щ ийся в бабоч
ках. Бабочки переливницы названы так  за синий отлив на тем
но-коричневы х крыльях, на которых есть еще белые полосы и 
пятна. Гусеницы обоих видов развиваю тся на ивах и осине. Пе- 
реливница большая встречается в основном в южной половине 
области. М алая переливница ш ире распространена, но тоже до

статочно редка.

И лл. 69. Ж ук-олень



Ш мель Ш ренка населяет таежные еловые леса. Он совсем 
не редок, а в пойме реки Сюзюм в Свечинском районе много
числен. Ш мель спорадичный — самый крупный из шмелей на
шей области и по-настоящ ему редок. М не известна лиш ь одна 
большая популяция его в елово-сосновом бору у реки Ветлуги 
близ села Быстри Ш абалинского района. Этот участок следова
ло бы взять под охрану. Ш мель байкальский обитает на лугах 
между кустарниками и перелесками. Встречается он повсюду, 
но нигде не бывает многочисленным. В специальной литературе 
лишь недавно появилось сообщ ение о нахождении гнезда это
го вида. В 1991 году я обнаружил гнездо шмеля байкальского 
в д. Ш мелево Свечинского района, после сенокоса.

А. Н. СОЛОВЬЕВ

П О ЗВ О Н О Ч Н Ы Е

Позвоночные составляют высший подтип типа хордовых. 
Подтип позвоночных (или черепных) включает классы кругло
ротых (или рыбообразных), рыб, земноводных, пресмыкающих
ся, птиц и млекопитаю щ их, или зверей.

В фауне Кировской области насчитывается 412 видов по
звоночных животных, что составляет примерно четвертую часть 
фауны позвоночных страны.

От представителей других подтипов хордовых позвоноч
ные животные отличаю тся более высокой организацией и более 
сложной жизнедеятельностью. Они приспособились к обитанию 
во всех средах — водной (круглоротые, рыбы, земноводные, не
которые представители пресмыкаю щ ихся, птиц и млекопитаю
щих), воздушной (птицы, летучие мыши) и даже в земле (крот 
и некоторые другие виды млекопитающих). Большинство зем
новодных, пресмыкаю щ ихся, птиц и млекопитающих ведет на
земный образ ж изни.

К Р У Г Л О Р О Т Ы Е

Это водные рыбообразные животные — древнейш ие че
репные хордовые, наиболее примитивные из современных по
звоночных. Лиш енное конечностей удлиненное цилиндрическое 
тело их покрыто голой слизистой кожей. Имеются непарные хво
стовой и спинны е плавники. Рот находится в глубине округлой 
присасывательной воронки, поддерживаемой кольцевым хрящом. 
Скелет образован хрящом и лиш ен костной ткани. Большинство 
круглоротых ведет паразитический и полупаразитический образ 
жизни: во взрослом состоянии они присасываются к телу рыбы 
и питаются ее кровью и мягкими тканями. В фауне Кировской
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области паразитические формы отсутствуют. Как и в целом во 
внутренних водах России, на наш ей территории встречаются 
представители только одного подкласса — миног.

М ИНОГИ. П редставлены  одним  сем ейством  — миного
вых. Водны е свободнож ивущ ие ж ивотны е. Т ело их удлинен
ное, ц и л и н д ри ческое , с одним  или чащ е двум я спинными 
п лавн и кам и  и небольш им  хвостовы м  п л авн и ком . По бокам 
передней  части  тела расп олож ен о  по сем ь ж аберны х отвер
стий (отсю да н арод н ое  н азван и е  м и н ог — «семидырки»). 
В орон кообразн ы й  рот вооруж ен м н огочи сл ен н ы м и  мелки
ми роговы м и зубам и. Их к о л и ч ество , ф орм а  и расположе
ние служ ат важ ны м  си стем ати чески м  п р и зн ако м  различных 
родов и видов м иног.

Все миноги размножаю тся в пресной воде, но большин
ство из них во взрослом состоянии живет в море. К  ним относят
ся крупные проходные виды. Есть и непроходные озерно-реч
ные и мелкие ручьевые виды, в течение всей ж изни обитающие 
в пресных водоемах. В своем развитии миноги проходят стадию 
личинки — пескоройки. П оявляю щ иеся из икринок пескоройки 
мало похожи на взрослых животных. Это небольш ие (10—15 см 
длиной), червеобразные существа с едва заметными недораз
витыми глазами и квадратным ртом. Д о 2—5 лет они живут в 
реках, придерживаясь плесов с замедленным течением. Большую 
часть времени проводят зары вш ись в ил. Питаются взвешенны
ми в придонном слое воды органическими веществами и мик
роскопическими организмами, процеживая воду через ротовое 
отверстие. Взрослые миноги, напротив, держатся на перекатах, 
участках с быстрым течением и галечниковым дном, где они вы
метывают икру в песчаный грунт, нередко делая в нем неболь
шие углубления — гнездовые ямки.

Д о сих пор для фауны области указывались два вида ми
ног — каспийская и тихоокеанская. Современные данные по
зволяю т говорить о четырех видах.

1. Каспийская минога или волжская (С азрш тухоп »а8пеп) 
до строительства плотин на р. Волге отмечалась в р. Вятке до 
устья р. Летки, а также по наиболее крупным притокам, напри
мер, по р. Вое до г. Н олинска. Теперь это — исчезнувший в об
ласти вид.

2. Тихоокеанская минога (Ьашре1га ]арош са) встречается 
в реках Северодвинского бассейна (Ю г, Луза, Пушма) в преде
лах Лузского и Подосиновского районов. Крупная (до 63 см дли
ной) непаразитическая проходная форма. Из морей Ледовитого 
океана осенью поднимается в реки, где весной нерестится и 
вскоре погибает. П ескоройки живут в реках несколько лет и при 
достижении взрослой стадии скатываю тся в море.
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3. Сибирская минога — ЬеГЬеШегоп (Ь атр е(га) ке881еп1> до 
недавнего времени принималась за речную (непроходную) форму 
тихоокеанской миноги. Для фауны области ранее не указыва
лась, хотя один экзем пляр этой миноги, пойманный в р. Юг в 
Подосиновском районе, был доставлен в областной краеведчес
кий музей еще в 1954 г. и был определен А. Д. Ф окиным именно 
как речная форма тихоокеанской миноги (Ьатре1га )ар о т с а ) , а 
определение было проверено проф. Б. С. Лукашом. В настоящее 
время по правилу приоритета восстановлено исходное таксоно
мическое положение этой формы как самостоятельного вида. Эта 
мелкая (до 23 см длиной) непаразитическая речная (непроход
ная) минога обитает в мелких лесных речках с более или менее 
быстрым течением и мелководными участками (перекатами) с 
песчано-гравийным дном. Питается только в личиночной ста
дии. Вскоре после нереста взрослые особи погибают. В мае—июне 
взрослых миног можно увидеть днем на мелководных участках с 
песчанистым грунтом присосавш имися по нескольку особей к 
различным подводным предметам (камням, корягам).

В конце 80-х годов нам стало известно, что «семидырка» 
(по-местному — «семидыр») знакома жителям Опаринского рай
она, в частности пос. Латыш ского, в окрестностях которого ее 
издавна встречали в ближайших мелких притоках верхней Лу
зы — Куваже, Ш ипуловке, Левой, Чурзе. В середине июня 
1988 г. В. Н. Сотниковым один экземпляр миноги (длиной 13 см) 
был отловлен в р. Чурзь, а 1 ию ня 1993 г. три экземпляра (сам
цы: 15, 15 и 17 см длиной) этого вида миноги были отловлены 
автором на перекате в нижнем течении р. Ш ипуловки. В августе 
1997 г. личинки сибирской миноги — пескоройки обнаружены 
нами в притоке р. Пушмы — Нижней Волоснице (Подосиновс- 
кий район), а также в реках Куваже и Ж елтой у п. Латышского 
Опаринского района.

Т аким  об разом , си б и р ск ая  м инога населяет реки Се
веродвинского бассейна до верховий р. Лузы, которые можно 
считать к рай н и м  ю го-зап адн ы м  пунктом распространения 
этого вида.

4. Европейская ручьевая минога (Ь атр е(га  р]апеп). По на
ходкам с территории Удмуртии (Захаров, 1997)2) отмечается для 
мелких речек бассейна Чепцы и притока Кильмези — р. Валы.

Вид для ф ауны  области  указы вается впервы е. О пределение коллекци онны х сбо
ров, хранящ ихся в К ировском  областном  краеведческом  музее, подтверж дено зав. 
сектором ихтиологи и  З о о л о г и ч е с к о г о  м у зея  М о ск о в ск о го  университета, к. б. н. 
Е. Д. В асильевой. Л ати н ское  н азвание рода приведено в соответствии с соврем ен 
ной м еж дународной систем ати кой  м и н ог (Н оШ к, 1986). В скобках указан о перво
начальное н азвание  рода. *

!| Вестник У дмуртского университета. 1997. №  2, вып. 1. С. 4.
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Исключительно водные позвоночные животные, изначаль
но хорошо приспособленные к ж изни в воде, имеющие, как 
правило, обтекаемой ф ормы  тело с характерны м и органами 
передвижения — плавникам и, слизистую  кожу, обычно покры
тую чеш уей, ж аберное ды хание, обеспечиваю щ ее газообмен 
организма с водной средой. Плавучесть больш инства рыб обес
печивается своеобразным гидростатическим органом — плаватель
ным пузырем, позволяю щ им им изменять удельный вес тела и 
тем самым придерживаться той или иной глубины.

Все рыбы области относятся к подклассу костных рыб и 
представлены пресноводными видами и переходными, то есть 
живущими в морях, но поднимаю щ имися в реки на нерест (ик
рометание).

По своим экологическим особенностям они подразделяются 
на реофильных, то есть приспособленны х к  ж изни на течении 
(форель, хариус, гольян, подкам енщ ик), и лимнофильных -  
обитателей стоячих вод (линь, карась, вьюн).

Больш инство рыб (пелагические виды) обитает в толще 
воды. П ридонны й образ ж изни ведут стерлядь, пескарь, карась, 
ерш. К донным видам относятся голец, ш иповка, вьюн, сом, 
подкаменщ ик, налим.

О собенности ихтиофауны области обусловлены ее поло
жением в пределах двух бассейнов, относящ ихся к разным кли
матическим зонам и зоогеографическим областям — южного Кас
пийского и северного Беломорского. Современны й ее состав 
формировался на протяж ение последних ты сячелетий ледни
ковой эпохи и всей эпохи послеледниковья. По заключению 
Б. С. Лукаш а (1940)2), подавляющ ее больш инство родов совре
менных рыб области сущ ествовало ещ е в доледниковые эпохи, 
причем не только представители древнейш их групп (например, 
сельдей, а также миноговых), но и более молодых: белуга, осетр, 
форель, плотва, елец , жерех, линь, пескарь, уклейка, быст- 
рянка, густера, лещ , карась, вьюн, сазан , сом , щука, судак, 
берш, окунь, ерш , подкаменщ ик. Н аш ествие льдов оттеснило 
эти виды в южные водоемы.

В ледниковую  эпоху, когда территория области частично 
покрывалась льдами или находилась в приледниковой зоне, в 
холодных водах могли сохраняться очень немногие виды осен
не-зим него размнож ения (форель). По мере удаления ледниках 
ним присоединялся хариус, а затем и другие более теплолюби
вые виды. Расселение рыб связано и с характером изменения

•> Раздел н ап и сан  совм естн о  с  В. Н . С отн и ковы м .

2) Л укаш  Б. Ры бы  К и ровской  области . К и ров , 1940.



кормовой базы. С потеплением климата расселение рыб следова
ло за продвижением к северу соответствующих кормовых объек
тов — различных водных микроорганизмов, беспозвоночных ж и
вотных, растений.

В конце ледниковой эпохи на водоразделах образовались 
огромные озера. В течение какого-то времени они давали начало 
рекам, стекавш им как на север, так и на юг. В пределах области 
один из таких обш ирных водоемов существовал, по всей види
мости, на месте нынеш него Кайского болота в Подосиновском 
районе. В результате соединения двух бассейнов — северного и 
южного — произош ло проникновение ряда арктических видов 
во внутренние (континентальны е) водоемы. Так, в Каспий по
пали лосось и нельма, образовавш ие затем в Волжско-Каспийс
ком бассейне особую форму — белорыбицу. С юга по этим водо
емам проникли за Европейский водораздел хариус, плотва, елец, 
язь, гольян обы кновенны й, пескарь обыкновенный, лещ , го
лец, щука, окунь, ерш, подкаменщ ик, налим, а также, в более 
позднее время, — голавль, уклейка, линь, шиповка.

Через озера, образовавш иеся севернее Уральских гор, из 
Сибири в водоемы области проникли таймень и золотой карась 
(а также, вероятно, сибирская минога).

П озднее реки области заселили с юга стерлядь, красно
перка, жерех, судак, вьюн и другие. Наиболее поздними при
шельцами, по мнению  Б. С. Лукаш а, являю тся каспийские пре
сноводно-морские мигранты: каспийская минога, белуга, осетр, 
сельдь-черноспинка.

По свидетельству местных рыбаков, с конца 70-х годов в 
р. Юг и, вероятно, в его притоках — Лузе и Пушме стала встре
чаться нельма, которая предположительно поднимается до с. Ут- 
маново. В р. Лузу заходит также сёмга, о чем свидетельствует факт 
поимки 29 июля 1997 г. экземпляра весом более 13 кг и длиной 
1,1 м в ее притоке — р. Уле у п. Чурсья (Коми). С прекращением 
лесосплава на реках  северны х рай он ов  к середине 90-х го
дов заметно увеличилось количество хариуса и стал отмечаться 
новый для области  вид лососевы х  — сибирский сиг, пыжьян 
(р. Луза и ее притоки). И ная ситуация складывается в реках Вол
жского бассейна. В результате строительства волжских плотин, 
перегородивших миграционный путь проходным видам1*, из бас
сейна р. Вятки исчезли каспийская минога и лосось. Практичес
ки не стало белорыбицы, черноспинки и белуги. Современные 
сведения о встречаемости этих видов в Волге и Каме (Захаров,

11 Возможно, в р. В ятке сохраняется  нем н огочи слен н ая популяция оседлой (ж и
лой) форм ы  осетра  (и ли  его  гибрида со  стерлядью ), о  чем  свидетельствую т слу 
чаи поимки осетров  в рай он е г. С оветска.
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1997; и др.) свидетельствуют о возможности лиш ь единичных 
нерегулярных заходов их в р. Вятку.

В то же время гидробиологические особенности водохра
нилищ  позволили прижиться в них целому ряду новых, порой 
экзотических видов, в связи с чем их находки стали возможны
ми и в бассейне р. Вятки.

В 1983 г. в областной краеведческий музей была доставле
на игла-ры ба, извлеченная, по словам посетителя, из щуки, 
пойманной в р. Вятке у г. Советска. Возможность случайного по
падания этого вида в Вятку обусловлена, во-первы х, существо
ванием популяции особого подвида пухлощекой (черноморской) 
иглы-рыбы в Каспийском  море — каспийской иглы-рыбы, а во- 
вторых, в связи с заселением волжских водохранилищ , в част
ности, Куйбы ш евского, и черном орской иглой-ры бой, икра 
которой была случайно завезена вместе с рачками-мизидами 
(корм для рыб) из Черного и Азовского морей. Нельзя исклю
чать и вероятность появления в бассейне р. Вятки жилой пре
сноводной формы европейской корю ш ки — снетка, а также 
тю льки и обыкновенного горчака, тоже встречающихся в волж
ских водохранилищах, а горчак обнаружен уже и в р. Кильмези 
(Захаров, 1997). Мы не располагаем достоверными сведениями о 
находках в области дальневосточного, амурского акклимати- 
занта — ротана-головеш ки, папавш его из любительских аква
риумов в пригородные водоемы М осквы и Л енинграда и, как 
сорный вид, довольно быстро расселивш егося по Европейской 
части страны — на восток до Н иж егородской области и Татар
стана.

И з-за  загрязнения мелких притоков нижней Вятки жи
вотноводческим и стокам и на грани исчезновения оказалась 
форель.

В водоемы области искусственно интродуцированы новые 
виды. Еще в 1939 г. была предпринята первая попытка акклима
тизации мелкого представителя лососевых (из сигов) — обык
новенной ряпуш ки (рипуса) в Белохолуницком пруду. Тогда же 
начали зарыблять колхозные пруды о д ом аш н ен н ой  формой 
сазана — карпом. С организацией рыбхозов у нас, можно ска
зать, получили постоянную  прописку два вида лососевых рыб 
— обы кновенная ряпуш ка и пелядь, которые из рыбоводных 
прудов (в частности, рыбхоза «Ф илипповка» Кирово-Чепецко
го района) проникаю т в естественные водоемы. Оба вида впол
не могут полностью акклиматизироваться в некоторых наших 
озерах. П елядь н ео д н о к р атн о  отлавли вали  в р. Филипповкеу 
д. Исаковцы Кирово-Чепецкого района спустя несколько лет пос
ле прекращ ения ее вы ращ ивания в прудах рыбхоза. В уловах ры
боловецких бригад в среднем и нижнем течении р. Вятки стали ,



встречаться дальневосточные виды — белый амур и толстоло
бик, акклиматизированны е в волжских водохранилищах, отку
да они стали подниматься и до р. Вятки0.

В сводке Б. С. Лукаш а (1940) приводятся 43 вида и подви
да (из которых проблематичным было систематическое положе
ние карликовой формы золотого карася, впоследствии исклю
ченной из видового перечня рыб области). В последнем фаунис- 
тическом обзоре рыб области, составленном В. А. Королевой 
(1976)2), с учетом исчезнувших проходных рыб приводится 38 
видов. П ри этом в фауну области ош ибочно был включен озер
ный гольян — Р Ь о х т ш  регспигиа, на отсутствие которого в бас
сейне р. Вятки Б. С. Лукаш обращал особое внимание (Лукаш, 
1940, с. 38)3>.

Всего фауна рыб области насчитывает 49(53) видов: 
Подкласс — Хрященосные 
Отряд — Осетрообразные 
Семейство — Осетровые

1. Белуга+
2. Стерлядь
3. Русский осетр

Подкласс — Лучеперые 
Отряд — Сельдеобразные 
Семейство — Сельдевые

4. Черноспинка+
Семейство — Лососевые

5. Семга
6. Каспийский лосось++
7. Ручьевая форель+
8. Таймень
9. Нельма+
10. Белорыбица+
11. Европейская ряпуш ка (рипус)+
12. Пелядь+
(?) Сибирский сиг-пы жьян

!) В связи с и скусственны м  заселен ием  бассейна р. Волги речны м угрем, этот вид, 
похоже, обосн овался  и в водоемах бассей н а р. Вятки, о чем свидетельствую т све 
дения ры баков о его  пои м ке в «морды» поздней осенью  в пойменны х проточных 
озерах П опутное (О ри чевски й  рай он ) и Алас (К ильм езский  район) в 1980-е годы. 

Этот вопрос требует спец иального  рассм отрения.

2) Ж ивотны й м ир К ировской  области . Вып. 3 К иров, 1976.

3) Гольян озерн ы й , вероятно, встречается в водоемах С еверодвинского бассей 
на — в Л узском  и П одосин овском  районах, которы е не бы ли охвачены исследова
ниями Б. С . Л укаш а. Х арактер находок озерного  гольяна в Удмуртии (Захаров, 
1997) п озволяет такж е предполагать его присутствие в пойменны х озерах Киль- 

мези и ниж ней В ятки.
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Семейство — Хариусовые
13. О быкновенный хариус

Отряд — Карпообразные 
Семейство — Щ уковые

14. О бы кновенная щука
Семейство — Карповые

15. Плотва («сорога»)
16. О быкновенный елец
17. Голавль
18. Язь
(?) Озерный гольян
19. Речной гольян
20. Красноперка
21. Белый амур+
22. Жерех
23. Верховка
24. Линь
25. Подуст
26. О быкновенный пескарь
27. Белоперый пескарь
28. Уклейка
29. Быстрянка
30. Густера
31. Лещ
32. Сопа («плоскуша»)
33. Синец
34. Горчак+
35. Чехонь
36. Золотой карась
37. Серебряный карась
38. Сазан
39. Толстолобик+

Семейство — Вьюновые
40. Обыкновенный голец
41. О бы кновенная ш иповка
42. Вьюн

Семейство — Сомовые
43. О быкновенный сом

Семейство — Угревые 
(?) Речной угорь

Семейство — Тресковые
44. Налим

Семейство — Игловые 
(?) Пухлощекая игла-рыба
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Илл. 70. О бы чны й набор видов в пром ы словы х уловах: лещ , линь, 
щ ука, судак, плотва, язь , голавль

Фото А. Н. Соловьева

Семейство — Окуневые
45. Судак
46. Берш
47. Окунь
48. Ерш

Семейство — Подкаменщ иковые
49. Обыкновенный подкаменщ ик

+ Виды, нахождение которых в области проблематично 
++ Виды, исчезнувшие из водоемов области

При этом почти все они ведут оседлый образ ж изни, по 
стоянно придерж иваясь мест размнож ения (за исклю чением 
нельмы и исчезнувших волжско-каспийских мигрантов). Только 
стерлядь, чехонь и сазан относятся к кочующим видам: в поис
ках корма они перемещаются на значительные расстояния от 
мест своего рождения, а с приближением сроков икрометания 
снова возвращаются в места нереста. Поэтому благополучие этих 
видов особенно зависит от состояния их нерестилищ.

Распределение ихтиофауны обусловлено не только при
надлежностью наших водоемов к  двум разным водным бассей
нам, особенностями формирования и современным рисунком 
гидрографической сети, но и разнообразием гидрологических и 
гидробиологических условий.
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Фото А. Н. Соловьева
И лл . 71. Х ариус

Все типы водоемов, как  проточные и слабопроточные, I 
так и непроточные (озера), заселяю т плотва, елец, голавль, язь, I 
жерех, верховка, уклейка, густера, лещ, синец, ш иповка, щука, I 
окунь, ерш, налим.

Только в проточных водоемах (реках, ручьях) живут бе- | 
луга, стерлядь, осетр, таймень, форель, белорыбица, хариус, I 
черноспинка, речной гольян, пескари, быстрянка, сазан, го
лец, сом, подкаменщ ик.

Такие обитатели преимущ ественно проточных водоемов 
как чехонь, берш, сопа, судак, подуст, могут заходить по про
токам из рек в старицы и затоны (курьи).

К  обитателям слабопроточных и непроточных водоемов 
озерного типа относятся европейская ряпуш ка (рипус), пелядь, 
линь, красноперка, серебряный карась.

В замкнутых, непроточных (стоячих) водоемах может жить 
лиш ь золотой карась, вьюн, голец.

Некоторые виды имеют очень ограниченное (локальное) 
распространение. Так, лиш ь в верховьях р. Кобры и ее верхних 
притоках — Северном Созе, Ю жном Созе и П аш няке — встреча
ется таймень.

Левобережными притоками нижней Вятки — речками По- 
реком, Ш абанкой, К азанкой, Люгой, а также притоком р. Киль- 
мези — Кульмой ограничено распространение форели.

Имею щ иеся современные данные свидетельствуют о бо
лее Широком, чем это предполагалось ранее, распространении 
некоторых малоизученных видов. Например, в р. Пушме и ее 
притоках (Н иж няя Волосница и др.), а также в небольших лес-
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ных речушках (уже упоминавш ихся как мест обитания сибирс
кой миноги) — притоках верхней Лузы в Опаринском районе — 
Куваже, Ш ипуловке, Левой, Ж елтой — обитает, как нами до 
стоверно установлено, обыкновенный подкаменщ ик, который 
до сих пор вообще не указывался у нас для бассейна Северной 
Двины. Эти речки вообще примечательны присутствием в них 
классического комплекса реофильных видов — подкаменщ ика, 
речного гольяна, гольца, пескаря, хариуса.

Современное состояние фауны рыб области определяется 
главным образом хозяйственной деятельностью человека, как ее 
прямым воздействием (рыборазведениЬ, рыболовство, браконь
ерство, гибель рыб в водозаборах), так и косвенным, через из
менение условий обитания.

З Е М Н О В О Д Н Ы Е

Земноводны е, или амфибии, то есть живущие и в воде, и 
на суше — наиболее древние из современных наземных позво
ночных животных.

Современная фауна земноводных области насчитывает 10 
(11) видов0

Отряд — Хвостатые
Семейство — Углозубые

1. Сибирский углозуб
Семейство — Саламандры

2. О быкновенный тритон
3. Гребенчатый тритон

Отряд — Бесхвостые
Семейство — Круглоязычные

(?) Краснобрю хая жерлянка
Семейство — Чесночницы

4. О быкновенная чесночница
Семейство — Ж абы

5. Зеленая жаба
6. О бы кновенная, или серая жаба

Семейство — Лягушки
7. Озерная лягушка
8. Прудовая лягушка
9. Остромордая лягуш ка
10. Травяная лягушка

" К чи сл у  к р а е в е д ч е с к и х  к у р ь е зо в , в е р о я т н о , сл ед у ет  о т н ес т и  у п о м и н ан и е  
В. В. Беловы м (М атериалы  по статистике В ятской губернии. Т. 3. Ч . 1 Вятка, 1887)
об обы кновенной  квакш е (Ну1а агЬогеа) в ф ауне О рловского уезда. С  другой сто 
роны, представляется п равом ерны м  вклю чение в сп и сок  видов ж ивотны х облас
ти краснобрю хой ж ерлянки .
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Амфибии первыми из позвоночны х выбрались из воды на I 
сушу, но окончательно связи с водой не утратили. Д ля продол- I 
жения рода они всякий раз возвращ аю тся в воду, где самки, 
подобно рыбам, откладываю т в виде комков (лягуш ки), шну
ров (жабы), спирально закрученных меш очков (углозубы), реже 
одиночно (тритоны) яйца-икринки . Оплодотворенные (внутрен
не у больш инства хвостатых и наружно у бесхвостых) икринки 
набухают и кладки всплывают к поверхности воды, где потеп
лее. И з икринок выходят личинки , больше похожие на рыб. Для 
земноводных характерно развитие с превращ ением (метаморфо
зом) — к концу лета личинки  из типично водных животных, 
дышащих жабрами, превращ аю тся в животных наземного типа, 
способных передвигаться по суше и дыш ать атмосферным воз
духом.

В зависимости от температуры воды личинки выклевыва
ются у сибирского углозуба через 3—4 недели, у тритонов -  
через 2—3 недели, а у бесхвостых — через 3—10 дней.

Личинки хвостатых земноводных, более или менее похо
жие на взрослых животных, развиваю тся от 2—3 недель у си- 
бирского углозуба, до 2—3 месяцев у тритонов. Достигнув взрос
лой стадии, они утрачивают жабры и покидаю т водоем.

У бесхвостых земноводных хвостатые личинки-головастики 
соверш енно непохожи на взрослых жаб и лягуш ек. По мере рос
та за полтора-два месяца у них формирую тся конечности, исче
зают жабры и хвост, начинаю т ф ункционировать легкие, и они 
также выбираю тся из воды на сушу.

Половозрелы ми земноводные становятся на втором (три- 1 

тоны), третьем (углозуб, ж ерлянка, чесночница, лягуш ки) и чет
вертом (жабы) году жизни.

Н екоторые бесхвостые земноводные не утрачивают связи 
с водой и во взрослом состоянии, постоянно находясь в ней в 
поисках пищ и (озерная и прудовая лягуш ки) или уходя в водо- , 
емы на зимовку (травяная лягуш ка).

П о территории области проходит северная граница рас
пространения гребенчатого тритона, краснобрю хой жерлянки, 
чесночницы, озерной и прудовой лягушек.

Сибирский углозуб. Внешне очень похож на тритонов, в | 
отличие от которых у него на задних лапах не по пять, а по 
четыре пальца, за что его иногда называю т четырехпалым три
тоном. Это наиболее древний и примитивны й представитель со
временных земноводных. Впервые этот вид был обнаружен на | 
территории области экспедицией  областного краеведческого 
музея 7 августа 1976 г. в Афанасьевском районе — на первой 
надпойменной террасе левого берега р. Камы  у п. Камский — в ! 
17 км южнее п. Афанасьево. Затем он был найден автором 14 июня |



1979 г. в Слободском районе в долине правого берега р. Лекмы 
восточнее с. Лекма. Осенью 1979 г. несколько экземпляров угло
зуба были доставлены на кафедру зоологии Кировского педин
ститута студенткой заочного отделения естественно-географи
ческого факультета из окрестностей п. Л альск Лузского района. 
При повторном обследовании мест первых находок углозуб нами 
вновь был обнаружен в июне 1988 г. у с. Лекма и в июне 1989 г. у 
п. Камский.

По устному сообщению преподавателей Кировской сель
скохозяйственной академии А. И. Колеватовой, М. А. Гревцевой, 
Ф. С. Столбовой и В. Ш . Арбузова, студенты этого вуза находили 
углозуба в долине правого берега р. Чепцы у с. Спасозаозерье и в
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и его кладка икры

Фото А. Н. Соловьева



охотхозяйстве Н И И О За севернее ж /д  ст. Мотоус (1997 г.) Зуеве- 1 
кого района. Также по устному сообщ ению  преподавателя Ки- ] 
ровского педуниверситета В. А. Копысова, углозуба он находил 
в Нагорском районе — в долине правого берега р. Вятки у д. Редь- 
кино (с. Ш евырталово) Заевского сельсовета и в долине прито
ка р. Кобры у д. Крутой Лог.

Таким  образом, характерное для этого вида неравномер
ное распространение в ареале присуще ему и на территории на
шего края, где его обитание ограничено болотистыми сфагно
выми и долгомош ны ми ельниками надпойменных террас север
ной половины  области.

Присутствие углозуба в той или иной местности можно 
обнаружить в июне по характерным для него кладкам икры в 
виде удлиненных, цилиндрических, закрученных спиралью в 2- 
3 оборота студенистых меш очков, прикрепленных к упавшим в 
воду веткам или плаваю щ им листьям осоки в мелких, хорошо 
прогреваемы х лужах, канавах по лесны м  дорогам, опушкам, 
полянам, обычно вблизи низинны х осоковых болот (илл. 72). Из 
икринок к концу ию ня выклевываются личинки размером 10- 
11 мм. Достигнув длины 3—4 см, они в августе покидают водоем 
и живут на суше вблизи его, днем скрываясь под валежинами, в 
трухлявых пнях, лесной подстилке, где и зимуют.

Обыкновенный тритон. Севернее границ области подни
мается лиш ь по долине р. Сысолы и р. Вымь до г. Емва Республи- I 
ки Коми (Ануфриев, Бобрецов, 1996)|). Распространен по всей I 
области и относительно равномерно, поскольку населяет самые 
разнообразны е участки суши — леса, парки, сады, кустарни- | 
ки, избегая лиш ь открытых пространств: лугов и полей. Это са- | 
мый мелкий из наш их хвостатых земноводных. Его длина редко 
превыш ает 8—9 см. Весной в брачный период тритонов можно 
обнаружить в мелких озерах, прудах, ямах, лужах, как прави- | 
ло, недалеко от леса. В воде они активны круглые сутки и пита- , 
ются в основном  личинкам и комаров. После икрометания три- | 
тоны  уходят из водоемов и живут на суше, укрываясь под ва- 
леж никам и, в лесной подстилке и трухлявых пнях, даже в по
гребах, овощ ных ямах. В этих же местах зимуют.

Гребенчатый тритон. Встречается только в южной поло
вине области. Северная граница его ареала может быть проведе
на по р. Ч епце и далее по линии Киров — Орлов — Котельнич -  
Ежиха. От обы кновенного тритона отличается более крупными > 
размерами (12—14, до 18 см), крупнозернистой кожей, а в брач- ] 
ный период — более крупным, прерываю щимся у основания

‘> А н уф риев В. М ., Б обрец ов  А. В. Ф аун а  Е вроп ей ского  С еверо-В остока  России: 

ам ф и би и  и репти лии . Т . IV. С .-П етербург, 1996.



хвоста зубчатым (а не волнистым) гребнем. Совместного обита
ния эти два вида, как правило, избегают.

Ж ерлянка. Впервые в литературе этот вид указан для об
ласти (М алмыжский район), правда, без ссылки на источник и 
достоверные находки, В. И. Гараниным (1983)‘>. Согласно бо
лее ранней общей сводки по фауне земноводных С С СР (1977) 
ареал этого вида захватывает юг области в пределах Малмыжско- 
го и Вятскополянского районов (южнее линии Йошкар-Ола — 
Ижевск — мест находок жерлянки на смежных территориях). Д о 
стоверных находок этого вида с территориями области пока не
известно. Это западный вид, распространивш ийся на восток по 
степной, лесостепной и югу лесной зоны до Урала.

Ж ерлянка мельче всех других наших бесхвостых земно
водных. Ее длина не превыш ает 4—5 см. Ее легко узнать по яр 
кой красной или оранжевой с темными пятнами окраске ниж
ней части тела, а также по характерным звукам «унк, унк», из
даваемым в воде самцами не только по вечерам, но и днем. Вес
ной и летом ее можно обнаружить на мелководье стариц в пой
мах рек, в речных заливах и протоках, мелководных озерах, 
прудах, карьерах и других хорошо прогреваемых водоемах с илис
тым или глинистым дном.

Брачный период у ж ерлянок обычно растягивается до се
редины лета. Развитие личинок длится 2 — 2,5 месяца. Сеголет
ки появляются в конце июля — августе и до осени остаются в 
водоемах. Покидает водоемы поздней осенью и зимует на суше.

Чесночница. От других бесхвостых земноводных отличает
ся характерным пятнистым с красными точками рисунком верх
ней части тела и вертикальными (а не круглыми) зрачками, а 
также специфическим чесночным запахом кожной слизи. Встре
чается только по южным окраинам области: южнее Кикнура — 
Яранска — Н олинска — Немы.

В водоемах чесночница бывает только в короткий период 
размножения (в мае), а остальную часть года проводит на суше, 
причем нередко далеко от воды. К тому же ей присуща способ
ность закапываться в землю. Роющим инструментом ей служат 
лопатообразные ороговевшие пяточные бугры на задних лапках. 
В земле она прячется днем и зимует тоже в земле. Поэтому чес
ночниц часто находят при вскапывании земли, рытье ям. Рою
щий образ ж изни определил и характер распространения чес
ночницы — она избегает мест с плотным, каменистым грунтом 
и придерживается районов с рыхлыми песчаными и глинисты-

11 Г аранин  В. З е м н о в о д н ы е  и п р е см ы к а ю щ и е с я  В о л го -К а м с к о г о  Края. М ., 
1983. С. 44—45.
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ми прочвами. На погружение в 
м ягки й  грунт у ч есночницы  
уходит всего 2—3 минуты.

О собенные у чесночни
цы  и го л о в асти к и  — очен ь  
крупные, до 15—17 см длиной, 
тогда как  длина взрослых не 
превышает 7—8 см. Весной в 
брачны й период чесночницу 
можно узнать по характерным 
глухим булькаю щ им  звукам  
«кок-кок-кок»  или «тук-тук- 
тук», издаваемым самцами под
водой. Потревоженная на суше, трескуче или резко, по-коша
чьи, вскрикивает.

Ж АБЫ  отличаются от чесночниц и лягуш ек более корот
кими задними конечностями и соответственно характером пе
редвижения: они не прыгают, а ходят. И кожа у них не гладкая и 
слизистая, а сухая и бугорчатая, «бородавчатая». (Вопреки не
лепому поверью, от взятой в руки жабы бородавки у человека 
не появляю тся, причиной их возникновения служат вирусы, а 
в бугорчатых выростах кожи у жаб находятся железы, выделяю
щие едкую слизь — средство пассивной защиты от плотоядных 
животных: любой хищ ник, схватив по оплош ности жабу, пред
почтет ее выплюнуть).

В области встречаются два вида жаб: обыкновенная, или 
серая — по всей области и зеленая — только в южных районах, 
южнее Санчурска — Н олинска — Немы.

Зеленая жаба несколько мельче обыкновенной и хорошо 
отличается от нее зеленовато-пятнистой окраской. Различаются они 
и по голосу: в брачный период самцы зеленой жабы издают в воде 
довольно мелодичные трели, а голос самцов серой жабы хрюкаю

щий, иногда похожий на отда
ленный собачий лай.

С е м е й ств о  Н А С ТО Я 
Щ ИХ ЛЯГУШ ЕК представлено 
в области четырьмя видами, от
носящимися к  двум группам — 
зеленых лягушек, тесно связан
ных с водоемами (озерная и пру
довая), и бурых, ведущих пре
имущественно наземный образ 
жизни (остромордая и травяная).

Все они довольно хоро
ш о различаю тся по голосам:
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Фото А. Н. Соловьева

И лл. 74. Серая жаба
Фото А. Н. Соловьева



, классическое лягушачье кваканье присуще зеленым лягушкам, 
в то время как  бурые издают урчащие (травяная) и булькающие 
(остромордая) звуки. Но и зеленые квакают по-разному: если 
озерная раскатисто «хохочет» «уу-о-о-о-ррр ...уоррр ...круу ....бре- 
ке-ке-ке» (ее латинское название — псНЪипба — означает «хохо- 

, тунья»), то прудовая именно квакает: «коакс, коакс» или «эррр, 
эррр».

Озерная лягушка («хохотунья»). Самое крупное бесхвостое 
земноводное в отечественной фауне. Ее длина достигает 17 см, 
в нашей области — до 13 см. Практически всю жизнь проводит в 
воде, иногда выбираясь на берег лиш ь поохотиться. Зимует на 
дне глубоких водоемов и у родников. Встречается лиш ь в южной 
половине области, южнее р. Чепцы — Кирова — Орлова — Ко- 

Ч тельнича — Ежихи.
Прудовая лягушка. М ельче озерной и обычно имеет более 

яркую зеленую окраску верхней части тела и светлый, без пя
тен, низ. Также тесно связана с водоемами, в которых зимует, 
зарывшись в ил. Встречается лиш ь в южных районах — до широ- 

. ты Нолинска.
В связи с тем, что систематический статус этого вида ока

зался несколько неопределенны м , необходимы специальны е 
исследования по уточнению  видовой принадлежности обитаю
щих в крае лягуш ек этой формы. Ранее прудовая лягушка обо
значалась как Капа езси1епТа. Однако в действительности она 
оказалась гибридом между озерной — Капа гкНЬипба и собствен
но прудовой — Капа 1е$зопе. По современным представлениям, 
европейская группа зеленых лягуш ек состоит из двух обоеполых 
видов (К. 1ез8опе и К. псНЪипба) и двух видов гибридного проис
хождения (К. езси1еп1а и К. зреаез).

Существование гибридных видов обусловлено особым ти 
пом размножения — гиногенезом, когда самки гибридного вида 
спариваются с самцами одного из исходных, номинативных 
видов (в данном случае самки гибридной формы К. е8си1еп!а с 
самцами озерной лягуш ки), но настоящего оплодотворения не 
происходит (ядро сперматозоида не сливается с ядром яйцек
летки), и видовые признаки самца не наследуются потомством.

Таким образом, в области наряду с лягушками гибридно
го вида К. е$си1егиа могут быть встречены отдельные популяции 
номинативного вида К. 1е880пе.

Остромордая лягушка. Встречается повсеместно. В начале 
мая самцы, собираясь вместе с самками в водоемах для размно
жения, приобретают брачный наряд, сменяя коричневато-се
рую окраску на яркую серебристо-голубую. Из канав, прудов, 
болот слыш ны в это время их булькающие звуки. Зимуют на 
суше под кучами хвороста, мусора, листьев. Населяют различ-
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ные местообитания как лесны е, из хвойных предпочитая со
сновые насаждения, так и безлесные — сырые луга, низинные 
болота.

Травяная лягушка. Почти повсеместно наиболее много
численная из наших лягуш ек. Внешне похожа на остромордую, 
но крупнее ее и довольно легко отличается от нее пятнистой 
или мраморной окраской брюха (у остромордой оно чисто-бе
лое). Зимует в водоемах. В брачный период самцы , находясь в 
воде, издают урчание.

Встречается по всей области. К ак и остромордая населяет 
разнообразные местообитания, но предпочтение отдает более 
влажным. Считается типичным лесным видом, характерным пре
имущественно для темнохвойной тайги, где она придерживает
ся более увлажненных участков еловых, смеш анных и листвен
ных лесов, заболоченных гарей, сфагновых болот, а также сы
рых лугов речных долин. Ж ивет в садах и огородах.

В условиях неуклонного увеличения сухости (понижения 
уровня грунтовых вод) обш ирных территорий в связи с выруб
кой лесов и осушением болот наблю дается общ ая тенденция 
вытеснения травяной лягушки остромордой и не исключено сме
щение южной границы распространения травяной лягушки на 
север (Гаранин, 1983).

Земноводные играют сущ ественную роль как в водных, 
так и в наземных экосистемах, где их биомасса превышает био
массу крупных млекопитающих. В лесах южной тайги общий вес 
только остромордой лягуш ки равен, а то  и превыш ает суммар
ный вес лосей. Соответственно велико их участие в пищевых 
взаимосвязях природных сообщ еств, регулировании веществен
но-энергетического баланса.

Питаю щ иеся зелены ми и синезелены м и водорослями го
ловастики земноводных в значительной степени сдерживают их 
чрезмерное размнож ение и предотвращ ают тем самым пагубное 
для больш инства водных обитателей «цветение воды». Тритоны 
во время пребывания в водоемах корм ятся личинкам и комаров, 
а на суше, как и другие земноводные, поедают, и немало, взрос
лых докучливых насекомых. Поэтому их присутствие весьма же
лательно вблизи и в самих населенных пунктах. Это относится 
без исклю чения ко всем земноводны м, которые могут эффек
тивно использоваться в качестве биологического средства по
давления численности нежелательных для человека беспозво
ночных животных. Учитывая, что амфибии активны ночью, когда 
спят почти все птицы, о пользе которых давно и много говорят, 
а многие беспозвоночны е именно по ночам и повреждают куль
турные растения, полезная деятельность земноводных на по
лях, в садах и огородах просто незаменима. Пара живущих на
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садово-огородном участке жаб не допустит повреждения огород
ных культур слизням и, медведками, листоедами, гусеницами 
бабочек и личинкам и различных жуков. В лесах земноводные 
предотвращают чрезмерное размнож ение совок, пядениц, дол
гоносиков, пилильщ иков.

В то же время сами амфибии служат пищей многим другим 
животным. Головастиками питаются личинки стрекоз и жуки- 
плавунцы, рыбы и водоплавающие птицы. Зимующих в водо
емах лягуш ек поедают сом и щука. На суше за ними охотятся 
цапли, аисты, журавли, каню ки, луни, ф илины , болотные совы, 
вороны и другие птицы , енотовидная собака, хори, норка, бар
сук, выдра и другие млекопитающ ие.

П Р Е С М Ы К А Ю Щ И Е С Я

П ресм ы каю щ иеся, или рептилии, сохраняя некоторое 
внешнее сходство с земноводными, особенно хвостатыми, от
личаются от них чешуйчатым или щитковым роговым покровом 
кожи, отсутствием кожных желез. При размножении у них про
исходит внутреннее оплодотворение, а зародыш развивается в 
яйце с плотной кожистой или даже известковистой оболочкой.

Больш инству северных видов пресмыкающихся присуще 
яйцеживорождение, когда оплодотворенные яйца подолгу за
держиваются в яйцеводе самки, иногда до полного завершения 
развития эмбриона, и тогда детеныш и выходят из яйца еще в 
теле самки (у обы кновенной гадюки), но чаще выплод проис
ходит вскоре после откладывания яиц (веретеница, живородя
щая ящ ерица, медянка). Уж и прыткая ящ ерица откладывают 
яйца с частично сформировавш имся зародышем, поэтому даль
нейшее, довольно длительное развитие их происходит во внеш
ней среде — в хорошо прогреваемых солнечных местах: у прыт
кой ящерицы — в гниющих растительных остатках, у ужа — в 
трухе сухих деревьев (илл. 76).

По мере роста тела пресмыкаю щ иеся линяю т, сбрасывая 
ставший тесным старый слой рогового покрова: ящ ерицы — по 
частям, змеи — целиком, чулком, так называемым «выползком». 
К этому времени под старым у них уже сформировывается но
вый покров. Половозрелыми становятся ящ ерицы на 3-м, змеи 
на 4—5-м году жизни.

Современная фауна рептилий области насчитывает 6(7) ви
дов:

Отряд — Черепахи
Семейство — Пресноводные черепахи

(?) Болотная черепаха
Отряд — Чешуйчатые 
Подотряд — Ящ ерицы
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Семейство — Веретеницевые
1. Веретеница лом кая, или м едяница

Семейство — Н астоящ ие ящ ерицы
2. Прыткая ящ ерица
3. Ж ивородящ ая ящ ерица

Подотряд — Змеи
Семейство — Ужовые

4. Обыкновенный уж
5. Медянка

Семейство — Гадюки
6. Обыкновенная гадюка
По территории области проходит северная граница рас

пространения (ареалов) болотной черепахи, веретеницы лом
кой, прыткой ящ ерицы  и медянки.

Болотная черепаха — это единственны й вид пресновод
ной черепахи, обитающий в бассейне средней Волги. Длина пан
циря достигает 25 см. Ж ивет в болотах, прудах, озерах. Хорошо 
плавает и может подолгу находиться под водой. К ак и другие 
пресмыкаю щ иеся, питается различны ми беспозвоночными. Ле
том может подолгу греться на солнце неподалеку от воды. По
тревоженная, быстро ныряет в воду и зары вается в ил. Зимует 
на дне водоемов с октября до апреля. К  размнож ению  присту
пает в возрасте 6—9 лет. Повсюду в Европе этот вид исчезает по 
мере хозяйственного освоения территорий человеком.

Достоверно известен пока единственный случай находки 
болотной черепахи в наш ей области. В 1948 г. две черепахи бы
ли обнаружены учащ имися К орляковской средней школы на 
р. Ш удунке, притоке Бол. Кокш аги у д. Абрамовы Санчурского 
района. Одну из них доставили в областной краеведческий 
музей, где и был подтвержден ф акт находки сотрудником музея
А. Д. Ф окины м, о чем он позднее писал в областной газете 
«Кировская правда» (1962. 17 апр.). О выпуске черепахи в пруд 
с. Лазарево Уржумского уезда сообщал в одной из своих работ 
Л. К. Круликовский (1908)°. По словам местных жителей, черепахи 
встречаются в Уржумском районе и в настоящее время.

Хотя место находки болотной черепахи в нашей области 
удалено почти на четыреста километров от северной границы 
современного ареала этого вида, все же вероятность, по край
ней мере, ее былого присутствия в южных водоемах области 
вполне допустима, тем более, если учесть, что сообщения о 
встречах болотной черепахи поступали и с соседних территорий 
М арийской и Татарской республик (Гаранин, 1983). Если в даль
нейшем присутствие этого вида на территории области и не под-

■* Памятная к ниж к а и календарь Вятской губернии на 1909 г. Вятка, 1908.
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твердится новы ми находками, он может указываться в фауне 
края как исчезнувш ий вид.

Веретеница ломкая, или медяница — безногая ящерица дли
ной до 40 см. Ее гладкая чешуя имеет чаще всего медно-корич
невую окраску, за что и называю т ее медяницей (не путать с 
названием гладкого ужа — медянки). Яйцеживородящ ая. Ж ивет 
преимущественно в лесах. Обычна в крупных сосновых м асси
вах — Суводском, М едведском борах, в сосняках по Лобани, а 
также по солнечным скалистым берегам р. Немды в Советском 
районе. Ее находили в более северных районах: Куменском (Ра
менский лесопункт), Кирово-Чепецком (М. Конып), Котельнич- 
ском (южнее ст. Ежихи), Свечинском (южнее д. Ш мелево), а так
же в М урашинском и Омутнинском. Встречается она и севернее 
нашей области — в Коми и К ом и-П ермяцком  округе.

Живородящая ящерица встречается довольно часто по всей 
области и придерживается более увлажненных мест — речных 
пойм и побережий, лесных полян и вырубок. Д лина ее тела не 
превышает 7,5 см. В брачный период самцов этого вида легко 
узнать по оранжевой окраске брюшка.

Прыткая ящерица в краеведческой литературе указывает
ся лишь для южной половины области — севернее Кирова и 
Орлова ее пока у нас не находили. Населяет преимущественно 
открытые сухие и солнечные 
места. От живородящей ящ ери
цы отличается более крупными 
размерами — до 9—11 см дли
ной. В брачный период самцы 
приобретают ярко-зеленую  ок 
раску.

Обыкновенный уж  встре
чается повсеместно. От других 
наших змей хорошо отличает
ся двумя светлыми (желтыми, 
оранжевыми, белесыми) п ят 
нами по бокам головы (за вис
ками).

М едянку иногда назы ва
ют гладким ужом из-за отсут
ствия на чеш уе продольны х 
ребрышек, характерных для ужа 
и гадюки. И з -за  отсутствия 
светлых пятен на голове ее ча
сто путают с гадюкой, окраска 
которой иногда может быть и 
буровато-красной как у медян-
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ки. Не зная других признаков, медянку можно отличить от га
дю ки по овальной форме головы без заметного шейного пере
хвата (из-за отсутствия ядовитых ж елез), округлой форме зрач
ков, гладкой чешуе.

Достоверные находки м едянки известны лиш ь из юго- 
восточных районов области. Причем первая была отмечена еще 
Л. К. Круликовским (1908) под Малмыжем. Вторая принадлежит 
учителю естествознания Рыбноватажской средней школы Киль- 
мезского района В. М. Рябову, обнаружившему медянку (в ком
пании ужей) в сухом сосновом бору на правом берегу р. Лобани 
(пам ятник природы «Бор на Лобани») в начале ию ня 1994 г.

И л л . 76. К л а д к а  я и ц  уж а в  д у п л е  су хого  ду б а
Фото А. Н. Соловьева
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Экземпляр был доставлен в отдел природы областного краевед
ческого музея, где и определен. П ока это крайняя северная точ
ка ареала медянки в пределах нашей области.

Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея в 
нашей фауне. Однако яд гадюки для человека не смертелен. Она 
вполне миролю бива и укусить человека может исключительно 
при естественной реакции самозащиты: когда на нее наступают 
или пытаются поймать. Выступающие по бокам головы подкож
ные ядовитые железы придают голове гадюки овально-треуголь
ную форму с выраженным шейным перехватом. От ужа и медян
ки она отличается также вертикальным («кошачьим») зрачком. 
По окраске в области преобладают гадюки черного цвета, лишь 
изредка встречаются экземпляры  (чаще молодые) серого цвета 
с четко выраженной характерной зигзагообразной полосой вдоль 
хребта.

Встречается повсеместно, хотя и неравномерно, образуя 
местами «змеиные очаги». Для гадюк характерны массовые скоп
ления в местах зимовок. В конце лета — начале осени бывают 
весьма заметными их массовые перемещ ения. В частности, это 
явление нередко наблюдают рыбаки в августе—сентябре у г. С о
ветска, где гадюки по нескольку десятков (а то и сотен, и даже 
тысяч, как утверждаю т некоторы е очевидцы) одновременно 
переплывают р. Вятку. Так они перебираются с коренного пра
вого берега на левы й, на торфяные болота и в сосновые леса 
надпойменных террас южного склона речной долины, где вес
ной значительно раньш е сходит снег и оттаивает земля, что 
позволяет этим рептилиям покидать зимовочные убежища уже в 
конце апреля и максимально использовать для выведения по
томства наше короткое северное лето.

Пресмыкающиеся не столь многочисленны в природе, как 
земноводные и все без исклю чения они заслуживают всяческо
го покровительства со стороны человека. В особой защите мест 
обитания нуждаются редкие у нас виды, нашедшие на вятской 
земле северный предел своего распространения.

В. н. СОТНИКОВ 

ПТИЦЫ

Птицы представляют класс животных, хорошо приспо
собленных к полету. Вместе с млекопитающими и пресмыкаю
щимися они составляю т группу высших позвоночных. Птицы 
распространены по всему земному шару во всех ландшафтах, во 
всех климатических зонах. Не живут они только на внутримате- 
риковых пространствах Антарктиды. Птицы освоили все земные 
стихии — воздух, землю, воду. Всего на нашей планете обитает
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около 8700 видов птиц, в России встречается примерно 750 
видов (менее 10% мировой фауны птиц), на территории Киров- ; 
ской области отмечен 281 вид (всего 3,1% от мирового разнооб
разия птиц и 37% от орнитофауны России). По количеству ви
дов в отрядах и характеру пребывания в области они распреде- I 
ляются следующим образом:

Таблица 25

О тряд Гнездящиеся П ролетны е Залетны е Всего

Г агарообразны е 1 1 1 3

П оган кообразн ы е 3 2 5

В еслоногие 2 2

Л истообразны е 4 2 6

Ф лам и н гообразн ы е 1 1

Гусеобразны е 12 12 6 30

С окол  ообразн  ые 14(18) 3(6) 2(3) 23

К урообразны е 6 6

Ж уравлеобразны е 8 3 11

Р ж анкообразны е 25 16 14 55

Г олубеобразны е 5 1 6

К укуш кообразны е 2 2

С овообразны е 9 1 10

К озодоеобразны е 1 1

С триж еобразн  ые 1 1

Р акш еобразны е 2(3) 1 3

У додообразны е 1 1

Д ятлообразн ы е 7(8) 1 8

В оробьинообразны е 92 9 7 107

Всего 192(198) 43(46) 42(43) 281

Н а распределении птиц по территории области сказыва
ется положение ее в трех лесных подзонах, мозаичность расти
тельного покрова в сочетании с агроландш афтами, густота реч
ной сети с меридиональным направлением наиболее крупных 
речных долин. Только на севере области, в подзоне средней тай
ги гнездятся чернозобая гагара, гоголь, луток, белая куропат
ка, средний кронш неп, свиристель, кедровка, кукша. Эти виды 
свойственны хвойным лесам, моховым болотам и побережьям та
ежных рек. Более южные виды проникаю т сюда лиш ь местами 
по полям (перепел, луговой лунь, бормотуш ка), вырубкам (ко
зодой, иволга, пеночка-трещ етка) и по долинам крупных рек 
(серая цапля, камыш ница). В центральных районах области, в
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И лл. 77. П олевой  воробей
Фото А. Н. Соловьева

И лл. 78. З я б л и к
Фото А. Н. Соловьева

подзоне южной тайги, обитает большее количество видов птиц, 
в основном связанных со смеш анными, разреженными, фраг
ментарными лесами. Здесь большое количество видов-опуш еч- 
ников. Ц ентральная часть области уже давно осваивается чело
веком и поэтому здесь много видов-санантропов или связанных 
с деятельностью человека (серая куропатка, чибис, чайки, се
рая ворона, галка, воробьи и др.). Характерными птицами этой 
зоны являются полевой лунь, пустельга, тетерев, большой крон 
шнеп, веретенник, озерная чайка, горлица, белоспинный д я 
тел, желтоголовая трясогузка, иволга, камыш евки — барсучок 
и болотная, славки — серая и ястребиная, хохлатая синица, 
лазоревка, коноплянка, тростниковая овсянка. По центральной 
части области проходит северная граница распространения це
лого ряда видов птиц: большой выпи, красноголового нырка, 
камышницы, лысухи, белоспинного дятла, лесного жаворонка 
и др. Искусственно созданные водоемы и заливные луга круп
ных рек населяю т южные по происхождению виды: большая 
выпь, поганки, болотный лунь, пастушок, малый погоныш и 
погоныш-крошка, лысуха, травник, поручейник, черная крач
ка, дроздовидная камышевка. С севера сюда проникаю т овсян
ка-ремез, хохлатая чернеть, свиязь, ф ифи, большой улит, бо
родатая неясыть, турухтан, вьюрок. В южной части области, в 
подзоне хвойно-широколиственных лесов, встречается большин
ство видов, характерных для центральных районов, но здесь по
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И лл. 79. Б ольш ая си н и ц а  (1), черноголовы й  чекан  (2), снегирь (3)
Фото А. И. Соловьева

являю тся южные виды птиц: серая утка, серая куропатка, сизо
воронка, удод, черный дрозд, белая лазоревка (князек), попол
зень, садовая овсянка. На крайнем юге области господствует без
лесый ландш афт и это позволяет проникать сюда таким «южа
нам», как  золотистая щ урка, зимородок, желтолобая трясогуз
ка. П о всей территории области распространены кряква, чиркя 
(свистунок и трескунок), ястребы (тетеревятник и перепелят
ник), каню к, рябчик, журавль, коростель, малый зуек, пере
возчик, бекас, вальдшнеп, вяхирь, обыкновенная кукушка, дят
лы (большой пестрый и малый пестрый), деревенская ласточ
ка, полевой жаворонок, лесной конек, белая и желтая трясо
гузки, жулан, скворец, сорока, ворона, ворон, грач, речной 
сверчок, садовая славка, весничка, каменка, мухоловки (серая
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и пеструшка), зарянка, дрозды (певчий, белобровик и рябинник), 
пухляк, большая синица, зяблик, обыкновенная овсянка.

Главная зоогеографическая особенность нашей области в 
том, что на ее территории сходятся два типа орнитофаун — ев
ропейский и сибирский. Виды, сформировавш иеся в ш ироко
лиственных лесах Западной Европы, тяготеют в своем распро
странении к светлым лиственным и смешанным лесам. Заселение 
области ими происходило с запада и юго-запада и поэтому боль
ше всего европейских видов в юго-западных районах области. 
Только здесь встречаются ястребиная славка, серая неясыть, 
черный дрозд, садовая овсянка, юла, удод, сизоворонка, зимо
родок. Их продвижение к востоку — северо-востоку продолжа
ется и сейчас. В этом направлении расш иряю т ареал пеночка- 
трещотка, малый погоныш , луговой лунь, соловей, лазоревка 
и некоторые другие. Такие виды, как коростель, садовая камы
шевка, славки (серая, садовая и черноголовая), луговой чекан, 
зяблик, обы кновенная овсянка, уже давно заселили террито
рию области и некоторые из них проникли даже в Сибирь. Од
новременно навстречу шло проникновение сибирских птиц. Они 
тяготеют к темнохвойным лесам. Давно проникли и заселили тер
риторию области глухарь, рябчик, сычи (мохноногий и воробь
иный), неясыти (бородатая и длиннохвостая), желна, трехпа
лый дятел, сойка, рябинник, белобровик, пухляк, снегирь и др. 
Водные угодья освоили из «сибиряков» — свиязь, шилохвость, 
гоголь, луток, а топкие побережья — мородунка. Верховые бо
лота стали пристанищ ем больших улитов, фифи и средних крон
шнепов выходцев из Западной Сибири. Позднее сюда про
никла глухая кукушка. Вселение сибирских птиц продолжается 
и сейчас. В последние десятилетия появились с северо-востока и 
расселяются все шире в западном и ю го-западном направлении 
пятнистый сверчок, пеночка-таповка, черноголовый чекан и си
нехвостка. Д убровник и чечевица — представители китайского 
типа орнитофауны, заселив всю Сибирь, проникли за Урал и 
уже давно присутствуют в нашем крае. М ногие виды, живущие 
на территории области, являю тся ш ирокораспространенными 
(транспалеарктическими): выпь, больш инство видов речных 
уток, коршун, каню к, полевой лунь, беркут, чеглок, тетерев, 
журавль, белая трясогузка и другие. Есть также виды -космопо
литы, например, скопа. В орнитофауне нашей области присут
ствуют даже представители субтропического средиземноморс
кого типа орнитофауны. И значально эти виды связаны с откры
тыми безлесными полупустынными и горными ландшафтами. 
Физиономически сходные стации, искусственно созданные че
ловеком, заселили горные виды — сизый голубь и каменка. Вслед 
за человеком приш ли его нахлебники — домовый и полевой во



робьи. Выходец из Средиземноморья — золотистая щурка — в 
последние годы проникла на крайний юг области, поселяясь в 
карьерах.

К  1997 году на территории области зарегистрирован 281 
вид птиц. По характеру пребывания они условно делятся на осед- 
ло-гнездящ ихся, перелетно-гнездящ ихся, пролетных, зимую
щих, залетных.

О седло-гнездящ иеся (46 видов) — обитаю т на определен
ной территории в течение всего года, соверш ая незначительные 
кочевки в поисках корма или в результате расселения молодня

ка.
Перелетно-гнездящиеся (147 видов) — совершают регу

лярные сезонны е перелеты и находятся на территории области 
лиш ь в гнездовое время.

Пролетные (36 видов) — не гнездятся, пролетают через 
область, останавливаясь на отдых, кормежку или иногда про
водят здесь все лето, не размнож аясь.

Зимующие (9 видов) — не гнездятся, появляю тся лишь в 
осенне-зимний период, исчезая к весне. В основном это тундро
вые и лесотундровые виды птиц, (пуночка, щур, оляпка, белая 
сова, кречет и др.).

Залетные (43 вида) — не свойственны е данной террито
рии виды птиц, случайно попавш ие сюда из других природных 
зон — пустынь, степей, тундр (ф ламинго, авдотка, дрофа, по
морники и т. д.).

Это деление весьма условно, так как  статус многих видов 
не укладывается в строгие рамки этой классиф икации и может 
изменяться в зависимости от метеорологических условий и уро
жайности кормов. Например, рябинники обычно на зиму улета
ют за пределы области, но в мягкие зимы при обильном урожае 
рябины зимуют в большом количестве. Такое же явление харак
терно для чижей, коноплянок, обы кновенны х овсянок. В очень 
суровые и многоснежные зимы даже зимую щ ие виды (пуночка, 
чечетка) улетают южнее. В такие годы на больш ей части нашей 
территории исчезают даже обычно оседлые виды (королек, длин
нохвостая синица, зеленуш ка, щегол, дубонос, серая куропат
ка). Откочевывают даже совы и ястребы. Кроме того, сказывает
ся большая протяж енность области в меридиональном направ
лении (570 км). И если на севере области свиристель, гоголь, 
луток, большой крохаль гнездятся, то на остальной территории 
бывают лиш ь на пролете. А такие виды, как  чечетка, белокры
лый клест, кедровка в основном  пролетно-кочую щ ие, но в от
дельные годы наблюдаются случаи их гнездования. Наконец, 
некоторые виды одновременно, могут быть отнесены сразу к 
двум-трем категориям. Так, больш ая часть популяции крякв со-
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И лл. 80. Во врем я сезонны х м и граций  птицы  летят 
преим ущ ественно  ночью

Фото А. Н. Соловьева

вершает регулярные весенние и осенние перелеты, но некото
рые птицы зимуют на незамерзающих водоемах. Больш инство 
серых сорокопутов встречается у нас на пролете, часть их оста
ется на гнездование, а немногие даже зимуют.

По биотопической приуроченности все птицы могут быть 
разделены на следующие комплексы:

Лесные птицы — населяю т леса различного состава, где 
находят соответствующие корма и условия для гнездования.

Опушечно-кустарниковые птицы не встречаются в глуби
не леса, населяя опушки, просеки, вырубки, лесополосы и по 
садки, заросли кустов на полях и лугах.

Водные — виды, ведущие преимущественно водный об
раз жизни и связанные с берегом лиш ь в гнездовой период.

Околоводные — птицы, населяю щ ие густые прибрежные 
заросли.

Береговые — населяю т узкую полосу открытых побере
жий (обрывы, пляжи) и мелководья.



Луговые птицы — обитают на заливных и суходольных лу
гах, залуженных полях.

Птицы верховых болот.
Полевые птицы — населяю т в основном поля.
Птицы «пустырей» — населяю т межи вдоль полей, придо

рожные заросли сорняков, заброш енны е огороды и пустыри.
Синантропные птицы — спутники человека, обитающие в 

населенных пунктах или связанны е с его хозяйственной дея
тельностью.

В лесах области живут оседло типично-таежные птицы: 
глухарь, рябчик, ф илин , сыч, неясыть, дятел, сойка, куша, 
поползень, пищуха, синица (пухляк, м осковка), клест. И если 
зяблик, вью рок, снегирь, больш ой пестрый дятел, пухляк, за
рянка и другие населяю т различные типы  лесов, то глухарь, 
пеночка-трещ отка, хохлатая синица, дрозд-деряба предпочита
ют светлые сосновые боры -беломош ники. Заболоченных бере
зовых мелколесий придерживаются длиннохвостые синицы; глу
хие ельники населяю т м осковки, корольки, чижи, певчие дроз
ды, трехпалые дятлы. Л иш ь в пойменны х, сильно захламленных 
лесах можно обнаружить на гнездовьи больш ого подорлика, 
корш уна, белоспинного дятла. М ногие хищные птицы (канюк, 
корш ун, чеглок, дербник) устраивают свои гнезда на деревьях, 
хотя охотятся в основном на прилегающих открытых простран
ствах — полях, лугах, по берегам рек, вдоль опушек. Состав дре
востоя при этом больш ого значения не имеет. Лесной голубь- 
клинтух гнездится лиш ь в больших дуплах крупных деревьев, а 
его сородич — вяхирь строит рыхлое гнездо на боковых ветвях 
густых елей. И з куликов только черныш и вальдшнеп освоили 
лесную «стихию». Первый выводит птенцов исключительно в 
старых гнездах дроздов и соек, расположенных на деревьях, вто
рой — на земле под пологом леса. В осветленных березовых лесах 
селится одна из красивейш их наших птиц — иволга, а вблизи 
просек и полян — мухоловка-пеструш ка, горихвостка, лесная 
завируш ка, овсянка-ремез. Зимой по ельникам кочуют щуры — 
красивые птицы малиновой окраски, прилетающие к нам с се
вера. Здесь же летаю т стайки клестов, которые при урожае ши
ш ек ели выводят птенцов даже в лютые морозы.

Л есны е опуш ки населяю т как типично-лесны е виды (вя
хирь, пеночки, зяблик), так  и виды, характерные лишь для ку
старниковых зарослей (славки: серая, садовая, ястребиная, жу
лан , садовая камыш евка, чечевица, обы кновенная овсянка и 
другие). Все они располагаю т гнезда на земле, под ветвями, на 
кустах, или невы соко на деревьях. Обычно вблизи опушек, на 
краю вырубок и гарей, среди разреженного древостоя, на земле 
гнездятся тетерев, лесной конек, козодой, юла, а на деревьях
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горлица, зеленая пересмеш ка, дрозды, зеленуш ка. В гнездах со
рок поселяется ушастая сова, иногда вы гоняя хозяев и выбра
сывая их яйца и птенцов. В дуплах деревьев по опушкам гнездят
ся скворцы, вертиш ейки, а на юге области — удод и сизоворон
ка. Обилие гнездящихся птиц привлекает кукушек. Здесь же пред
почитает гнездиться и серая ворона, а в лесозащ итных полосах 
и перелесках среди полей — грач. Осенью и зимой по опушкам 
кочуют чечетки, щеглы, длиннохвосты е синицы , снегири.

Для водоемов характерны прежде всего различные утки 
(кряква, чирки, ны рки), которые гнездятся на берегу вблизи 
воды, на островках и сплавине. Большую часть жизни они про
водят на открытой водной глади. Во время пролета на крупных 
водоемах области останавливаю тся на отдых и кормежку гуси 
(белолобый, серый, гуменник), лебеди, северные нырковые утки 
(синьга, турпан, морянка, крохаль). Еще более связаны с вод
ной средой гагары и поганки (чомга, краснош ейная, чернош ей
ная). Они превосходно ныряю т, взлетают только с воды после 
длинного разбега и соверш енно не способны  передвигаться по 
земле. На водоемах охотятся рыбоядные хищ ники — скопа и 
орлан-белохвост. Во время сезонных миграций на воде юрко пла
вают северные кулички-плавунчики, похожие на маленьких уто
чек. Около десятка крупных видов чаек (клуша, хохотунья, се
ребристая, сизая) отдыхают на открытой воде. Изредка здесь же 
появляются северные гости — пом орники, бургомистры и дру
гие. Зимой ж изнь замирает, и лиш ь очень редко на незамерзаю 
щих полыньях мелких речек можно встретить оляпку, которая и 
в морозы в поисках пищи — различных водных беспозвоноч
ных — смело ныряет в воду, а вынырнув, еще и короткую пе
сенку поет.

У воды, в густых зарослях тростника и рогоза, скрываю т
ся самые загадочные и незаметные птицы — большая выпь и 
несколько видов мелких пастушковых птиц — погонышей (обык
новенный, малый, -крош ка) и водяной пастушок. Они прекрасно 
приспособлены к ж изни среди густой растительности: у них уд
линенное, каплевидное, сильно уплощ енное с боков тело, а 
длинные пальцы прекрасно удерживают птицу на плавающих 
растениях. Здесь же, но на более глубоких местах, строят свои 
плавучие гнезда кам ы ш н и ц а  и лы суха, а на заломах тростни
ка — их грозный враг — камыш евый лунь. Еще ближе к откры
той воде, обычно на плавающих наносах мусора или среди за 
рослей телореза, образуются колониальные поселения черной 
и белокрылой крачек, малых чаек. На закочкаренны х участках 
прячут свои гнезда бекас и варакуш ка, желтоголовая трясогуз
ка и тростниковая овсянка. На стеблях тростника над водой под
вешивают гнезда дроздовидная и индийская камыш евки. На бо-
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лее открытых местах, в зарослях ивняков, вейника или таволги, 
гнездятся камыш евки: — барсучок, садовая и болотная, речной 
сверчок. В прибрежных кустарниках весной всю ночь поют соло
вьи, а в ольховниках укрывают кладки в дуплах лазоревки.

Н а побережьях в летнее время можно увидеть крупную 
птицу на высоких ногах и с длинной шеей, которая ловит мел
кую рыбу и лягушек. Это серая цапля. Свои гнезда она устраива
ет в близлежащ их лесах, на вершинах корабельных сосен. Гнез
дится колониям и, состоящ ими из многих десятков гнезд. На 
песчаных пляжах обитают малые зуйки, речные и малые крачки и 
эффектные красноклювые черно-белые кулики-сороки, отклады
вающие яйца в неглубокую ямку в песке. В местах, где ивняки 
вплотную подступают к воде, гнездятся кулики-перевозчики и со
ловьи. В разгар пролета в августе на пляжах можно встретить до 
двадцати видов куликов (тулес, камнешарка, галстучник, турух
тан, фифи, краснозобик, чернозобик, грязовик, кулик-воробей 
и другие). В береговых обрывах роют гнездовые норки ласточки- 
береговушки, а на юге области местами и зимородки. В колониях 
береговуш ек иногда насчитывается сотни гнездовых норок.

В лугах встречаются птицы, связанны е с открытыми био
топами. В первую очередь это кулики — бекас, дупель, чибис, 
турухтан, поручейник, веретенник, большой кроншнеп. Все они 
искусно прячут свои гнезда в луговых травах. Вблизи временных 
водоемов гнездятся кряквы , чирки, хохлатые чернети. Местами 
на лугах обычен коростель, а в южной половине области — и 
перепел. Отдельными парами держатся на лугах сизые чайки. В 
густом разнотравье строят свои гнезда луговые коньки, овсян
ки-дубровники, серые славки, луговые чеканы , обыкновенные 
сверчки, желтые трясогузки, а на юге, области — желтолобые 
трясогузки. На мелких птиц и их птенцов охотятся гнездящиеся 
здесь же луни (полевой и луговой), болотная сова, которую 
можно наблю дать в любое время суток. Осенью над лугами па
рят пролетаю щ ие к югу зим няки (мохноногие канюки).

Д ля верховых (моховых) болот, в северной части облас
ти, характерна группа птиц, стоящая несколько особняком. Толь
ко тут можно встретить редкую у нас белую куропатку. Преиму
щественно вблизи этих болот гнездятся беркуты. Серый журавль 
здесь обычная птица. В укромных труднопроходимых местах рас
полагаю тся поселения куликов-ф иф и, больших улитов, боль* 
ших кронш непов, а на грядово-мочажинных участках сред
них кронш непов. Над просторами болот реют многочисленные 
стрижи, устраиваю щ ие свои гнезда в дуплах сухостойных дере
вьев. В зарослях болотных трав выводят потомство лесные и лу
говые коньки, желтые трясогузки. И менно здесь, на окраинах 
болот, гнездятся свиристели.
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Поля заселяет немногочисленная группа видов, приспо
собившихся к жизни среди открытых пространств. С появлением 
первых проталин весной над полями заливисто начинает петь 
жаворонок. Он успевает воспитать за лето два выводка. Чуть поз
же прилетают чибис и больш ой кронш неп. Во время вспашки 
земли за плугом следуют стаи грачей, а в последнее время и 
сотенные стаи сизых и озерных чаек. Более того, сизые чайки 
стали гнездиться на полях. В мае над полями летят к северу, 
часто останавливаясь, стаи лапландских подорожников, рога
тых жаворонков, краснозобых коньков, золотистых ржанок. Когда 
поднимаются посевы в полях, начинаю т звучать голоса корос
телей и перепелов. На мелких птиц, а также на мышевидных 
грызунов здесь охотятся луни и пустельга. Луни устраивают свои 
гнезда на земле в густых зарослях трав, а пустельга — в перелес
ках и на отдельных деревьях среди полей. Для этого пустельга 
обычно занимает старое гнездо серой вороны. Осенью, после 
уборки урожая, на полях кормятся речные утки, серые журавли 
и пролетные гуси. Перед снегопадами появляю тся пролетные 
подорожники и пуночки, на стогах сена восседают зим няки, 
высматривая добычу. Зимой им на смену из тундры прилетают 
белые совы.

Заросли сорняков вдоль дорог, по межевым полосам и пу
стырям населяют мелкие воробьиные птицы, среди которых осо
бенно заметны луговые и черноголовые чеканы , сидящ ие на 
вершинах сорных трав. На обширных пустырях с зарослями кра
пивы во множестве гнездятся садовые и болотные камыш евки, 
серые славки, более редкие обыкновенные сверчки. Вдоль поле
вых дорог в последние годы стала часто встречаться бормотуш- 
ка. По заброш енным огородам нежилых деревень гнездятся бо
лотные совы, полевые и луговые луни, а на юге области, по 
межам — редкая у нас серая куропатка. Осенью и зимой в зарос
лях репейника кормятся стайки зеленуш ек и щеглов, а вдоль 
дорог — пуночки.

В населенных пунктах приспособились постоянно жить 
немногие виды птиц, но некоторые из них, находясь по сути на 
иждивении человека, достигаю т здесь высокой численности. В 
крупных городах, на чердаках домов и других строений, живут 
многочисленные сизые голуби. Обилие корма позволяет этим 
птицам размножаться круглый год. Обычен в городах также д о 
мовый воробей, а в сельской местности — полевой воробей. В 
небольших поселках и деревнях еще обычны скворцы , занима
ющие искусственные гнездовья. Обычно к жилью человека тя 
готеют и поселения грачей. М естами в городах сохранились 
колонии городских ласточек-воронков, а в сельской местности 
обычна деревенская ласточка-касатка. В нишах под крышами

15 ЭЗВ, т. 7 449



И лл. 81. П оползень. П ти ц ы  отзы вчивы  н а  доброту человека
Фото А. Н. Соловьева

многоэтажных домов выводят потомство черные стрижи и гал
ки, а на стройплощадках, в штабелях досок, в кучах кирпичей 
— каменки, белые трясогузки. В садах и парках обычны горихво
стки, мухоловки, большие синицы , реже встречаются лазорев
ка, дубонос и щегол. В кустах живых изгородей строит гнезда 
коноплянка. В любом населенном пункте в любое время года обыч
на серая ворона — первый враг любой птицы. В последние годы 
на территорию области проникли и загнездились новые синан- 
тропные виды птиц — белый аист (илл. 82), кольчатая горлица. 
Зимой в городе появляю тся ястребы и даже очень редкий сап
сан, они охотятся здесь на многочисленных голубей и воробьев.

Птицы в ходе эволю ции, населяя различные экологичес
кие ниш и, приобрели полезные качества, позволяю щие им су
ществовать в различных условиях, например, форму ног, кры
льев, клюва, особенности передвижения, поведения и другое. 
Большинство видов при этом настолько приспособилось к опре
деленным условиям, что уже не могут существовать вне их. По 
характеру питания птиц разделяют на древесно-кустарниковых, 
наземно-древесны х, наземны х, околоводных, водных, охотя- 
щиехся на лету. Некоторые виды птиц занимаю т промежуточное 
положение, так как могут относиться к  той или иной группе в 
равной мере.

Древесно-кустарниковые птицы кормятся преимущественно 
в кронах деревьев и кустарников, перепрыгивая или перелетая 
с ветки на ветку. У них, как правило, мощные ноги с прочными 
когтями, ш ирокие и укороченные крылья. А такие птицы, как 
дятлы, поползни, пищухи, синицы  способны передвигаться по 
вертикальным стволам деревьев. Клюв у них прочный, но разный



по форме, что позволяет одним 
выискивать корм в трещ инах 
коры (пищуха, синицы ), дру
гим — долбить плоды (попол
зень) и древесину (дятлы). Дру
гие виды этой группы питаю т
ся насекомыми, плодами, яго 
дами, семенами. От состава п о 
требляемых кор м о в  зави си т  
форма клю ва — от м ягкого  
широкого приплюснутого у му
холовки до огромного коничес
кого у дубоноса, способного 
раскалывать косточки черему
хи.

Наземно-древесные пти
цы близки к  первой группе, но 
способны успешно кормиться 
как на ветвях деревьев, так и 
на земле. Это глухарь, тетерев, 
рябчик, голуби, кукушка, вра- 
новые, дрозды, скворцы , кра
пивник, овсянки и другие. Сре
ди них есть как насекомоядные 
и зерноядные, так и виды со смеш анным характером питания и 
всеядные (врановые). Особенных приспособлений здесь не так 
много, куриные, например, могут разгребать ногами почву при 
поиске корма, а дрозды ворошат опавшие листья. По земле пе
редвигаются прыжками (дрозды, сороки) или шагом (скворцы, 
галки, голуби).

Наземные птицы большую часть времени проводят на зем
ле, некоторые соверш енно утеряли способность садиться на вет
ви (полевой жаворонок). К ак правило, это обитатели открытых 
безлесных стаций: полей, лугов (перепел, серая куропатка, к о 
ростель, желтые трясогузки, коньки, чеканы ). Все они быстро 
бегают по земле, некоторые даже в густой траве. Крупные виды 
(журавли) имеют длинные ноги и шею, позволяю щ ие еще из
дали замечать опасность. У многих видов (жаворонок, трясогуз
ки, коньки) удлиненный задний палец и коготь увеличивают 
площадь опоры ноги.

Околоводные птицы населяю т сырые места: берега водо
емов, низинны е травяные болота. Это цапли, выпи, больш ин
ство видов куликов, пастушковые. Для большинства из них ха
рактерны удлиненные клювы, пальцы, шеи и ноги, позволяю 
щие передвигаться по мелководью и топким местам. Почти все

И лл. 82. П ервое гнездовье белых 
аистов на вятской  земле. С ело И ж  

П иж анского  района. 1993 г.
Фото А. Н. Соловьева
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они ж ивотноядны , пастушковые употребляют также и семена 
водных растений. Цапли ловят рыбу, земноводных и водных на
секомых, их клюв с зазубренными краями позволяет хорошо 
удерживать добычу. Тонким и мягкими клювами кулики зонди
руют ил и выбираю т оттуда различных беспозвоночных живот
ных.

Водные птицы. С пециф ические приспособления у этой 
группы коснулись в основном формы клюва и ног, позволяю
щим наиболее полно использовать водную среду и разнообразие 
кормов. Н а открытой поверхности воды кормятся круглоносые 
плавунчики и чайки, из поверхностных слоев выхватывают мел
кую рыбу крачки. На мелководье процеживают воду и донные 
отложения речны е утки, в толще воды с удивительной скорос
тью гоняю тся за рыбой гагары и поганки, в более глубоких мес
тах корм ятся нырковые утки, собираю щ ие у дна водных беспоз
воночных. Почти все виды имеют плотно прилегающее к телу, 
ненамокаю щ ее оперение, плавательные перепонки между паль
цев ног, удлиненны е шеи. Все виды этой группы хорошо плава
ют и многие ныряют. Копьевидный клюв гагар и поганок при
способлен для ловли живого корма, роговые пластинки по кра
ям клю ва уток служат для процеживания ила и ряски. Твердый 
клюв чаек, крачек, лысух позволяет ловить и удерживать раз
личную  пищу. Толстый слой подкожного жира служит приспо
соблением к плаванию  в холодной воде.

Птицы, охотящиеся на лету. Это разнообразная группа в 
систематическом плане далеких друг от друга птиц, но исполь
зующих воздушную среду для добы вания корма. Некоторые из 
них (стрижи, ласточки) вообще не способны собирать корм в 
других местах, например, с земли или на деревьях. Все они оби
таю т в открытых ландш афтах и животноядны. Сюда относятся 
почти все хищ ные птицы. Они высматривают добычу, паря вы
соко в небе, а соколы , в основном  ловят добычу в воздухе. На 
смену дневным хищ никам приходят ночные — совы. Ночью охо
тится также козодой, ловя ш ироким ртом-ловуш кой ночных ба
бочек. Д нем  просторы неба разрезаю т быстрокрылые стрижи и 
ласточки, вылавливая летающих насекомых. Дневные летуны 
имеют длинны е узкие кры лья, удлиненный хвост, позволяю
щие развивать большую скорость и легко маневрировать. Ноч
ные охотники покры ты мягким пером, дающим возможность 
бесшумно летать. Ноги у этих птиц, как правило, короткие, сла
бые (за исклю чением хищ ников), не приспособленные для пе
редвиж ения по земле.

П т и ц ы ,  к а к  и  д р у г и е  ж и в о т н ы е ,  и г р а ю т  сущ ественную  

р о л ь  в  б и о ц е н о з а х ,  о б е с п е ч и в а я  и х  у с т о й ч и в о с т ь .  О бщ еи звестн а 

р о л ь  п т и ц  в  р е г у л и р о в а н и и  ч и с л е н н о с т и  м а с с о в ы х  в и д о в  насе-
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И лл. 83. О дно из п роявлен и й  «фактора беспокойства»
Эта кладка редкого вида к у ли ка-сороки  погибла от переохлаж дения в 
результате того , что ры баки  н а  н есколько  часов оставили  свою  авто 
машину у гнезда и  птицы  не м огли в  течение этого  врем ени  н аси ж и 
вать яйца. _ , _  _

Фото А. Н. Соловьева



комых, грызунов и др. Так, больш ая синица ежедневно прино
сит в гнездо птенцам до 300 порций корма, состоящих из не
скольких гусениц или бабочек-совок, а всего за период выкар
мливания — более 5000 порций. М ухоловка-пеструшка за 9 дней 
доставляла птенцам корм около 4000 раз. Скворец за 5 дней скор
мил птенцам 796 майских жуков, 160 личинок и 27 жуков-щел- 
кунов. В места массового выплода насекомых, например саран
човых, слетаются стаи скворцов, врановых, чаек и, как прави
ло, гасят эти вспыш ки. Озерная чайка, традиционно считается 
рыбоядной птицей, но обычно в ее желудке находят различных 
насекомых. Однажды насчитали более 1000 штук лугового мо
тылька. Козодой способен наловить такое количество ночных 
бабочек, что весь желудок и пищ евод птицы бывают туго наби
ты этими насекомыми. Одна сова за лето вылавливает около 1000 
мышей и полевок. Д нем на этих грызунов охотятся пустельга, 
каню к, луни. П ризнанны ми «докторами» леса являю тся дятлы и 
синицы . С ойки, кедровки, дрозды способствуют расселению та
ких растений, как дуб, кедр, рябина, семена которых, быстро 
проходя пищ еварительны й тракт птиц, не теряют всхожести и 
переносятся на больш ие расстояния. Велика роль зерноядных 
птиц и в уничтожении семян сорняков.

Сущ ественно значение птиц и в биосферных процессах. 
Благодаря миграциям птицы переносят массу живого вещества 
планеты, связы вая биоценозы  разных континентов. При этом 
устанавливается энергетическая и информационная связь, нео
существимая другими путями.

Человечество всегда контактировало с птицами. С древ
них эпох и до настоящ его времени существует промысел круп
ных видов (куриных, утиных), местами существенно пополня
ющий пищ евые ресурсы человека. В последние годы роль диких 
птиц, как  объектов питания, уменьш идась и перенесена в ос
новном на долю одомашненных птиц, особенно кур. Форма тела 
и конструкция кры ла послужили человечеству прототипом со
здания летательных аппаратов — самолетов, планеров. Птицы 
имеют большое эстетическое значение, украшая природу и нашу 
жизнь. Они привлекаю т нас своим поведением, пением, краси
вым оперением, вдохновляя художников, поэтов, композито
ров.
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С писок птиц К ировской области

Т аблица 26

№ Вид С татус № Вид Статус

1 2 3 1 2 3

1 К раснозобая гагара Пр 42 О бы к н о вен н ы й

2 Чернозобая гагара П ер-Г н гоголь П ер-Гн
3 Черноклю вая гагара Зал 43 С и н ьга Пр
4 М алая поганка Зал 44 О бы к н о вен н ы й
5 Ч ернош ейная поган ка П ер-Г н турпан Пр
6 К раснош ейная 45 Л уток П ер-Г н

поганка П ер-Г н 46 Д л и н н о н о сы й  крохаль Пр
7 Серощ екая п оганка Зал 47 Б ольш ой крохаль П ер-Г н
8 Больш ая поган ка П ер-Г н 48 С ко п а П ер-Г н
9 Розовый п еликан Зал 49 О б ы к н о вен н ы й
10 Больш ой баклан Зал осоед П ер -^н
11 Больш ая вы пь П ер -Г н 50 Ч ерн ы й  корш ун П ер-Гн
12 М алая вы пь , ? 51 П олевой  лунь П ер-Гн
13 Серая цапля П ер-Г н 52 С теп н ой  лунь П ер-Гн?
14 К аравайка Зал 53 Л уговой лунь П ер-Г н
15 Белый аист П ер-Г н 54 Б олотны й  лунь П ер-Г н
16 Черный аист П ер-Г н 55 Т етер евятн и к О с-Г н
17 О бы кновенны й 56 П ер еп ел ятн и к О с-Г н

ф лам инго Зал 57 З и м н я к Пр
18 Белощ екая казарка Зал 58 О бы к н о вен н ы й
19 Черная казарка Зал к ан ю к П ер-Г н
20 Краснозобая казарка П р 59 Зм ееяд П ер-Гн?
21 Серый гусь Зал? 60 Б ольш ой  п одорлик П ер-Г н
22 Белолобый гусь Пр 61 Беркут О с-Г н
23 П искулька Пр? 62 О р лан -белохвост П ер-Гн?
24 Гуменник П р 63 Ч ерн ы й  гриф Зал
25 Л ебедь-ш ипун П р 64 Б елоголовы й  сип Зал
26 Л ебедь-кликун П р 65 К речет З и м -К ч
27 Огарь Зал 66 С ап сан Пр?
28 П еганка Зал 67 Ч еглок П ер-Г н
29 Кряква П ер-Г н 68 Д ер б н и к П ер-Г н
30 Ч ирок-сви стун ок П ер-Г н 69 К о б чи к П ер-Г н
31 Серая утка П ер-Г н 70 О бы к н о вен н ая
32 Свиязь П ер-Г н пустельга П ер-Г н
33 Ш илохвость П ер-Г н 71 Б елая куропатка О с-Г н
34 Ч ирок-треску  н ок П ер-Г н 72 Тетерев О с-Г н
35 Ш ироконоска П ер-Г н 73 Глухарь О с-Г н
36 К расноносы й н ы рок Зал 74 Р ябчик О с-Г н
37 К расноголовая 75 С ерая куропатка П ер-Г н

чернеть П ер-Г н 76 П ерепел П ер-Г н
38 Белоглазая чернеть Зал 77 С еры й ж уравль П ер-Гн
39 Хохлатая чернеть П ер -Г н 78 Ж уравль- красавка Зал
40 М орская чернеть П р 79 П астуш ок П ер-Г н
41 М орянка Пр? 80 М алы й погоны ш П ер-Г н
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81 О бы к н о вен н ы й 27 Ч ерноголовы й  хохотун Зал
п огоны ш П ер-Г н 28 М алая чайка Пер-Гн

82 П о го н ы ш -к р о ш ка П ер-Г н 29 Ч ерноголовая чайка Зал
83 К оростель П ер-Г н 30 О зерная чай ка Пер-Гн
84 К ам ы ш н и ц а П ер-Г н 31 К луш а Пр
85 Л ы суха П ер-Г н 32 С еребристая чайка Зал
86 Д р о ф а Зал 33 Восточная клуш а Пр
87 С трепет Зал 34 Х охотунья Пер-Гн
88 А вдотка Зал 35 Бургом истр Зал

89 Т улес П р 36 М орская чайка Зал
90 Б урокры лая рж ан ка Зал 37 С и зая  чайка Пер-Гн

91 Золоти стая  рж ан ка Пр 38 М оевка Зал

92 Г алстучник П р 39 Ч ерная крачка Пер-Гн

93 М алы й зуек П ер-Г н 40 Б елокры лая крачка Пер-Гн
94 Ч и би с П ер-Г н 41 Речная крачка Пер-Гн

95 К ам н еш ар к а П р 42 М алая крачка Пер-Гн

96 Х одулочник Зал 43 С адж а Зал
97 К у л и к -со р о ка П ер-Г н 44 Вяхирь Пер-Гн

98 Ч ерны ш П ер-Г н 45 Клинтух Пер-Гн

99 Ф и ф и П ер-Г н 46 С изы й  голубь Ос-Гн

100 Б ольш ой улит П ер-Г н 47 К ольчатая горлица Пер-Гн

101 Щ еголь П р 48 О бы к н о вен н ая
Пер-Гн102 Т р ав н и к П ер-Г н горлица

103 П оручей н и к П ер-Г н 49 О б ы кн овен н ая
Пер-Гн104 П еревозчи к П ер-Г н кукуш ка

105 М ородунка П ер-Г н 50 Глухая кукуш ка Пер-Гн

106 К руглоносы й 51 Белая сова Зим-Кч

п л авун чи к П р 52 Ф и л и н Ос-Гн

107 Турухтан П ер-Г н 53 У ш астая сова Пер-Гн

108 К у л и к-воробей Пр 54 Б олотная сова Пер-Гн

109 Белохвосты й п есо ч н и к  Пр 55 М охноногий  сы ч Ос-Гн

НО К р асн о зо б и к Пр 56 В оробьины й сы ч Ос-Гн?

111 Ч ер н о зо б и к Пр 57 Я стребиная сова Зим-Кч

112 Д уты ш Зал 58 С ерая неясы ть Ос-Гн

113 И сланд ски й  песочник Зал 59 Д ли н н охвостая
Ос-Гн114 П есчан ка Пр неясы ть

115 Г рязовик Пр 60 Бородатая неясы ть Ос-Гн

116 Г арш неп П р? 61 О бы кн овен н ы й
Пер-Гн117 Б екас П ер-Г н козодой

118 Д упель П ер-Г н 62 Ч ерны й стриж Пер-Гн

119 В альдш неп П ер-Г н 63 С и зо во р о н ка Зал

120 Б ольш ой кро н ш н еп П ер-Г н 64 З и м ородок Пер-Гн

121 С редний  крон ш н еп П ер-Г н 65 Золотистая щ урка Пер-Гн

122 Б ольш ой  веретен н и к П ер-Г н 66 Удод Пер-Гн

123 М алы й веретен н и к П р 67 В ертиш ейка Пер-Гн

124 С редний  п о м о р н и к Зал 68 Зелены й дятел Зал?

125 К ороткохвосты й 69 С едой  дятел Ос-Гн

п о м о р н и к П р 70 Ж елн а Ос-Гн

126 Д л и н н о х во сты й 71 Больш ой пестры й
Ос-Гнп о м о р н и к Зал дятел
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172 Б елоспинны й  дятел О с-Г н  215 Я стребиная славка П ер-Г н
173 М алый пестры й дятел О с-Г н  216 Ч ерноголовая славка П ер-Г н
174 Трехпалы й дятел О с-Г н  217 С адовая славка П ер-Г н
175 Береговая ласточка П ер -Г н  218 С ерая славка П ер-Г н
176 Д еревенская ласточка П ер -Г н  219 С л авк а-зави р у ш к а П ер-Г н
177 В оронок П ер -Г н  220 П ен о ч ка-в есн и ч к а П ер-Г н
178 Рогатый ж аворонок П р 221 П ен о ч ка-тен ь ко вк а П ер-Г н
179 Л есной ж аворон ок П е р -Г н ? 222 П ен о ч ка-тр ещ о тк а П ер-Г н
180 П олевой ж аворон ок П ер -Г н  223 П ен о ч ка-тал о вк а П ер-Г н
181 Л есной ко н ек П ер -Г н  224 Зелен ая  пен очка П ер-Г н
182 Луговой кон ек П ер -Г н  225 Ж елтоголовы й
183 К раснозобы й ко н ек П р к оролек О с-Г н
184 Ж елтая трясогузка П ер -Г н  226 М ухоловка-пеструш ка П ер-Г н
185 Ж елтолобая 227 М алая м ухоловка П ер-Г н

трясогузка П ер -Г н  228 С ерая м ухоловка П ер-Г н
186 Ж елтоголовая 229 Л уговой чекан П ер-Г н

трясогузка П ер -Г н  230 Ч ерноголовы й  чекан П ер-Г н
187 Белая трясогузка П ер-Г н  231 О б ы к н о вен н ая
188 О бы кновенны й кам ен ка П ер-Гн

жулан П ер-Г н  232 О б ы к н о вен н ая
189 Серый сорокопут О с-Г н  горихвостка П ер-Г н
190 О бы кновенная иволга П ер -Г н  233 З а р я н к а П ер-Г н
191 О бы кновенны й 234 О бы кн о вен н ы й

скворец П ер-Г н  соловей П ер-Г н
192 Кукш а О с-Г н  235 В аракуш ка П ер-Г н
193 Сойка О с-Г н  236 С и н ехвостка П ер-Г н
194 Сорока О с-Г н  237 Ч ернозобы й  дрозд Зал
195 К едровка Гн? 238 Р яб и н н и к П ер-Г н
196 Галка О с-Г н  239 Ч ерны й  дрозд П ер-Г н
197 Грач П ер -Г н  240 Б елоброви к П ер-Г н
198 Ч ерная ворона Зал  241 П евчий  дрозд П ер-Гн
199 Серая ворона О с-Г н  242 Д еряба П ер-Г н
200 Ворон О с-Г н  243 Д линохвостая си н и ц а О с-Г н
201 С виристель Гн 244 Рем ез П ер-Г н
202 К рап и вн и к П ер -Г н  245 Буроголовая гаичка О с-Г н
203 О ляпка З и м -К ч  246 С ероголовая гаичка Зал
204 Л есная завируш ка П ер-Г н  247 Х охлатая си н и ц а О с-Г н
205 Речной сверчок П ер -Г н  248 М осковка О с-Г н
206 О бы кновенны й 249 О бы к н о вен н ая

сверчок П ер-Г н  лазо р евка О с-Г н
207 П ятнисты й сверчок П ер -Г н  250 Б елая лазоревка О с-Г н
208 К ам ы ш евка-барсучок П ер-Г н  251 Больш ая си н и ц а О с-Г н
209 С адовая кам ы ш евка П ер -Г н  252 П оп олзен ь О с-Гн
210 И ндийская 253 П ищ уха О с-Гн

кам ы ш евка П ер-Г н  254 Д ом овы й  воробей О с-Г н
211 Болотная кам ы ш евка П ер -Г н  255 П олевой  воробей О с-Гн
212 Д роздовидная 256 З яб л и к П ер-Г н

кам ы ш евка П ер-Г н  257 Вью рок П ер-Г н
213 Зеленая пересм еш ка П ер -Г н  258 Зелен уш ка О с-Г н
214 С еверная борм отуш ка П ер-Г н  259 Ч иж П ер-Г н
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260 С едоголовы й щ егол Зал 272 С еры й снегирь Зал

261 Ч ерноголовы й  щ егол О с-Г н 273 Д убонос Ос-Гн
262 К о н о п л ян к а П ер-Г н 274 О бы кн овен н ая

263 Г орная чечетка Зал о всян ка Ос-Гн

264 О бы к н о вен н ая 275 Т р остн и ковая

чечетка П р-Г н о всян ка Пер-Гн

265 П епельная чечетка Пр 276 О всян ка-рем ез Пер-Гн

266 О бы к н о вен н ая 277 О вся н ка-к р о ш ка Зал

чечевица П ер-Г н 278 С адовая о всян ка Пер-Гн

267 Щ ур З и м -К ч 279 Д убровник Пер-Гн
268 К л ест-ел о ви к О с-Г н 280 Л ап лан дски й

269 К л ест-со сн о ви к Зал п о дорож н и к Пр

270 Б елокры лы й клест О с-Г н? 281 П уночка Зим-Кч

271 О б ы к н о вен н ы й
сн еги рь О с-Г н

У С Л О В Н Ы Е  О Б О ЗН А Ч Е Н И Я :

О с-Г н — оседлы й гн ездящ и й ся
П ер-Г н — перелетны й  гн ездящ и й ся

Пр — пролетны й
Зим -К ч — зи м н е-кочую щ и й
З а л — залетн ы й
? — н ед остаточн о  свед ен и й , дан н ы е противоречивы .

А. Н. СОЛОВЬЕВ, В. Н. СОТНИКОВ 

М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е

Звери, или млекопитающ ие — самый высокоорганизован
ный класс животных. К ак и птицы, они способны регулировать 
температуру своего тела независимо от температуры окружаю
щей среды. Высокий уровень развития нервной системы позво
ляет им приспосабливаться к внеш ним условиям, изменяя свое 
поведение. Ж иворождение и выкармливание детенышей моло
ком обеспечивает высокую выживаемость потомства. Благодаря 
этим качествам млекопитаю щ ие заняли господствующее поло
жение среди животных в современную геологическую эпоху, об
разовав наземны е, подземные, водные и воздушные формы.

Наиболее древние из наших современных млекопитаю
щих — насекомоядные и рукокрылые — по ряду признаков об
наруживаю т явное сходство и имеют общих предков с примата
ми (обезьянам и), от которых, по Дарвину, произош ли и люди.

С ильное влияние на состав и биологические особенности 
фауны континентов северного полушария оказала установив
ш аяся еще до оледенения сезонность климата и продолжитель
ный арктический холод ледниковой эпохи. В этих условиях смог
ли выжить лиш ь те виды, которые приспособились переживать 
холодное время года. Для этого у млекопитающих выработались
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такие качества, как сезонные миграции (летучие мыш и, север
ный олень), сезонная линька (зайцы, белка, горностай, ласка, 
лисица), способность усваивать малопитательные корма (зай
цы, бобр, лось), запасание кормов на зиму (крот, грызуны, 
ласка, горностай, хорь), накапливание подножного жира. Не
которые виды перезимовываю т в неактивном состоянии — зим 
него сна и спячки. Во время зимнего сна процессы обмена ве
ществ в организме лиш ь незначительно замедляю тся, поэтому 
этим животным необходим на зиму больш ой запас подкожного 
жира, спят они довольно чутко, нередко просыпаясь во время 
продолжительных оттепелей или будучи потревоженными (ено
товидная собака, медведь, барсук). При настоящ ей непрерыв
ной спячке уровень обмена веществ сниж ается до минимума, 
замедляется ды хание и сердцебиение, пониж аю тся кровяное 
давление и температура тела. Ж ивотному, находящемуся в со
стоянии столь сильного оцепенения, не нужны большие энер
гетические запасы , а для пробуждения требуется определенное 
время (летучие мыш и, еж, суслик, хомяк, соня).

Суровая ледниковая эпоха дала целый комплекс видов 
(плейстоценовая фауна), хорош о приспособленных к жизни в 
холоде. Однако именно эта узкая специализация по климати
ческому фактору изначально ставила животных в фатальную за
висимость от погодных условий и обрекала на неминуемое вы
мирание при потеплении, что и случалось в межледниковые 
стадии. К концу ледниковой эпохи исчезли многие представите
ли поздней плейстоценовой фауны — обитатели открытых тун
дрово-степных пространств: мамонт, первобытный бизон, тур, 
овцебык, волосатый носорог* лош ади. И з этого комплекса вы
жили лиш ь наиболее мелкие представители, в частности, лем 
минги. Полнее сохранилась лесотундровая фауна — северный 
олень, горностай, росомаха.

С изменением характера растительности в послеледнико
вую эпоху происходили соответствующие изм енения и в фауне 
края, окончательный облик которой сформировался в после
дние тысячелетия, претерпев сущ ественные изменения в наше 
столетие. Вместе с тундровыми и лесотундровыми видами наи
более древнюю и основную  часть фауны млекопитающих со
ставляют лесостепны е виды, заселявш ие территорию  края по 
мере отступления льдов: крот, еж, ночницы , заяц-русак, бобр, 
серые полевки, водяная полевка, лесны е мыш и, сони, кабан, 
черный хорь, норка, волк, лисица, лось.

Более молодую часть териофауны области составляю т та
ежные виды: бурозубки, белка, летяга, заяц-беляк, куница, бу
рый медведь. С распространением из-за Урала на северо-запад 
темнохвойной тайги пришли на вятскую землю сибирские ви
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ды — бурундук, красная и красно-серая полевки, соболь и даже 
дальневосточны й вид — колонок. По мере сведения лесов чело- I 
веком создавались условия для вселения с юга степных видов -  
рыжеватого суслика, домовой мыши, обыкновенного хомяка, 
степного хоря. Уже в историческую эпоху исчезли с вятской земли 
выхухоль, соболь, бобр, кабан и на грани исчезновения ока
зался было лось. Но в советский период удалось восстановить , 
популяции больш инства истребленных видов — бобра, лося, I 
кабана. И скусственно были вживлены (акклиматизированы) и 
стали обычными обитателями края североамериканский гры
зун — ондатра, уссурийская енотовидная собака. Из мест акк
лиматизации в Татарии вселилась в область и стала обычным 
видом ам ериканская норка.

И з-за  неблагоприятных климатических условий и нару
шенного гидрологического режима рек не увенчались успехом 
попытки восстановления популяций древнейш его представите
ля насекомоядных — русской выхухоли. Примером непродуман
ной акклим атизации служит завоз в область (М едведский бор) 
в 1949 г. партии сибирского подвида обыкновенной белки -  
телеутки, сохраняю щ ей свои особые качества в условиях изо
лированного обитания в ленточных борах по Иртышу и Оби. В 
наших же лесах она, как и следовало ожидать, быстро раство
рилась в местной популяции обыкновенной белки. Скорее всего 
также неудачной окажется попытка акклиматизации в области 
сурка, партия которого была завезена в 1994 г. и выпущена в 
Уржумском районе. По крайней мере, до образования устойчи
вых поселений говорить о нем как о новом виде фауны края преж
девременно.

П оскольку область располож ена в южной части лесной 
зоны на востоке Русской равнины  у границы с Азией, здесь 
проходят границы распространения многих видов: северная гра
ница ареалов ночницы  Наттерера, рыжей вечерницы, лесного 
нетопы ря, зайца-русака, рыж еватого суслика, садовой сони, 
желтогорлой мыш и, хомяка; южная — крош ечной бурозубки, 
северного кож анка, северного оленя, лесного лемминга, крас
но-серой полевки, росомахи; западная — колонка.

П роблематично нахождение в области выхухоли, черной 
кры сы , лесной сони. Л иш ь как зоологический курьез, а не по
вод для занесения в фауну области, следует рассматривать един
ственный случай обнаружения в декабре 1975 г. останков туши 
пятнистого оленя, вероятно, случайно дошедшего до Слобод
ского райойа из весьма отдаленных мест его искусственного 
расселения (Злобин, П лесский, 1978)°.

В то же время в фауне области появился интенсивно рас-

|) Фауна и эк ология м лек опитаю щ их. К иров, 1978 .
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селяющийся на север степной (светлый) хорь, о чем свидетель
ствуют факты его добычи в Афанасьевском, Омутнинском, Ори- 
чевском районах.

Требует уточнения систем атический  статус отдельных 
видов млекопитающих в свете современных представлений. Так, 
обитающий на территории области еж ранее рассматривался как 
подвид обыкновенного ежа — Еппасеиз еигореиз сопсо1ог ( с и 

н о н и м  Ег. е. гигпашсиз), а теперь выделяется в самостоятельный 
вид — белобрю хий (восточноевропейский) еж — Ег.сопсо1ог 
(Павлинов, Россолимо, 1987)1*.

Среди летучих мышей считавш ийся ранее целостным вид 
усатая ночница (МуоПз туЩ астиз), теперь рассматривается как 
конгломерат двух близких, но самостоятельных видов — соб
ственно усатой ночницы (М. шузШ стиз) и ночницы Брандта (М. 
ЬгапсШ), которую раньш е одни рассматривали как подвид уса
той ночницы, а другие — как ее синоним. Анализ географичес
кого распространения свидетельствует об экологической разоб
щенности этих видов: ночница Брандта — типичны й лесной бо- 
реальный вид, а усатая ночница больше тяготеет к горному ре
льефу и обитает преимущ ественно в степях, полупустынях и 
пустынях (Стрелков, Бунтов, 1982; Стрелков, 1983)2). Исходя из 
этих представлений, вид, отмеченны й ранее на территории об
ласти как усатая ночница, следует считать ночницей Брандта. 
Это подтверждает анализ имеющихся с территории области кол
лекционных сборов ночниц с применением установленных для 
ночницы Брандта видовых критериев. Однако не исключается и 
нахождение усатой ночницы , например, в карстовых пещерах 
по берегам р. Немды в Советском районе.

По-новому сейчас рассматривается и род серых полевок, 
из которых для обыкновенной полевки (МгсгоШз агуаНз) уста
новлено наличие в пределах Европейской части России вида- 
двойника — восточноевропейской полевки (М. гс^аетепсНопаНз). 
Практически неразличимые по внеш ним морфологическим при
знакам, они несовместимы генотипически (имеют разный на
бор хромосом), поэтому их видовая принадлежность устанавли
вается лиш ь генетическими методами и на основе электрофоре
за гемоглобина крови. В то же время установлена весьма отчет
ливая экологическая разобщ енность этих видов, образующих в 
открытых местообитаниях обособленные поселения. Восточно
европейские полевки в течение всего года живут в стогах и оме
тах, а при их отсутствии концентрирую тся в закустаренных ов-

11 Систематика м лекопитаю щ их С С С Р . М ., 1987. С. 11.

21 Зоол. жури., 1982. Т. ЦС1, вып. 8. С. 1227-1240 ; Зоол. ж ури., 1993. Т. ЬХП, вып. 2.



рагах, по кромкам полей и лугов. О быкновенные полевки засе
ляю т все открытые местообитания, собираясь в стогах и ометах 
лиш ь в неблагоприятное время — при заливании нор талой во
дой весной и при скаш ивании полевых культур (Воронцов и 
др., 1984; Доброхотов и др., 1985; М алыгин, Я ценко, 1986; Ба
рановский, О хотский, 1986)°. Присутствие в области восточно
европейской полевки должны подтвердить специальные иссле
дования.

Н а основе анализа генетической и морфологической из
менчивости лесны х мышей европейской части страны восточ
ноевропейские подвиды лесной мыши (А р о б етш  ау^аДсиа) от
несены к виду малой (лесной) мыши (А. пнсгора), тогда как 
распространение собственно лесной мыши (А. ау^аИсиа) оказа
лось ограниченны м  крайним и западными регионами (Межже- 
рин, 1990)2>.

Таким  образом, исклю чая случайные виды (пятнистый 
олень и, возмож но, черная крыса) и с учетом вероятного нали
чия в области восточноевропейской полевки современный со
став териофауны области включает 64—65 видов, из которых по 
крайней мере четыре вида (выхухоль, лесная соня, колонок, 
европейская норка) находятся на грани исчезновения.

Таблица 27

В идовой состав  м лекопитаю щ их Кировской области

№ №
п /п

Вид Х арактер распространения

1 2 3

О тряд — Н асеком оядн ы е 
С ем ейство  — Еж овы е

1. . Белобрю хий (во сто чн о 
е в р о п ей ски й  еж )

С п оради чн о  по всей  области: редок на 
севере, более обы чен  на юге.

С ем ейство  — Выхухолевые

2 . Вы хухоль Р еакклим атизирована в 1959 г. Современ
ное о битание проблем атично — возмож-
но: озера Н ургуш ского заповедника и 
п ой м ен н ы е озера по  р. Кильмези.

Сем . — К ротовы е 

3. О бы кн о вен н ы й  кр о т  П овсем естно  м ногочисленен .

11 Зоол. ж урн., 1984. Т. Ь Х Ш , вып. 10. С . 1535—1566;
Зоол. ж урн., 1985. Т . ЬХ1У, вып. 2. С . 2 6 9 -2 7 4 ;
Зоол. ж урн., 1986. Т . ЦСУ, вып. 4. С . 5 7 9 -5 9 0 ;
Зоол. ж урн., 1988. Т . ЬХУ1, вып. 7. С . 1090-1094 .

2> Т ез. докл . V съезда В сесою зн. терн ологи ческого  общ ества АН С С С Р . Т. I. М., 

1990. С. 85.
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1 2 3

Сем. — Зем леройковы е

4. Обыкновенная бурозубка П овсем естно  м н огочи слен н ы й  вид.

5. С редняя бурозубка П овсем естно  обы чны й  вид.

6. М алая бурозубка П овсем естно обы чны й  вид.

7. К рош ечная бурозубка И звестны  единичны е находки в О мутнин- 
ском  и Зуевском  районах.

8. Водяная кутора П овсем естно  обы чн ы й  вид.

О тряд — Р укокры лы е
Сем. — Г ладконосы е летучие м ы ш и

9. Водяная ночн и ц а П овсем естно  обы чны й  перелетны й вид.

10. Прудовая ночница П овсем естно  редкий  перелетны й вид.

11. Н очница Брандта О бы чны й перелетны й вид ю ж ной поло 
вины  области. П ри наличии условий часть 
особей  зимует.

12. Н очница Н аттерера Редкий вид юга области. И звестна единич
ная находка в апреле 1935 г. у г. Вятские 
П олян ы .

13. Ушан О бы чны й перелетны й  вид.

14. Рыжая вечерница Н ем н огочи слен н ы й  перелетны й вид, бо 
лее характерны й  для  ю жны х районов.

15. Л есной  нетопы рь Редкий вид ю га области. И звестны  две н а 
ходки: 6 августа 1897 г. в М алм ы ж ском  
рай он е и 1 августа 1989 г. в В ятскополян- 
ском  районе.

16. С еверны й кож анок Н ем ногочисленны й вид центральны х и се 
верны х рай о н о в  области .

17. Д вухцветны й кож ан П овсем естно  обы чны й  перелетны й вид. 

О тряд — Зай ц еобразн ы е

18. З аяц -б ел як П овсем естно  обы чны й  вид.
19. Заяц -р у сак

О тряд — Гры зуны 
С ем. — Л етяж ьи

О бы чен  н а  ю ге, очень редок  в централь
ны х районах , отсутствует в северны х.

20. Л етяга

Сем. — Беличьи

П овсем естно  н ем ногочисленны й  вид.

21. О бы кновенная белка П овсем естно  обы чны й  вид. Ч исленность 
колеблется по годам в зависим ости  от уро
ж ая сем ян  хвойны х.

22. Бурундук И зредка встречается в периф ерийны х рай 
онах: на западе — в Ш абалинском  и Д а- 
ровском ; на северо-зап аде — в Л узском , 
П одоси н овском , О п ари н ском , М ураш ин- 
ском , Ю рьянском ; на северо-востоке — 
в В ерхнекам ском , О м утнинском , А ф а
н асьевском  и на ю го-востоке — в К иль- 
м езском .
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1 2 3

23. Р ы ж еваты й (бо л ьш о й ) О бы чен в В ятскополянском  и Малмыжс-

суслик

Сем. — Б обровы е

ком  районах.

24. Речной  бобр 

С ем . — С оневы е

П овсем естно  обы чны й вид. Реакклимати- 
зи рован  в 1940 г.

25. С адовая сон я Р едкий  вид ю го-востока области (Киль- 
м езски й , У рж ум ский районы ).

26. Л есн ая  сон я  

С ем . — М ы ш овковы е

П рисутствие в области проблематично.

27. Л есн ая  м ы ш овка 

С ем . — М ы ш ины е

П овсем естно  обы чны й вид.

28. С ерая кры са (пасю к) П овсем естно  м ногочисленны й вид насе
л ен н ы х  пунктов.

29. Ч ерн ая  кры са И звестна еди н и чн ая  находка 14 августа 
1963 г. в С анчурском  районе.

30. Д ом овая  м ы ш ь П овсем естно  м ногочисленны й  вид.

31. П олевая м ы ш ь П овсем естно  обы чны й  вид.

32. М алая (лесн ая) м ы ш ь П овсем естно  обы чны й  вид.

33. Ж елтогорлая м ы ш ь О бы чны й вид ю ж ны х районов. Присут
ствие в центральны х районах  проблема
ти чн о .

34. М ы ш ь-м алю тка П овсем естно  обы чны й  вид.

С ем . — Х ом якообразны е

35. О бы кн овен н ы й  хом як С порадически  обы чен в ю ж ной полови
не области  (до устья р. Великой). Возмож
ны  более северны е находки.

36. Л есн ой  л ем м и н г И звестны  единичны е находки в 1973— 
1974 гг. в северной части Зуевского района.

37. Ры ж ая п олевка П овсем естно  м ногочисленны й  вид.

38. К расная полевка П овсем естно  нем ногочисленны й  вид.

39. К р асн о -сер ая  полевка Редкий вид северо-востока  области. 
Е диничны е находки в Верхнекамском и 

Ф ален ском  районах.

40. В одяная п олевка П овсем естно  обы чны й  вид.

41. О б ы к н о вен н ая  полевка П овсем естно  м ногочисленны й  вид.

(?) В осточн оевроп ей ская  полевка (?)

42. П аш ен н ая М алочисленны й  вид, более обы чный на

(тем н ая ) п о л евка севере области .

43. П о л ев к а -эк о н о м к а П овсем естно  обы чн ы й , м естам и много
чи слен н ы й  вид.
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44. Ондатра

Отряд — Х ищ ны е 
Сем. — С обачьи

П овсем естно  обы чны й  вид. С евероам ери 
к ан ск и й  вид , завезен  в область в 1936 г.

45. Волк П овсем естно  обы чны й  вид.

46. Л исица П овсем естно  обы чн ы й , на юге области 
м н огочи слен н ы й  вид.

47. Енотовидная собака 

Сем. — М едвежьи

П овсем естно  обы чны й  вид. Завезен  в о б 
ласть  в 1950 г.

48. Бурый медведь 

Сем. — Куньи

О бы чен  в лесисты х районах  области.

49. Горностай П овсем естно  обы чн ы й  вид.

50. Ласка П овсем естн о  обы чны й  вид.
51. К олонок Редкий  вид север о -во сто ка области .

52. Черный (лесной) хорь П овсем естно  н ем н огочи слен н ы й  вид.

53. Светлый (степной) хорь Единичны е находки..

54. Европейская н орка П овсем естно  и счезаю щ ий  вид.

55. А м ериканская н орка П овсем естно  обы чны й  вид. В селилась в 
область и з Т атари и , где бы ла аккли м ати 
зи р о ван а в 1934 г.

56. Лесная куница П овсем естно  обы чн ы й  вид.

57. Росомаха Редкий вид северн ой  части  области . И з
вестны  еди н и чн ы е заходы  в Н олинский  
и К ильм езски й  районы .

58. Барсук П овсем естно  нем н огочи слен н ы й , на се 
вере — редки й  вид.

59. Выдра

Сем. — К ош ачьи

П овсем естно  м алочи слен н ы й  вид.

60. Рысь П овсем естно  нем н огочи слен н ы й  вид.

Отряд — П арнокопы тны е 
Сем. — С вины е

61. Кабан

Сем. — О леньи

П овсем естно . О бы чен  в ю ж ны х и ц ен т 
ральны х районах , редок  в северны х.

62. Косуля И звестны  еди н и чн ы е заходы  в ю жные 
р ай он ы  (до С лободского).

63. Лось П овсем естно  обы чны й  вид.
64. Северный олень Встречается л и ш ь  во врем я о се н н е-зи м 

них ко чево к  в северо-восточны х  районах 
области .



Самая короткая ж изнь среди наш их млекопитающих у 
мелких насекомоядных (землероек) и мелких грызунов (мышей 
и полевок) — год-полтора. Летучие мыши живут 8—9 лет, редко 
до 20, зайцы — 7—9 лет, лисица — до 12 лет, волк — до 15, лось -  
до 25, бурый медведь — до 50 лет.

Наибольш ее значение как в ж изни биоценозов, так и от
носительно интересов человека имеют массовые виды. Наибо- 1 
лее многочисленные млекопитаю щ ие, являясь хранителями и 
передатчиками (через кровососущих насекомых) различных ви
русов, являю тся распространителями целого ряда заболеваний 
— клещевого энцефалита, туляремии, чумы, лептоспироза, ге
моррагической лихорадки, лихорадки Ку. С другой стороны, без 
тех же лесных полевок не могут жить питаю щ иеся ими многие 
ценные для человека пушные звери. Сведение лесов и распашка 
земель обусловили высокую численность серых полевок, есте
ственно претендующих на часть урожая полевых культур. В регу
лировании их численности активную роль играют хищные мле
копитаю щие — ласка, горностай, хорь, лисица. Запруживая реки 
своими плотинами, бобры создают условия для обитания вод
ных животных, в частности, рыб, а также водоплавающих птиц.

В силу своей прожорливости (за сутки съедают в 3-4 раза 
больше своего веса) существенную роль в лесных биоценозах 
играют мелкие насекомоядные зверьки-землеройки, к которым 
относится самое мелкое млекопитающ ее наш ей фауны — кро
ш ечная бурозубка весом до 3 г. П ри этом они поедают большое 
количество считающихся вредными насекомых, их личинок и 
других лесных беспозвоночных животных, причем круглый год ^

и в местах, недоступных для на
секомоядных птиц — в толще 
лесной подстилки, под валеж
ником и снегом. Отдавая долж
ное заслугам птиц, мы, как пра- | 
вило, не жалуем вниманием этих 
незаметных и потому малозна
комых миниатюрных зверюшек.

Также малоизвестна по
лезная для человека деятель
ность летучих мышей. Вечерни
цы и кожаны поедают майских 
жуков и других насекомых, ле- 
тающих ночью, когда почти все 
насекомоядные птицы спят. Не
топыри, ночницы , ушаны по
едают огромное количество до
кучливых комаров и мошек и
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потому их присутствие весьма желательно в городских садах и 
парках. Однако вырубка дуплистых деревьев лиш ает их возмож
ности там жить. Положение можно исправить, развеш ивая ис
кусственные убежищ а-дуплянки и щ елянки.

И лл. 85. Б обровая плотина
Фото А. Н. Соловьева

Не говоря уже о том, что домаш ние породы кроликов, 
кошек, собак, свиней, коз, овец, коров, лошадей выведены в 
свое время человеком от их диких предков, почти половина ди 
кой фауны млекопитающих области (30—32 вида) имеет про
мысловое значение, служа объектами охоты.

С началом интенсивных лесоразработок и осушением круп
ных болот, в частности Дымного в Верхнекамском районе, к 
середине столетия исчезла местная лесная популяция северного 
оленя. Сегодня особого внимания требуют такие виды, как ко
лонок, западная граница ареала которого быстро смещается к 
востоку, лесной (темный) хорь, вытесняемый степным (свет
лым) хорем, и почти исчезнувшая в области европейская нор
ка, замещаемая американской. Реальная угроза существованию 
таких видов, как енотовидная собака и барсук, создается в свя
зи с массовым бесконтрольным использованием для их добычи 
норных пород охотничьих собак.
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А. М. ПРОКАШЕВ

ЗЕ М Л Я -К О Р М И Л И Ц А

жизнь почв

П очва — бесценное достояние и источник блага всего че
ловечества. Ее мир не менее разнообразен и удивителен, чем мир 
растений, животных или минералов, только увидеть и понять 
этот мир непросто...

Сложность состава и вертикальная неоднородность в со
четании с генетической целостностью  — главные отличитель
ные атрибуты почв. Это природное творение включает в себя 
живую, твердую, жидкую и газообразную фазы , без которых 
почва превратится в мертвое тело, лиш ится главного своего свой
ства — плодородия.

Н а первый взгляд почва кажется безжизненным образова
нием. Однако при внимательном рассмотрении удается легко уви
деть многочисленные ходы, каналы, пронизывающие почвен
ную массу в различных направлениях. А вскоре наблюдатель за
мечает и самих хозяев подземных квартир. Прежде всего это дож
девые черви, личинки жуков, ногохвостки и другие обитатели. 
Нередки среди них и трудяги муравьи. Еще более удивителен 
мир почвы под м икроскопом, позволяю щ им разглядеть мириа
ды мельчайших существ, буквально облепляющих каждый ко
м очек земли. Среди них особенно много бактерий и грибов. Не
сколько уступают им по обилию близкие родственники бакте
рий — актиномицеты , или «лучистые грибки». На поверхности 
почвы царствуют водоросли, нуждающиеся в солнечном свете. 
Общее число почвенных микробов огромно, оно исчисляется 
сотнями тысяч и миллионами особей на один грамм почвы, а 
совокупная их масса — 2—5 тонн и более на 1 га.

Между этими четырьмя группами микробного населения 
много общ его, но немало и различий. Роднит их прежде всего 
то, что все они способны «разъедать» минеральный субстрат, 
на котором в течение многих сотен и тысяч лет формируются 
почвы. Нет таких минералов и горных пород, с которыми ле 
могли бы «справиться» микробы. Химические элементы, извле
каемые микробиотой — строительный материал для их миниа
тю рных тел. Считанны е часы длится жизнь одного поколения 
бактерий. После гибели их остатки усваиваются такими же мик
робами и поглощ аются корнями высших растений. Из э т и х  эле-



ментов строятся и хрупкие стебельки трав, и мощные стволы 
сосен и дубов. А то, что не успели усвоить низш ие и высшие 
растения, может быть бесполезно вымыто из почв дождевыми и 
снеговыми водами и стать достоянием рек, озер и морей.

Целый ряд микробов-азотфиксаторов обеспечивает почву 
и ее обитателей, в первую очередь зеленые растения, азотом, 
который те не умеют усваивать непосредственно из воздуха. 
Азот, — один из важнейших элементов всего живого, только по 
курьезному недоразумению назван «безжизненным». Благодаря 
работе подземных «мини-фабрик» почвы ежегодно получают бо
лее 15 кг азота на 1 га. Сколько дорогостоящ их азотно-туковых 
заводов заменяю т эти м икроскопические творения!

Без созидательной  и разруш ительной  работы  м икробов 
за считанные десятилетия исчезла бы ж и зн ь  на Зем ле. Зеле- 

! ные растения способны  за десять лет «выкачать» из атм осф е
ры углекислый газ, необходим ы й им для построения своего 
«углеводородного каркаса». П осле см ерти зелены х гигантов 
микробы набрасы ваю тся на легкую  добы чу, извлекая из нее 
химические элем енты  и энергию , необходим ы е для ж изни. 
Попутно в процессе ды хания они «выпускаю т» обратно в ат
мосферу углекислоту, как  побочны й продукт ж изнедеятель
ности. Из нее вновь в ходе ф отоси н теза  обновляется расти 
тельный покров земли.

Такова в общих чертах суть биологического круговорота, 
который в емкой и сжатой форме объясняет великое таинство 
жизни. В процессе биокруговорота, в сущ ности, и произошло 
превращение некогда безж изненной, «косной» материи т>- гор
ной породы — в особое органо-м инеральное, «биокосное» тело, 
получившее собственную «фамилию» — почва.

Непременным компонентом этого биокосного тела, наря
ду с микробами, корнями зеленых растений, почвенными ж и
вотными, является гумус или перегнойные вещества — побоч
ные продукты биокруговорота, возникаю щ ие в почвах из от
мерших органических остатков в результате их преобразования 
при участии бактерий и грибов. Гумус справедливо считают под
земной кладовой питательных веществ, запрятанной непосред
ственно в поверхностной, корнеобитаемой зоне почвенного про
филя. Соотнош ение питательных веществ в его составе отвечает 
самым изысканным запросам живых организмов. Причем хими
ческие элементы гумуса, с одной стороны , сравнительно легко 
усваиваются микробами и зелеными растениями, а с другой — 
надежно сохраняются в почвах до поры до времени от бесполез
ного вымывания атмосферными водами.

Качество гумуса зависит от состава «сырья» и «квалифи
кации» его «переработчиков». Н изкозольная хвойная, моховая и
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лиш айниковая растительность — источник «кислого» гумуса, в 
составе которого присутствуют в основном светлоокрашенные, 
подвижные и агрессивные компоненты, именуемые фульвокис- 
лотами. Ф ульватный гумус лучше всего умеют «готовить» поч
венные грибы. Высокозольная травянистая растительность, пе
реработкой которой занимаю тся в том числе и бактерии, явля
ется поставщ иком «сладких» гумусовых веществ. В их составе 
преобладают гуминовые кислоты, обладающие темной окрас
кой, меньш ей подвижностью и агрессивностью, чем фульвокис- 
лоты. Поэтому в почвах под хвойным лесом гумуса всегда меньше 
и он худшего качества. Под луговой растительностью образуют
ся больш ие запасы лучшего по качеству гумуса.

Кроме живых организмов в рождении почвы принимают 
участие абиотические факторы среды: материнские горные по
роды, рельеф, климат, почвенно-грунтовы е воды, а в послед
ние столетия — деятельность человека.

Горные породы — это поистине «несущий каркас» почв. 
На долю минерального компонента приходится до 95—99% су
хой массы почвы. В зависимости от преобладающих размеров 
минеральных частиц все почвы можно разделить на песчаные, 
глинистые и промежуточные между ними — суглинистые. В пер
вых из них много крупных по размеру зерен кварца, полевых 
шпатов, устойчивых к  разруш ению  и скупо отдающих химичес
кие элементы , нужные микроорганизмам и растениям. Во вто
рых велика роль тонкодисперсных глинных минералов. Подобно 
магниту они притягиваю т к своей поверхности «питательный 
бульон» в виде воды и растворенных в ней солей, сохраняя их 
от вы мы вания из почв.

П есчаны е почвы считаю тся «легкими» не только в том 
смысле, что их легко обрабатывать, но и потому, что они «пус
тые», бедные элементами питания. Таких почв много на севере, 
западе, ю го-востоке и в некоторых других частях области, а об
щая площ адь составляет более одной трети вятского края. Гли
нистые почвы именуют «тяжелыми» за сильное сопротивление 
механической обработке. Вместе с суглинками они покрывают 
свыше половины  площади области — главным образом в север
ных, восточных и южных районах. Суглинистые почвы совме
щают в себе положительные качества песков и глин и относятся 
к наиболее благоприятным для земледелия.

Не менее пестра наш а область и по характеру рельефа. С 
ним связано сущ ественное перераспределение тепла и влаги, 
поступающих на поверхность земли. Гребням водоразделов и вер
шинам отдельных холмов порой достаются мизерные количества 

влаги, тогда как лежащ ие у их подошвы почвы могут «захлебы

ваться» от ее избытка. Во время дождей с распаханных склонов
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часто тянутся мутные ручейки, безвозвратно уносящ ие почвен
ную органику. Распаханные покатые склоны  Вятских Увалов и 
других возвышенностей все больше краснеют от растущих в раз
мерах пятен смытых глинистых почв, отвечая людям на пренеб
режительное отнош ение к земле скудными урожаями.

Климат — один из ведущих творцов почвы. Солнце и Оке
ан контролируют не только тепловой и водный режимы почв, 
но и набор сельскохозяйственных культур, возделываемых на 
вятской земле. Вода в почве подобна крови в человеческом орга
низме. М ногочисленные пустоты и капилляры соединяю т меж
ду собой «этажи» почвенного профиля. По ним во всех направ
лениях перемещаются различные водорастворимые соедине
ния — вниз, подчиняясь гравитации, вверх, за счет капилляр
ного подтягивания к прогретым и сухим горизонтам почв.

В Кировской области имеет место целый ряд типов вод
ного режима почв: промывной, периодически промывной, не
промывной, застойны й и см еш анны й, застойно-пром ы вной. 
Каждый из них складывается при определенном сочетании фак- 

I торов среды: климата, рельефа, состава почво-грунтов и др.
Для севера и запада области с избыточным увлажнением 

особенно типичны промывной, застойно-промы вной и застой
ный водные режимы. Первые два обычны для плакоров и сопро
вождаются интенсивным оподзоливанием, третий развивается в 
низинах, где он провоцирует заболачивание и заторфовывание 
почв. На крайнем юге увлажнение умеренное. Здесь более типи- 

| чен полупромывной водный режим, оподзоливание ослабевает 
I и, напротив, усиливается процесс накопления гумуса. На пока

тых склонах влага часто не проникает в глубь почвы. В противо
вес зональным условиям на таких участках складывается непро
мывной режим, более характерный для степной зоны. Чем силь
нее промачивание, тем энергичнее обеднение почв органичес
кими и минеральными соединениями, и наоборот. При застой
ном увлажнении на смену оподзоливанию , либо дерновому про
цессу, приходит торфообразование.

Учитывая тесную зависимость от внеш него окружения, 
прчву определяют как открытую биокосную  систему, возник
шую в поверхностной рыхлой толще горных пород благодаря 
взаимодействию их с другими факторами: рельефом, климатом, 
почвенно-грунтовыми водами, растительны ми и животными 
организмами и деятельностью человека. В ходе тесного «сотруд
ничества» агентов почвообразования горная порода преобража
ется — приобретает вертикальную неоднородность, т. е. расчле
няется на систему генетически связанных между собой гори
зонтов. Каждый из них — результат определенных процессов поч
вообразования.
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Илл. 86. Карта типов почв
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Илл. 87. С хем атическое строен и е п р оф и лей  основны х  ти п ов почв 
К и ровской  области  

1 — подзолисты е; 2 — дерн о во -п о дзо л и сты е; 3 — серы е лесны е; 4 — 
болотные; 5 — дерн овы е глееваты е; 6 — д ерн ово-карбон атн ы е.

В почвенном профиле выделяют следующую триаду гори
зонтов: А — верхняя аккумулятивная или аккумулятивно-элю 
виальная толща, В — переходная зона профиля и С — материн
ская почвообразующая порода. Каждая из основных толщ, в свою 
очередь, может расчленяться на систему подгоризонтов. В пре
делах зоны А различаю т органогенный (Ао), гумусовый (А,) или 
торфяный (Ат), а также оподзоленны й (А2, А2В, А2 А, ) гори
зонты. Переходная толщ а обычно подразделяется на субгори
зонты В,, В2, ВС. В переувлажненных почвах вместо горизонта В 
часто выделяют качественно иные горизонты, например, глее- 
вый (С).

Подобная символика неслучайна. Она отражает генетичес
кие взаимосвязи, в основе которых лежит обмен веществом и 
энергией между различными частями профиля. Ф ормирование 
одного горизонта, как правило, сопровождается ответной реак
цией со стороны соседних толщ  профиля. Так, образование лес
ной подстилки на поверхности подзолистой почвы вызывает 
появление горизонта вымывания, куда с нисходящим током влаги 
поступают подвижные органические кислоты, разрушающие эту
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зону профиля. М обилизованные химические элементы частич
но поглощ аются корнями растений, а некоторые из них мигри- \ 
руют вглубь почвы, формируя горизонт вмывания (В).

И стория современного почвенного покрова края началась 
около 10—12 тыс. лет с окончания ледниковой эпохи. Однако 
близкий к современному облик он приобрел лиш ь около двух- | 
трех тысяч лет назад, когда на территории края сложился совре- | 
менны й комплекс природных условий.

Вместе с тем нельзя полагать, что почвы области достиг
ли некоего климаксного состояния. П ричиной тому — динамич
ность климата — одного из наиболее «холерических» факторов 
поч вообразования.

В последние тысячелетия наблюдается тенденция к упро
чению  позиций Борея. О на влечет за собой усиление промыва
ния почв, обеднение их питательными элементами, на что тут 
же реагируют растения сменой флористического состава. Так, 
еще пять ты сяч лет назад наметилось выпадение из состава на
ших лесов теплолю бивых пород, под которыми формировались 
довольно гумусированные темноцветны е почвы, известные и 
сейчас в южных районах области. Неприхотливые хвойные по
роды, вытеснивш ие дубы, клены и других «капризных обитате
лей», способны  довольствоваться малым, но под ними образу
ются уже малогумусные, кислые неплодородные почвы.

В профиле дерново-подзолистых, дерновых оглеенных се
рых лесных и некоторых других типов почв, расположенных на 
междуречьях Ч епцы  и К ильм ези, по-ю ж ному правобережью 
Вятки и сейчас можно иногда встретить реликтовые признаки в | 
виде вторых — остаточных гумусовых горизонтов. Возраст гуми- I 
новых кислот в них достигает 6—9 тыс. лет. Это поистине памят
ники природы одной из наиболее благоприятных климатичес
ких эпох — атлантического оптимума послеледниковья.

Даже такой «флегматичный» компонент ландшафта, как 
рельеф, не остается из века в век неизменным. Наши возвышен
ности постепенно растут, а значит усиливается и степень дрени- | 
рованности формирующихся на них почв. Одновременно, в ре 
зультате перераспределения влаги возрастает заболоченность со
седних низменностей. Все это подталкивает к изменениям в физи
ологии, морфологии профиля и хозяйственной ценности почв.

Но еще более реш ительно в ж изнь почв вторгается чело
век. За последние одно-два столетия земледельческого освоения 
края почвы ряда центральных и южных районов изменились не | 
меньш е, чем за многие тысячелетия своей предыдущей истории. 
М ногие из них утратили свои изначальные свойства в результа 
те распаш ки и эрозии. Лезвие плуга, ливневые потоки дожде 
лиш или плодоносной силы до трети пахотного клина.
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При столь больш ой протяж енности и разнообразии эко 
логии ландш афтов области почвенный покров ее не может быть 
однородным на севере и юге, возвыш енных и низменных участ
ках, песчаных и глинистых, карбонатных и бескарбонатных по
родах, под хвойной и луговой растительностью, на водоразде
лах и в долинах рек.

Все вятские почвы можно разбить на группы, родствен
ные по совокупности процессов почвообразования, строению 
профиля, генезису и составу материнских пород. Среди множе
ства параметров особое вним ание обращ ается на процессы , 
протекающие в почвах. Каждый момент, особенно в теплое вре
мя года, в почвах протекаю т десятки разнообразных процессов 
— физические, химические, биохимические. Все их можно све
сти к двум основным, принципиально различным группам. Это 
либо аккумулятивные, либо элю виальные процессы. От них, с 
одной стороны, зависит внеш ний облик почв, а с другой — их 
внутренние свойства и плодородие. Укажем на четыре главные 
процесса, принципиально различающиеся по своей роли в жизни 
почв. Из аккумулятивных — это гумусо- и торфообразование, из 
элювиальных — подзолисты й процесс. Н есколько  особняком  
стоит оглеение, которое часто сочетается, как  впрочем  и дру
гие выше упом януты е процессы , с процессам и первой и вто
рой групп.

В Кировской области известно свыше десятка почвенных 
типов. Каждый из них образуется в определенных биоклимати- 
ческих и почвенно-гидрологических условиях, обусловливаю
щих один-два ведущих, и порой несколько дополнительных про
цессов почвообразования. По главным из них почвы получают 
свое типовое название, а по субпроцессам внутри типов разли
чают более мелкие таксоны -подтипы . Основные типы принад
лежат к семействам подзолистых, серых лесных, дерновых, бо- 

| лотных и пойменных почв. Каждая такая семья и отдельно взя
тый тип и подтип в ее составе занимаю т свою «экологическую 
нишу».

ПОДЗОЛИСТАЯ СЕМ ЬЯ

Кировская область лежит к северу от бескрайних степных 
просторов России с их знаменитыми черноземами. Черный цвет — 
символ плодородия почв. Недаром чернозем величают «царем почв», 
"большинства наших почв иное прозвище — «подзолы», т. е. поч- 

I вы под цвет золы. К сожалению, только по цвету и схожи подзоли
стые почвы с золой. По плодородию они — ее полная противопо
ложность. Такими почвами природа наделила вятскую землю. Увы, 
законы природы никому не дано отменить. В силу географического
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положения именно почвам подзолистой группы «предписано» по
крывать четыре пятых площади нашего края, прежде всего север и | 
центр области. Причин тому несколько.

В первую очередь — это промывной водный режим. Все, 
что может быть растворено, будь то минеральные или органи- | 
ческие соединения, рискует быть вымыто из почв током влаги в | 
грунтовые воды. Напору воды первыми уступают основания -  
натрий, м агний, кальций, калий и другие зольные элементы. 
Л иш ивш ись их, почвы приобретают кислую реакцию. Такую 
среду вполне устраивает нетребовательная к пищевому рациону 
малозольная хвойно-моховая растительность и грибная микро
флора. Те и другие не только превосходно чувствуют себя в бед
ной основаниям и среде, но и сами подкисляю т почвы своими 
выделениями. К ак ни парадоксально, но кислая среда, по-ви
димому, необходимое условие сущ ествования таежных расте
ний на бедных, выщ елоченных почвах. Благодаря ей активно 
протекает м обилизация питательных элементов, нужных расте

ниям.
В результате диалектического взаимодействия промывно

го режима и неприхотливой таежной растительности в почвах 
под слоем лесной подстилки — настоящем «инкубаторе» органи
ческих кислот — возникаю т характерные для подзолов белесые 
горизонты вы мы вания. Иногда они едва заметны, но порой до
стигаю т трети и даже половины метра, поражая своим ослепи
тельно белым цветом. И не мудрено, ведь подзолистый горизонт 
состоит из прозрачных или молочно-белых зерен кварца, весь
ма устойчивых к разрушению.

Гумусовые горизонты, напротив, в этих почвах отсутству
ют или их мощ ность не превыш ает пяти сантиметров. Вместо 
оснований, вымытых из почв, илистые частицы окутаны роем 
ионов водорода, обильно продуцируемых низкозольной расти
тельностью. П омимо подкисляю щ его воздействия водород опа
сен ещ е и тем, что в кислой среде весьма подвижен алюминий, 
угнетающе действую щ ий на больш инство культурных растений. 
Элементы и соединения, вымытые из верхних горизонтов почв, 
частично оседают в средней зоне профиля, которая приобрета
ет бурую окраску, столь характерную для горизонтов вмывания. 
Н о большая часть мобилизованных веществ депонируется в грун
товые воды. Так, в результате подзолистого, зонального для тайги 
процесса почвообразования, формирую тся почвы одноименно

го названия.
В случае затрудненного дренаж а развиваю тся процессы 

оглеения, которые еще более ухудшают свойства почв. В этих 
условиях образуется глее-подзолистый подтип. Если же засто 
ный режим по своей роли не уступает промывному, то в верх-



ней части профиля ускоренными темпами начинается процесс 
накопления отмершей органики. В бедной кислородом среде лес
ная подстилка превращ ается в торф яны й горизонт мощностью 
до 30 и даже 50 сантиметров. Ниж ележащ ая толщ а профиля 
внешне весьма схожа с оглеенными подзолистыми почвами. Та
кой гибрид получил название болотно-подзолистого типа. П ло
щадь его невелика — 6,5% территории края. Оптимальные усло
вия для развития болотно-подзолисты х почв складываются на 
севере области, где много глин или неглубоких песчаных вод
ноледниковых наносов, подстилаемых суглинисто-глинистыми 
моренными отложениями. П ри этом рыхлые пески не препят
ствуют оподзоливанию , а водоупорные глинистые породы сдер
живают отток почвенной влаги, параллельно запуская процесс 
торфообразования. М ного таких почв и в центральной части 
области на Средневятской низменности. И все же подзолистые 
и болотно-подзолистые почвы прежде всего присущи избыточ
но влажным среднетаежным ландш афтам. Использование таких 
почв в сельском хозяйстве требует немалых затрат на известко
вание, внесение больших доз органических и минеральных удоб
рений, микроэлементов и далеко не всегда окупается.

В южной половине области солнечной энергии больше, а 
количество осадков, напротив, уменьш ается. Промывание почв 
здесь несколько слабее, на что соответственно реагирует расти
тельность. Особенно заметны изм енения в напочвенном покро
ве, где мхи начинаю т вытесняться травами. В менее выщелочен
ных почвах последние находят достаточно пищи для своего су- 

' шествования. М ощ ные корневые системы трав в поисках пита
ния проникают гораздо глубже в землю, чем хилые стебельки 
мхов или лиш айники. К  тому же ж изнь их коротка, уже осенью 
они в большинстве своем отмираю т и становятся добычей мик
робов, среди которых много бактерий. В отличие от грибов бак
терии не только разлагаю т органические остатки, но и частич
но «консервируют» их впрок в форме гумусовых веществ. Под
земные кладовые перегноя дают жизнь южнотаежным лесам, рас
полагающим вдвое большей биомассой, чем леса севера. Эти зе
леные «насосы» подкачивают химические элементы в верхние 
корнеобитаемые горизонты почв, обогащ ая их новыми порция
ми питательных веществ.

Процессам выноса в этих условиях начинают противостоять 
процессы накопления. На смену подзолистым и болотно-подзоли
стым почвам приходят более плодородные дерново-подзолистые 
почвы. Они занимают около половины площади области. В верхней 
части их профиля в результате дернового процесса образуется уже 
отчетливо выраженный горизонт А1 мощностью до 10—15 см, а 
порой и более. Однако подзолистый горизонт еще сохраняется,
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так как промывной водный режим хотя и ослабевает, но продол
жает оказывать давление на «физиологию» почв.

И хотя дерново-подзолисты е почвы ближайшие родствен
ники подзолистых, все же они имеют более лучшие «производ
ственные показатели». Запасы гумуса в них раза в полтора выше 
и составляю т около 150 т на гектар в метровом слое. Благодаря 
сравнительно высокому содержанию гумуса — около 5% (в це
линны х условиях) почвы способны удерживать в поглощенном 
состоянии заметное количество элементов минерального пита
ния. В них больше оснований и меньше водорода, поэтому поч
вы обладают умеренной кислотностью , хотя и нуждаются в обя
зательном периодическом известковании для ее нейтрализации, 
Недостаточно богаты почвы и такими элементами плодородия, 
как азот, ф осф ор и калий.

БОЛОТНАЯ СЕМ ЬЯ

В случае затрудненного дренажа заболачивание может зай
ти так  далеко, что элю виальные процессы в почвах фактически 
прекращаются. Тогда вместо болотно-подзолистых могут возник
нуть собственно болотные почвы. Н а севере вятского края с яв
ным избытком влаги они способны формироваться даже на при
поднятых, но плоских водораздельных поверхностях, сложен
ных водоупорными грунтами. В центре ощущается их тяготение 
к  более увлажненным лощ инам и иным понижениям рельефа. В 
первом случае почвы орошаются только пресными атмосферны
ми водами, во втором — к ним примеш иваются значительные 
дозы , как правило, богатых минеральными солями фунтовых 
вод. И в той, и в другой ситуации природой «запускается» про
цесс торф ообразования. Появляю тся почвы с весьма оригиналь
ным строением, в которых вместо привычных горизонтов А1, 
А2, В и т. п. обособляю тся горизонты Ат и О , играющие роль, 
соответственно, аккумулятивной и переходной толщ профиля, 
Т орф яны й горизонт обычно не менее 20—30 см, а нередко де
сятикратно превыш ает указанные значения.

При общ ности строения почвы заболоченных приподня
тых плакоров и низин сильно различаются по многим свойствам 
в силу двух основны х причин — состава вод и болотной расти
тельности. Горизонты Ат плакорных пространств образуются! 
основном  из малозольных сфагновых мхов, довольствующихся 
м изерны ми дозами питательных веществ, заключенных в прес
ных атмосферных водах. Из таких мхов в сущности можно делать 
беззольные фильтры, поскольку они состоят почти из чистой 
клетчатки. Соответственно и торф яны е горизонты этих почв 
имеют светлую желто-бурую окраску. У низинны х почв источ



ником органики для торфяного горизонта является высокозоль
ная травянистая растительность, получающая обильную м ине
ральную подкормку за счет жестких грунтовых вод. Такая влаго
любивая растительность даже при дефиците кислорода подвер
гается глубокой трансформации под опекой бактериальной мик
рофлоры в черную или буро-черную мажущую массу с ф антас
тически высоким содержанием перегнойных веществ — до 30— 
40% гумуса в горизонте Ат и, соответственно, его запасов до 
700—800 т на гектар в метровой толще.

Только степные черноземы сопоставимы с нашими вятски
ми болотными почвами по данному показателю. Недаром местное 
население болотные почвы низин часто уважительно называет 
также «черноземами», не считаясь с научной классификацией. 
Верховые болотные почвы в два—три раза уступают низинным не 
только по гумусному состоянию, но и по целому ряду других 
характеристик. Они сильнокислые, тогда как «вятские чернозе
мы» обладают близкой к нейтральной реакцией. К тому же послед
ние имеют в несколько раз большую поглотительную способность 
и запасы многих питательных элементов.

Различия в условиях и направленности почвообразования 
предопределили не только разные свойства, но и использова
ние почв. Н изкозольный торф верховых болот — неплохое мест
ное топливо для электростанций, низинны е торфа — прекрас
ное органическое удобрение. После осушительных мелиораций 
на низинных болотах можно выращивать различные виды тре
бовательных к водному и минеральному питанию овощных и 
других культур. Площадь болотных почв Кировской области чуть 
превышает 4%, из которых на верховые приходится полпроцен- 
та ее территории. На юге подобных почв крайне мало.

ДЕРНОВАЯ СЕМ ЬЯ

Общая площадь дерновых почв не превыш ает 2% терри
тории области. К тому же они, как правило, не образуют круп
ных массивов, а спорадически встречаются мелкими пятнами в 
различных уголках края. Д ля всех пяти типов, входящих в эту 
группу, общим является ведущая роль дернового процесса. П ри
чин тому несколько. Это или богатство материнских пород ос
нованиями, как в случае с дерновыми литогенными и дерново

карбонатными почвами, или усиленное водно-минеральное пи
тание за счет подтока жестких грунтовых вод, наблюдаемое у 
дерновых оглеенных и некоторых других типов почв.

Независимо от перечисленных причин общим для них яв
ляется формирование на достаточно богатых, преимуществен
но суглинисто-глинистых породах с близкой к нейтральной ре
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акцией. Это влечет сюда требовательную к зольному питанию 
травянистую , в ряде случаев влаголюбивую растительность. Ее 
разложение под контролем бактерий стимулирует дерновый про
цесс, который может протекать в «чистом» виде (дерновые ли
тогенны е) или в сочетании с дополнительными, накладываю
щ имися на дерновы й, процессами оглеения (дерновые оглеен- 
ные, дерново-карбонатны е оглеенные, нередко и дерновые на
мытые) и даже оподзоливания, а также эрозии и намыва у не
которых из перечисленных выше типов почв.

Почвы отличаются развитыми темноцветными дерновыми 
горизонтами мощностью до 20—30 см и более с «приличным» -  
до 5—7% и выше содержанием гумуса и его запасами — до 300- 
400 т  на га в метровом слое. Высокая емкость поглощения катио
нов с явным доминированием кальция и магния в их составе при 
незначительной роли или отсутствии водорода, а также достаточ
ная обеспеченность азотом, фосфором и калием свидетельствуют о 
высоком потенциальном плодородии почв дернового ряда.

Литогенный и карбонатный типы в силу «привязаннос
ти» к покатым склонам уязвимы для эрозии и часто бедны вла
гой из-за быстрого ее стекания вниз. Оглеенные типы, напро
тив, временами, а то и постоянно страдают от избытка воды. В 
любом случае необходимы известная чуткость и высокая культу
ра земледельца в «обхождении» с подобными почвами.

СЕРАЯ ЛЕСНАЯ СЕМ ЬЯ

В зоне смеш анных лесов правобережной части бассейна 
нижней Вятки, на широтах южнее г. Советска, встречаются поч
вы, входящие в генерацию серых лесных. Среди них господству
ет тип обычных, то есть нормально увлажненных почв. В депрес
сиях рельефа иногда можно наблюдать и избыточно увлажнен
ные. Общ ая площадь серых лесных почв составляет около Ь%
территории края.

Главные предпосылки ф ормирования серых лесных почв 
в южных районах — наименьш ее для области промачивание и 
выщ елачивание почво-грунтов и богатство питательными веще
ствами преобладающих здесь покровных суглинков, весьма ти
пичных для южного правобережья р. Вятки. Для сравнения: на 
соседней К ильмезской низм енности, лежащей по другую сто
рону Вятки и перекрытой плащом бедных песчаных и суглинис
тых наносов, серые лесны е почвы не образуются.

На слабовыщ елоченных породах под хвойно-широколи
ственны ми лесами с богатым опадом и густым травянистым по- 
кровом и возникли почвы с повыш енной ролью аккумуляти 
ных процессов. П о сравнению  с дерново-подзолистыми сер



лесные почвы имеют большую мощ ность гумусовой толщи — до 
30—40 см. Вместо подзолистого под горизонтом А1 или Апах у 
них обычно залегают менее выщ елоченные горизонты А1 А2 
или даже А1В, сходные с гумусовым, но несколько уступающие 
ему по содержанию перегноя. Верхняя часть профиля и в самом 
деле имеет серую, а нередко темно-серую , у оглеенного типа — 
вплоть до черной — окраску.

Содержание гумуса в почвах увеличивается в направле
нии с севера на юг и от верхних частей к подножиям водоразде
лов: в целинных почвах — от 3—5 до 7—8% и более. При распаш 
ке эти показатели снижаю тся примерно вдвое. Почвы насыщ е
ны основаниями и имеют слабокислую или близкую к нейт
ральной реакцию. В отличие от распространенных здесь на более 
бедных породах дерново-подзолисты х почв, серые лесные поч
вы содержат больше питательных веществ и обычно не нужда
ются в известковании. Однако получение высоких урожаев на 
них в большинстве случаев невозможно без заправки почв со
лидными дозами минеральных и органических удобрений.

На происхождение серых лесны х почв нет единой точки 
зрения. Некоторые считают их зональным типом, зеркально от
ражающим современные условия почвообразования. Согласно 
другому взгляду эти почвы — результат наступления степи на 
лес. Третьи, напротив, считают серые лесны е почвы продуктом 
деградации более гумусированных, чем ныне, почв, «стираемых» 
в результате наступления леса на степь.

На наш взгляд, последняя из точек зрения наиболее ве
роятна. На это указывает, во-первых, положение серых лесных 
почв области на восточном, вы клиниваю щ емся острие ареала 
смешанных лесов Русской равнины . Н а вятской земле они ока
зались северным форпостом подобного типа растительности. Во- 
вторых, на протяжении послеледниковья именно юг Киров
ской области представлял собой наиболее напряженную, «фрон
товую» полосу динамического контакта различных природных 
зон из-за неоднократных изменений климата. В-третьих, как в 
морфологии профиля, так и в биохимических особенностях орга
нического вещества этих почв обнаружен целый ряд признаков 
наложения бореально-лесного почвообразования на южноборе- 
ально-лесостепное. В-четвертых, и это самое главное, радиоуг
леродные датировки гумуса почв с так называемым сложным 
гумусовым профилем, найденных и изученных нами в зоне се
рых лесных почв, имеют возраст гумусовых веществ 7 и даже 9 
тыс. лет. Например, гуминовые кислоты горизонта А1 А2 серой 
лесной типичной почвы , изученной автором  в окрестностях 
с. Ср. Тойма Вятскополянского района, обнаружили абсолю т
ный возраст 6950 лет, а гуминовые кислоты из горизонта А1В
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И лл. 88. С хема эволю ц и и  почв со  слож ны м  гумусовым 
п р оф и лем  в послеледниковы й  период 

(н а  прим ере серы х лесны х почв):

Ао  — органогенный горизонт.

А 1 ’ — гум усовый гориз онт бореально-атлантическ ой (аккумулятивной) 
стадии голоцена.

А 1“  — гум усовый горизонт суббореально-субатлантическ ой (аккумулятив- 

но-эвювиальной) стадии голоцена.
А пах— современный пахотный горизонт (антропогеновая фаза субатланти- 

ческ ой стадии голоцена).
А ге /  — реликтовый горизонт (ниж няя часть древнего горизонта А1).

В  — переходный (иллювиальный) горизонт.

тем н о-серой  л есн ой  оглеен н ой  почвы , исследованной близ
д. Ст. И ркж  М алмыжского района, показали возраст 6650 лет, в 
то время как в пахотном слое их возраст составил 1260 лет. И по 
составу гуминовые кислоты из этих реликтовых горизонтов ско
рее напоминаю т почвы лесостепи. Аналогичные результаты по
лучены для части дерновО-подзолистых почв южного правобе
режья Вятки, отождествляемых ранее с серыми лесными, а так
же для дерновых оглеенных почв этого региона.

Таким  образом, горизонты А1А2 и А1В, характерные для 
серых лесных и других типов почв, есть не что иное как «роди
мые пятна» былых, более благоприятных для накопления гуму
са эпох почвообразования. В современных условиях происходит 
их постепенное «стирание» вследствие усиления элю виальны х 

процессов. Пройдут тысячелетия и от этих реликтов, связанны х, 

вероятно, с  бореально-атлантическим оптимумом послеледни
ковой эпохи, не останется следа. Впрочем, скорее всего эту не
благодарную миссию гораздо раньше выполнит человек. По сути, 
лиш ь благодаря счастливой случайности сохранилась до наших 

дней одна из полуистлевших страниц в летописи природы вятс
кой земли (илл. 88).
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ПО ЙМ ЕН НА Я СЕМ ЬЯ

Как и многие типы почв, представители этой группы за
нимают свою экологическую  нишу. М есто их рождения — пой
мы рек. Своеобразие пойменного почвообразования заключает
ся в ежегодном затоплении почв веш ними водами с одновре
менным осаждением на поверхности взмученных минеральных и 
органических частиц. Подобный геологический по своей приро
де процесс получил название пойменно-аллю виального.

Его следствием является неоднородность вещественного 
состава и сложения почв. Часто их профили приобретают отчет
ливо «зебровидный» облик благодаря чередованию песчаных и 
глинистых прослоек толщ иной от долей сантиметра до несколь
ких дециметров. Иногда в профиле можно обнаружить погре
бенные гумусовые или торф яные горизонты с возрастом орга
ники, составляющим от 1,2 до 3,3 тыс. лет.

Пойма — это арена, на которой идет непрерывное «выяс
нение отношений» между собственно геологическими и почвен
ными процессами. Вблизи русла, где отложение наносов проис
ходит быстрыми темпами, порой даже не успевают оформиться 
гумусовые горизонты. На некотором удалении от водной арте
рии осаждаются более плодородные тонкодисперсны е частицы, 
причем с меньшей скоростью. Здесь дерновы й процесс не усту
пает, а часто и преобладает над аллю виальным. В многочислен
ных пойменных котловинах к этим процессам подключается ог- 
леение. В притеррасной, самой низкой и переувлажненной зоне 
поймы дерновый процесс может подменяться торфо-глеевым.

В соответствии с изложенным, в направлении от прирус- 
ловья наблюдается закономерная смена целого ряда типов и под
типов пойменных почв: слаборазвитые, дерновые слоисты е, зер
нистые, глеевые, болотные и другие. Среди них слаборазвитые 
дерновые слоистые отличаются наименьш им плодородием. Д ер
новые зернистые и глеевые наиболее продуктивны, а аллюви
альные болотные почвы по свойствам весьма близки болотным 
низинным почвам водораздельных пространств. В целом, поймен
ные почвы нашего края в опосредованной форме отражают в 
своих свойствах черты зонального почвообразования. Они уме- 
ренно-гумусные, имеют преимущ ественно кислую реакцию  и 
далеко не всегда обеспечивают растения достаточным количе
ством зольных элементов. Эксплуатация таких почв требует пред
варительного проведения улучшающих мероприятий — дрена
жа, устранения кустарников и закочкаренности.

БО ЛЕЗН И  ВЯТСКИХ ПОЧВ

Как ни парадоксально, но именно человек, жизнь которого 
не мыслима без почв, оказался по сути их главным разрушителем.

16* 483



Причиной тому хозяйственная деятельность, ведь почва — основ
ной предмет труда и главное средство производства в сельском 
хозяйстве. Судя по археологическим данным освоение вятских почв 
началось очень давно — около 4 тысяч лет назад. Однако на протя
жении большей части этого времени оно было весьма слабым и не 
отражалось на состоянии ландшафтов и почвенного покрова. При
ход в бассейн нижней Вятки русских и татар положил начало 
широкомасштабному земледелию в нашем крае.

В результате неумеренной распаш ки и водной эрозии в 
наиболее распаханны х южных и центральных районах области, 
особенно занимаю щ их возвыш енные просторы Вятских Увалов 
и Ч епецко-К ильм езского плато, до 30% и более пахотного кли
на пострадало от смыва. Почти на 2 тысячах гектаров пахотных 
угодий ежегодно в период весеннего снеготаяния и летних гро
зовых ливней с каждого гектара смывается в среднем примерно 
15 т  наиболее плодородной почвенной массы.

П оля, сплош ь и рядом обрабатываемые без мер предосто
рожности, расчленяю тся сетью все более глубоких «морщин» -  
оврагов. Словно спрут они охватывают своими цепкими щупаль
цами увалистые водоразделы и высасывают плодоносные соки 
из наш их полей. Густота овражной сети по правобережью ниж
ней Вятки нередко достигает 400—600 м на 1 кв. км поверхности. 
А если добавить к  этому густую балочную сеть, заложившуюся 
здесь без вмеш ательства человека еще в доисторические време
на, которая в 2—3 раза превыш ает показатели овражного рас
членения, то понимаеш ь, сколько мастерства требует от земле
дельца, вооруж енного техникой, обработка таких полей.

Стоя на краю  оврага с грустью думаешь, почему мы так 
безжалостно, так  бездумно относим ся к  земле-кормилице? Есть 
же множество проверенных наукой и практикой способов обра
ботки и использования земель, которые гарантируют сохране
ние дарованного природой бесценного наследства! Невольно 
приходиш ь к выводу, что масштабы деградации наших полей 
есть мерило духовного опустош ения человека.

Эрозией не исчерпывается ф изическое разрушение вят
ских почв. М ощ ная техника, облегчая труд земледельца, вместе 
с тем, безжалостно утюжит пашню, превращая рассыпчатую зем
лицу в плотные, неподатливые, словно монолит, глыбы. В такой 
почве уже не найдут живительных сил хрупкие росточки, не 
поднимутся на них к осени тугие пш еничны е колосья.

Помимо спровоцированных человеком недугов, наши поч
вы далеко не всегда отвечают по своим ф изическим параметрам  

запросам культурных растений. Особенно это касается северных 

районов, которые природа щедро наделила влагой, но не под
крепила ее соответствую щим количеством тепла. В итоге почти
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каждый второй гектар сельскохозяйственны х земель области 
переувлажнен, каждый пятый гектар паш ни нуждается в осу
шении. На юге, напротив, возделываемые растения нередко не
дополучают влагу. Таким образом, неблагоприятный водный ре
жим — еще одно препятствие на пути к  высоким урожаям.

Физическая деградация сплошь и рядом усугубляется хими
ческой. Среди многочисленных ее видов наиболее ощутимо на пло
дородии почв сказывается ухудшение гумусного состояния, под- 
кисление, снижение обеспеченности азотом, фосфором, калием и 
другими элементами, а в некоторых случаях и отравление токси
ческими веществами, тяжелыми металлами и радионуклидами.

Уменьшение содержания гумуса в почве — одна из наибо
лее серьезных и трудно устранимых проблем в земледелии. За пос
ледние 20 лет содержание гумуса в почвах области упало на одну 
четверть. И без того малогумусные вятские почвы теряют бесцен
ное «черное золото», которое они копили на протяжении многих 
столетий. Утрата перегноя влечет за собой ухудшение физического 
облика, водно-воздушного режима, пищевого рациона культур
ных растений, подталкивает их к  «черте бедности».

Исправить ситуацию могли бы ежегодные щедрые заправки 
пахотных почв органическими удобрениями (навозом, торфом), но 
удаленные от животноводческих комплексов поля оказались на голод
ном пайке, хотя миллионы тонн ценнейшей органики попросту те
ряются. Наверное, многим приходилось видеть «навозные» ру
чьи, день и ночь текущие от ферм в соседние речки и болота.

Истощ ились и кладовые торфа низинны х болот, лежащих 
близ полей, которые прежде вносили весомый вклад в баланс 
органического вещ ества пахотных земель. Разработка новых, 
удаленных от полей торф янников не оправдывает себя, из-за 
дороговизны перевозок.

Роскошью для крестьянина в новых эконом ических усло
виях стали и минеральные удобрения. Если до недавнего време
ни каждый гектар паш ни в Кировской области получал более 
центнера действующего вещества азотных, фосфорных и калий
ных соединений, то сегодня этот уровень опустился вчетверо.

У минеральных удобрений есть один минус — многие из 
них способны подкислять и без того кислые лесны е почвы. В 
связи с уменьшением ныне масштабов минеральных подкормок 
уменьшилось и их побочное негативное воздействие на поля. 
Однако, наряду со снижением доз вносимых туков в рыночных 
условиях уменьш ились и темпы известкования кислых почв. А 
избыточная кислотность — постоянно действующий природный 
фактор, с которым придется считаться вятскому крестьянину в 
любой эконом ической обстановке.

К химическому загрязнению  почв приводит нарушение 
правил хранения удобрений, средств химической защиты рас-
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тений, стихийное складирование и тайное захоронение отрав
ляю щ их веществ с истекш им сроком годности и многое другое. 
Выявлены повышенные концентрации свинца вблизи транспорт
ных путей. Не исклю чается и опасность радионуклидного заг
рязнения при ф осф оритовании почв, так как фосфориты — по
тенциальны й источник радиоизотопов.

Следствием ф изической и химической деградации явля
ется биологическая деградация почв. Она выражается в умень
ш ении биомассы и видового разнообразия микробного населе
ния почв, росте числа патогенных групп бактерий, снижении 
всхожести сем ян, увеличении частоты мутации растений и поч
венной микрофлоры . П одобная форма деградации почв недо
статочно изучена в области.

Стремление человека малой ценой взять как можно боль
ше у природы, бездумное вмешательство в естественный ход 
процессов почвообразования часто оборачиваю тся заболевани
ям и, а иногда и гибелью почв. Если этот процесс медленной 
смерти почв не будет остановлен, то в самое ближайшее время 
люди столкнутся с проблемой, не уступающей по своей важ
ности энергетической, сырьевой, экологической и другим, так 
как почвы ничуть не менее ценный природный ресурс. Фактичес
ки он превосходит по важности большинство других источников 
благоденствия человека, только в отличие от них не поддается 
перевозке как нефть, железная руда, древесина или зерно.

Вот почему в последние десятилетия все настойчивее и 
громче заговорили о вполне реальной угрозе скорого исчезно
вения тонкой «пленки жизни», «благородной ржавчины» зем
ли — почвы.

Т. Г. ШИХОВА

КАЛЕНДАРЬ П РИ РО Д Ы  г. КИРОВА И  ОКРЕСТНОСТЕЙ 

( 1 9 7 6 - 1 9 9 5  гг.)

Число лет С редняя К райние даты
наблю де

ний
дата ран н яя поздняя

1 2 3 4 5

П Р Е Д В Е С Е Н Ь Е

Больш ая си н и ц а . 
П ервая песня 20 05.02 21.01.90 23.02.76

82

К апель с  кры ш .
П ервая в м орозн ы й  д ен ь  20 11.0 2 26.01.90 25.02.88

В оронки  н а  снегу  около  
деревьев. П оявление 20 09.03 14.02.90 24.03.85
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1 2 3 4 5

Грач. Прилет первы х птиц 20 13.03 24.02.90 22.03.80

СН ЕЖ Н А Я В ЕС Н А  

Начало интенсивного 20

В ЕС Н А

23.03 02.03.95 04.04.80
таяния снега 

Проталины. П ервы е 
на южных склонах 19 27.03 04.03.95

88

14.04.87

Скворец. П рилет 20 28.03 16.03.89 07.04.76

П ЕСТРА Я В ЕС Н А

Проталины. П ервы е на 
ровных местах 18 04.04 09.03.95

80

25.04.79

Жаворонок. П ервая песня 19 05.04 17.03.90 25.04.79

Крапивница. П оявление 19 07.04 25.03.90 25.04.79

Зяблик. П ервая песня 20 08.04 21.03.90 18.04.79

Комары-толкунцы.
Появление 20 10.04 31.03.83 25.04.79

Белая трясогузка. Прилет 20 11.04 02.04.91 27.04.79

Утки. П ервые стаи 20 11.04 23.03.90 24.04.79

Мать-и-мачеха. Зацветание 20 12.04 31.03.90 25.04.79

Чайка сизая. П рилет 20 12.04 31.03.83. 27.04.79

Береза. Начало 
движения сока 20 16.04 04.04.83 29.04.79

О Ж И В Л ЕН И Е  ВЕС Н Ы  

Ледоход на р. Вятке. Начало 20 16.04 02.04.83 30.04.79

Ольха серая. Зацветание 19 17.04 06.04.95 30.04.79

Лимонница. П оявление 20 17.04 03.04.90 03.05.79

Пчелы. П ервы й облет 19 17.04 22.03.93 30.04.79

Полное освобож дение 
полей от снега 20 17.04 03.04.83 29.04.79

Гуси. П ервые стаи 18 18.04 05.04.90 20.05.85

Журавль. П ервы е стаи 18 19.04 08.04.90 02.05.87

Озимые. Зеленение 
(начало вегетации) 19 24.04 07.04.83 04.05.79

Лягушка травяная. 
Начала урчать 20 28.04 13.04.95 09.05.78

Волчье лы ко. Зацветание 20 28.04 18.04.83 07.05.78

Осина. Зацветание 20 28.04
91.95

10.04.83 10.05.78

Крыжовник. Зеленение 20 01.05 16.04.83 12.05.78

Смородина черная. 
Зеленение 20 01.05 13.04.95 13.05.78
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1 2 3 4 5

ЗЕ Л Е Н А Я  В ЕС Н А  

Черемуха ранняя. Зеленение 20 03.05 17.04.95 16.05.78

Тополь. Зацветание 18 03.05 20.04.95 16.05.78

Береза. Зацветание 20 03.05 20.04.91 17.05.78

Л и ствен н и ц а. З еленение 20 04.05 21.04.90 16.05.78

Береза. Зеленение 20 05.05
95

21.04.95 18.05.78

К укуш ка. П ервы й  к р и к 19 05.05 23.04.80 19.05.85

О дуванчик. Зац ветан и е 20 05.05 20.04.90 19.05.78

Т ополь. Зеленение 20 06.05 23.04.95 20.05.78

К алуж ница. Зац ветан и е 18 08.05 25.04.83 17.05.78

С ирень. З еленение 20 08.05 22.04.95 18.05.78

Л асто ч ка-касатка . П рилет 20 08.05 28.04.90 20.05.81
87

21.05.78Рябина. Зелен ен и е 20 09.05 21.04.95

К ры ж овник . Зацветание 19 15.05 30.04.95 24.05.78 
92

26.05.78А кация ж елтая. Зелен ен и е 20 15.05 30.04.95

С урепка. Зацветание 20 16.05 26.04.83 26.05.78

Л асточка береговая. П рилет 16 16.05 01.05.95 03.06.85

С м ороди н а черная . 
Зац ветан и е 20 17.05 01.05.95 28.05.78

Зам орозок . П оследний  
в воздухе 20 17.05 01.05.83 19.06.80

Черемуха. Зацветание 20 17.05 28.04.95 28.05.78
85

Л ипа. Зеленение 20 18.05 08.05.95 27.05.78
85

Стриж . П рилет 20 19.05 13.05.93 28.05.77

З ем л ян и ка. Зац ветан и е 19 20.05
94, 95 

08.05.95 04.06.78

Бузина. Зац ветан и е 19 20.05 08.05.95 29.05.85

Ч ерн и ка . Зацветание 18 20.05 30.04.95 04.06.78

К упальница. Зац ветан и е 20 20.05 12.05.83 31.05.78

В иш ня. Зацветание 19 22.05 10.05.83 08.06.78

И волга. П ервы й  к р и к 13 22.05 10.05.95 29.05.81

К оростель. П ервы й  к р и к 19 22.05 16.05.90 31.05.85

Я блоня. Зацветание 20 23.05 30.04.95 11.06.78

А кация ж елтая . Зац ветан и е 19 26.05 12.05.95 11.06.78

С ирень. Зацветание 20 28.05 17.05.93 12.06.85

Рябина. Зац ветан и е 20 31.05 18.05.95 15.06.78

Б русника. Зацветание 20 04.06 18.05.95 25.06.85
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П Е РВ О Л Е Т Ь Е  

Ш иповник. Зацветание 20

Л ЕТО

04.06 22.05.85 18.06.78

Луга пож елтели от лю тика 
едкого 15 05.06 17.05.87 20.06.85

Клевер красны й. 
Зацветание 19 08.06 22.05.87 19.06.78

Калина. Зацветание 20 08.06 24.05.93 23.06.78

Слепень. П оявление 15 09.05 27.05.91 26.06.82

Маслята. П ервы й сбор 19 14.06
95

18.05.93 28.06.81

Малина л есная. Зацветание 20 14.06 30.05.95 27.06.85

П оповник. Зацветание 20 18.06 31.05.95 27.06.78

Тополь. Н ачал «пушить» 18 18.06 05.06.95 04.07.78

Подберезовик. П ервы й сбор 18 22.06 06.06.83 10.07.86

Земляника. П ервы е плоды 20 23.06 04.06.95 05.07.78

И ван-чай. Зацветание 20 24.06 08.06.77 08.07.78

П одосиновик. П ервы й сбор 19 25.06 10.06.76 08.07.92

Смородина красная. 
Первые плоды 20 06.07 16.06.77 21.07.85

Черника. П ервы й сбор 20 06.07 24.06.95 20.07.78

К Р А С Н О Л Е Т ЬЕ  

Липа. Зацветание 20 06.07 19.06.95 22.07.78

Смородина черная. 
Первые плоды 20 13.07 28.06.95 27.07.78

Малина лесная. 
Первые плоды 20 19.07 02.07.95 02.08.78

Черемуха. П ервы е плоды 20 21.07 05.07.95 08.08.92

СП А Д Л ЕТА  

Стриж. П оследний  кри к 20 19.08 10.08.77 01.10.93

Брусника. П ервы е плоды 19 07.08
80.88.89
07.07.88 20.08.78

Береза. П ервые 
желтые листья 19 10.08 26.07.87 29.08.81

Липа. П ервые 19 12.08 26.07.89 29.08.77

желтые листья

НАЧА ЛЬНА Я О С Е Н Ь

Больш инство деревьев и 
кустарников.
Первые ж елты е листья  20

О С Е Н Ь

03.09 21.08.93

81

18.09.87

Журавль. П ервы е стаи 17 04.09 25.08.80 17.09.83
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1 2 3 4 5

Зам о р о зо к  в воздухе. 
П ервы й 20 20.09 31.08.76 17.10.81

ЗО Л О ТА Я  О С Е Н Ь

П олная о се н н яя  о кр аска  
у больш и н ства деревьев 20 24.09 14.09.77 04.10.92
и кустарников 80

ГЛ У БО К А Я О С Е Н Ь

О ко н ч ан и е м ассового  
ли стоп ада у больш и н ства 
деревьев и кустарн и ков 20 11.10 29.09.91 18.10.92

С н еж н ы й  покров. П ервы й 16 13.10 20.09.77 08.11.81

П Р Е Д З И М Ь Е

С и рен ь.
О ко н ч ан и е ли стоп ад а 19 22.10 25.09.86 06.11.94

Установление постоянного 20 31.10 11.10.76 01.12.82

сн еж н ого  по кр о ва

ЗИ М А

77 91

Зам ерзан и е р. ВяткИ 20 16.11 21.10.76 10.12.77

И лл. 89. Ф ен ограм м а природы  окрестностей  г. К ирова 
(1959— 1990 гг.). (П о: С оловьев , 1996)1*

ЗИМА — 132 суток:
13 — первозимье (снежная зима)
14 — среднезимье (морозная зима)

1 — предвесенье 
ВЕСНА — 73 суток:
2  — снежная (позимье)

3 — пестрая
4  — голая (оживление весны)
5 — зеленая (пролетье)

ЛЕТО — 85 суток:
6 — перволетье
7 — разгар лета (полное лето)

8 — спад лета 
ОСЕНЬ — 75 суток:
9 — начальная (первоосенье)

10 — золотая
11 — глубокая
12 — предзимье

'> Природа, хозяйство, эк ология К ировск ой области. К иров, 1996.
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И лл. 90. «Весна красна цветам и, а  осень снопами»
Фото А. Н. Соловьева

Т. Г. ШИХОВА 

Н А РО ДН Ы Е П РИ М Е Т Ы

Известно — Природа сама подскажет «когда сеять, когда 
жать, когда скирды метать». Только надо примечать, понимать 
ее знаки. М ноговековой опыт земледельцев передавался от пра
дедов и дедов.

В каждой местности России свои народные приметы. Д а
леко не все из них подходят к  условиям нашего северного края. 
Например, такая хорошо известная примета: если березы жел
теют с верхушки — к ранней весне, а если снизу — к  поздней — 
не нашла подтверждения. Зато другая: рано облиствела береза — 
жди теплого лета, — оказалась верной. Тем не менее, к  условиям 
Кировской области, кроме собственно вятских, подходят неко
торые приметы чувашские, марийские, архангельские и пермс
кие.

К ясному дню:

Пчелы рано улетают в поле.
Вечером звонко и часто поет зяблик.
Подняты вверх ветки ели и можжевельника.
Раскрыты цветки одуванчика,  кувшинки и кубышки.
Густой туман пал с предзакатья, соловьи громко свищут — зав
тра и послезавтра будет погожая погода.
Комары-толкуны поднимаются столбами — «толкут пеньку».
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Если солнце до полудня в кругу, то через день будет хорошая 
погода.
Деревья в инее — небо будет синее.
Луна яркая — к ведру.
Закат ясны й — будет ясно.
Солнце закаты вается больш им и красным — к хорошей погоде. 
Сильная роса — к ясному дню.
Ложные солнца зим ой — к трескучим морозам, летом — к засу
хе.
П еред морозом вода в колодцах поднимается.
Коли дует северный ветер — будет стужа, южак подул — к теп
лу, западны й — к мокроте, восточный — к ведру.

К ненастью:

Луна бледная и мутная — к дождю.
Закры ты  цветки одуванчиков, кувш инок, кубыш ек — перед 
ненастьем.
Венцы вокруг солнца (луны и звезд) — к дождю.
Ветер к вечеру усиливается — к ненастью.
Вечернее небо бледно-желтое — к дождю.
Дождь, что гость, если утром придет, то и уйдет, а если после 
обеда — ночевать останется.
Встречные ветры несут дождь.
Вечерняя радуга — к ведру, утренняя — к дождю.
Если долго стояла ясная погода — с новым месяцем дождь. 
Если утром трава сухая — к ночи ожидай дождя.
В пятый день по новолунии почти всегда сильный ветер. 
Красная вечерняя заря — к ветру, бледная — к дождю. 
Солнце в туман садится — к дождю.
С олнце при восходе красноватое — к  ветру и на метель. 
Солнце садится в толстую тучу — на другой день с утра дождь.

Зима по лету, лето по зиме:

Л ето бурное — зим а с метелями.
М ного ягод — к холодной зиме.
М ного орехов, а грибов нет — зим а будет снежная и суровая. 
Ию ль ж аркий — декабрь морозный.
Больш ой урожай рябины  — к морозной зиме.
Грибов вдоволь — снега вдоволь, нет грибов — снега нет. 
Ранний листопад — к  ранней зиме.
Комары в ноябре — к теплой зиме.
П ри неурожае на ш иш ки кедра, ели и сосны — зима лютой не 
бывает.
Рано затает — долго не растает.
Снега осенью  нанесет рано — и весна будет ранняя.
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Осень ненастная — весна дождливая.
Ранний прилет птиц — к ранней весне и урожаю.
Грач прилетел — через месяц снег сойдет.
По холодной весне — градобойное лето.
Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые 
дожди.
Снег скоро тает, вода бежит дружно — к мокрому лету.
Чем раньше начинает цвести черемуха, тем жарче будет лето. 
Лед весенний тонет — к плохому лету.
Зима снежная — лето дождливое.
Белее зима — зеленее лето.
Если из березы весной течет много сока — к дождливому лету. 
Зимой сухо и холодно — летом сухо и жарко.
Февраль холодный — август жаркий.
Осенью расцвели ш иповник, одуванчик — к долгой теплой осе
ни.
Поздний отлет на зимовку предвещает позднюю осень.
Бабье лето сухое — осень мокрая.
Три года зима по лету, три года лето по зиме да три года само 
по себе.

Огороднику на заметку:

Зацвела красная верба и м ать-и-мачеха (в среднем 12 апреля) — 
пора обрабатывать почву.
Зацвела осина — высевай морковь.
Зацвела хохлатка и селезеночник (в среднем 2—5 мая) — пора 
сеять ранние овощи: морковь, петрушку, репу, редьку, горох, 
укроп.
Зазеленела береза (3—5 мая) — высаживай ранний картофель. 
Зацвела черемуха (в среднем 17 мая) — лучшее время для посад
ки картофеля (если весна очень ранняя).
Зацвела желтая акация (в среднем 26 мая) — можно сеять огур
цы, кабачки.
Зацвела рябина — пора высаживать огурцы и рассаду помидо
ров в грунт (в среднем 31 мая).

Полеводу на заметку:

Весной вода по улице течет рано, сей рано, а если поздно, то и 
сев поздний.
Развернулся зеленый лист на дубу — значит земля вошла в пол
ную силу — пора сеять овес.
Ольха зацвела — сей гречиху.
Когда цветет рябина — сей лен.
Сеять можно до тех пор, пока цветет черемуха.
Пошли рыжики — сей озимую рожь.
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Приметы на урожай

Щедрый:

Осенью первый снег тяж елый — хлеб будет полновесный. 
Если зимой много инея, будет урожай хлеба, орехов и яблок. 
Снег буграми и гребнями — к урожаю ржи.
Сильные морозы зим ой сулят урожай.
Если 7 января оттепель, то лето будет изобильное.
М ай холодный — год плодородный.
Поздний цвет плодовых деревьев — к хорошему урожаю плодов. 
Летом частые туманы — грибов будет много.

Скудный:

Снег осенью  долго не падает.
Поздний листопад — к неурожайному году.
После теплой зимы — неурожай.
Если весной в реках воды не прибавится — к плохому урожаю.

По грибы, по ягоды:

М ного комаров — готовь коробов.
М ного мош ек — готовь лукош ек.
Полетел пух с осины  — иди за подосиновиками.
П оспела рожь — поспела и черника.
Если знойны й май, ию нь — на боровики плюнь.
Парной туман лета — верная грибная примета.
Когда жарко да сухо — грибы под деревьями прячутся, 
когда сыро да тепло — они по полянам разбегаются.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

Н А Р О Д Н Ы Е  П Р И М Е Т Ы  О  П О Г О Д Е  И  У РО Ж А Е, 
З А П И С А Н Н Ы Е  С В Я Щ Е Н Н И К О М  Б Л А Г О В Е Щ Е Н 
С К О Й  Ц Е Р К В И  С . О К А Т ЬЕ В С К О Г О  К О Т Е Л Ь Н И Ч - 
С К О Г О  У ЕЗД А  А. И . Ч Е М О Д А Н О В Ы М

1882 г.

П о со сто ян и ю  кли м ата  осен и  и зим ы  заклю чаю т о климате вес
ны  и лета , т а к  что если  н ап р и м ер , осен ью  и зи м ой  в известное время 
холода, весн ой  и летом  в то  врем я дож идаю т ж ары , а  если  ведро и л и  
о п ять  нен астье , и весн ой  и летом  в те врем ена ждут ведра или ненастья. 
Расчет врем ен и  ведут по солн овороту  — зим нем у и летнем у. Отсюда и 
другие зам ечан и я , нап ри м ер : если  светьем 0 от  Рож дества Христова до 
К рещ ен и я — ветер и н енастье — цвет рж и попутает и рож ь будет не- 

ум олотна.

'* С вятки .
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Е сли м ас л е н и ц а 1* ведрен ая , л ен  вы растет, н е  ведрен ая  — не 
вырастет.

Н а сп л о ш н о й  неделе, на ср едо кр естн о й 2* неделе снег — губы 
(грибы) и ягоды  вы растут. А ины е о  том  ж е сам ом  и по тем  ж е п р и зн а 
кам судят по А лексеевской  неделе3*.

Если А лексеевский  ден ь  ведрены й и ясн ы й  — ячм ен ь  и горох 
уродятся.

В Е вдокию 4* ведро — белы й горох вы растет, ненастье — серы й.
Если н а  оси н е зи м о й  п ояви тся  м ного бреду (сереж ек) урожай 

ячменя будет.
П оявление кры с — к  урож аям, а  появление м нож ества мыш ей — 

к голодным годам.
Если дорога зи м н яя  остается , а сн ег  по сторон ам  ее стаял  — 

горох и хлеб вы растет, но  если сделается наоборот т. е. дорога преж де 
снега по сторонам  ее леж ащ его  протает, предполагаю т неурож ай.

Если весной  у кры ш  тянутся со ск и  долгие (от растаявш его и 
застывш его потом  снега), горох и овес вы растет долги й  длинны й .

Если гад ест копну  или каравай  хлеба сверху — ц ен а н а  хлеб 
будет вы сокая, если  снизу  — н изкая.

Если в Ф и л и п п о в  пост5* п ояви тся  м ного  курж евины  на лесу — 
урожай хлебов будет, а  если  чить (дож дь засты вш ий) — к  худому уро
жаю.

Если отав нет по сен окосу  — трав не будет на следую щ ее лето.
Если первая (после ран н его  сен о ко са) отава хорош а — ранний  

посев рж и лучш е, ср ед н яя  отава — средн и й  посев  лучш е, п оздняя о та 
ва — поздний  посев лучш е.

В северны й ветер опасаю тся сеять  и навоз возить, дож идая дру 
гой погоды , если это  возм ож но.

ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 950. Л. 349—350. Подлинник.

'* М асленица (сы рн ая неделя) сп равляется  за  сем ь недель д о  Пасхи.

11 С редокрестная неделя — четвертая неделя вели кого  поста, средн яя между М ас
леницей и Пасхой.

]* Д ень св. А лексея — 12 ф евраля , св. А лексея (теплого) — 17 марта (ст. ст.).

4) Д ень св. Е вдокии — 1 м арта (ст. ст.).

11 Начало Ф и ли п п ова  (рож дественского  «холодного») поста — 15 ноября (ст. ст.).
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БОГАТСТВА ЗЕ М Л И  ВЯТСКОЙ

Н. И. МЕРЗЛЯКОВ 

И З  П О Д ЗЕ М Н Ы Х  КЛАДОВЫ Х

Полезными ископаемыми считаются скопления в земной 
коре тех или иных минералов, которые могут использоваться в 
народном хозяйстве. Выделяются группы металлических, неме
таллических, горючих полезных ископаемых и подземных вод. В 
К ировской области имею тся отдельные виды полезных ископа
емых из всех четырех групп.

ГО РЮ Ч И Е П О Л Е ЗН Ы Е  И СКО П А ЕМ Ы Е

Н еф ть. П оиски нефти проводились Кировской нефтераз
ведочной экспедицией «Удмуртгеология» до второй половины 
1986 года, но они были прекращ ены из-за низкой результатив
ности. Наиболее перспективны м для поисков месторождений 
нефти и газа являю тся каменноугольные, вендские и девонские 
отлож ения, нефти которых имеют высокое качество и глубину 
залегания до 3000 м. Но ресурсы нефти оказались невелики и 
составили на 1.01.1986 г. 76,96 млн. т (с учетом прогнозных). Раз
ведано два месторождения нефти, наиболее крупное — Золота- 
ревское. О но начинает осваиваться.

Горючие сланцы. Горючие сланцы специально изучались 
на «Синегорском» месторождении в Нагорском районе и на «Во- 
ронье-Волосковском» месторождении в Белохолуницком райо
не и попутно при изучении ф осфоритов на участках «Поповс
кий» (целиком включающем «Воронье-Волосковское» месторож
дение), «Междуречье Елги и Чернушки» и «Черниговский». За
пасы горючих сланцев составляю т на «Синегорском» месторож
дении 273,5 млн. т, на «Поповском» — 235 млн. т, «Междуречье 
Елги и Чернушки» — 302,8 млн. т, «Черниговском» — 277 млн. т, 
(на последнем отнесены  к забалансовым из-за их малой тепло
творной способности — менее 1500 ккал/кг).

Средние мощ ности полезного слоя горючих сланцев, при
годных в качестве энергетического сырья, на «Синегорском» и 
«Воронье-Волосковском» месторождениях — 2,0 и 2,2 м, мощ
ность вскры ш и, — от 4,5 до 40 м, что позволяет отрабатывать 
их открытым способом. Оценка горючих сланцев в качестве топ
лива Т Э Ц  приобретает актуальное значение.
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Торф. Область богата его запасами. Всего насчитывается 
I 671 месторождение, из них 138 постоянно или периодически 

разрабатываются для использования торфа в топливной про
мышленности и в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Торф 

! встречается во всех районах области. На топливо он в основном 
I добывается в Слободском, О ричевском, Верхнекамском райо- 
• нах.

Общие разведанные запасы торфа составляют 435 млн. куб. м. 
Добыча его в 1991 году составила 1,7 млн. куб. м, в 1993 году 
снизилась до 0,9 млн. куб. м.

М ЕТАЛЛИ ЧЕСК И Е П О Л Е ЗН Ы Е  И СК О ПА ЕМ Ы Е

Ж елезные руды разрабатывались и использовались в К и
ровской области на целом ряде металлургических комбинатов 
до 50-х годов. Однако из-за тяжелых горнотехнических условий 
добычи местных руд металлургические заводы области стали 
работать на привозном сырье. А запасы железных руд в 1958 году 
были сняты с баланса (О мутнинский и Белохолуницкий райо
ны).

Полезным ископаемым являю тся сидеритовые руды, зале
гающие в виде желваков и плит в глинах и песках нижнею рско
го возраста. Сидеритовые руды с содержанием железа 33—36% 
вышли из употребления.

Медные руды активно разрабатывались вплоть до 20-х го
дов нашего века. П роявления сингенетичных медных руд встре- 
чаются полосой ш ириной в 20—30 км и длиной 160 км, начи
ная с юга Н ол и н ского  р ай о н а  (с. С ы рчан ы ) по левобережью 
р. Вятки далее на юг, переходя на правобережье, через Уржум
ский, М алмыжский, Вятскополянский районы. Оруднение при
урочено к казанским мергелисто-песчаным, глинисто-песчаным 

! и мергелисто-известняковым отложениям. Руды вкраплены в виде 
зерен, желваков, примазок. Рудные минералы представлены халь
козином с пиритом, купритом, тепоритом, малахитом, азури
том. Мощность оруднелых слоев составляла 0,5—0,6 м при содер
жании меди 2—11%. Медные руды добывались во многих местах 
во всех четырех районах.

Благородные металлы. В четверичных отложениях отмече- 
I / ны золото, редко платина.

По устным и скупым архивным данны м, золото из аллю
виальных отложений добывалось старателями в 20—40-х годах 
нашего века по рр. Ф едоровке и М ытьец — притокам р. Кобры и 
по р. Чус — притоку Камы. Позднее золотоносность аллювиаль
ных отложений р. Вятки и ее притоков, кроме Нагорского райо- 

I На1 была выявлена в О мутнинском, Слободском, Советском
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районах, а также по р. Каме в Афанасьевском районе, по рр. Югу 
и Лузе в П одосиновском и Лузском районах.

Н ЕМ ЕТА Л Л И Ч ЕС К И Е П О Л Е ЗН Ы Е  
И С К О П А ЕМ Ы Е

П олезны е ископаемые агропромышленного комплекса

Ф осфориты являю тся пока единственным выявленным 
полезным ископаемым в области, имеющим республиканское 
значение. Все разведанные запасы ф осфоритов сосредоточены 
на «Вятско-Камском» месторождении.

Ф осф оритоносны й пласт приурочен к  основанию мело
вых отлож ений — берриасскому ярусу, ранее относимых к ниж
нему подъярусу валанжинского яруса. Ф осфоритовый пласт сло
жен кварцево-глауконитовы ми песками с включением конкре
ций фосфорита различной степени сгруженности. Мощность фос
ф оритоносного пласта меняется от 0,6 м на юге до 2 м и более на 
севере. Н иж няя часть валанжинского яруса представлена квар
цево-глауконитовы ми песками с прослоями глин в нижней ча
сти конкрециям и ф осф оритов крупных размеров округлой фор
мы. М ощ ность колеблется от 1,0 до 2,7 м. Верхняя часть разреза 
валанж инского яруса слож ена кварцево-глауконитовыми пес
ками с гравием ф осф орита мощ ностью  до 0,5 м.

В подош ве готеривских образований отмечается мелкий, 
окатанны й гравий фосфорита. М ощ ность отложений готеривс- 
кого, барремского и аптского ярусов достигает в наиболее по
груженной части до 100 м, уменьш аясь к  краевым частям до 10-  
12 м и менее.

Ч етвертичны е отлож ения представлены различными по 
возрасту и генезису породами мощностью до 3—5 м. В составе их 
встречаются аллю виальные и делю виальные небольшие скопле
ния ф осф оритового галечника.

Н а «Вятско-Камском» месторождении балансовые запа
сы ф осф оритов рассредоточены по 18 участкам и составляли на 
1994 г. 2069 млн. т. Д обы ча ф осфоритного сырья составила! 
1991 г. 1773 тыс. т, в 1993 г. — 1500 тыс. т.

К р о м е  р а з в е д а н н ы х  з а п а с о в  ф о с ф о р и т о в  В ятско-К ам ско

го  м е с т о р о ж д е н и я  в  о б л а с т и  и м е е т с я  м а л о и з у ч е н н ы й  Кобрин- 

с к и й  ф о с ф о р и т о н о с н ы й  б а с с е й н  с  п р о г н о з н ы м и  ресурсами в 

350 м л н . т .
Карбонатны е породы — сырье на известняковую муку 0  

известкования кислых почв. Н а балансе в 1995 г. числилось 13 
месторождений с общ ими запасами 150 млн. т.

Запасы  «Чирковского» и «Береснятского» месторождении 
(Бурж атский и Береснятский участки) пригодны также и на из-
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весть, но первое разрабатывается на известняковую муку, запа
сы второго не разрабатываются. Без учета этих запасов общие 
запасы известняков на известняковую муку составляют 67 млн. т. 
Кроме того имеется целая серия месторождений и проявлений, 
где проведены поисково-оценочны е работы и предварительная 
разведка («Гужево» и «Бакулево» — в Белохолуницком районе, 
«Путятино» — в Нагорском, «Голодаевщина» — в Немском, 
«Мамзеры» и «Пироги» — в Н олинском, «Заовраг» — в Лебяж- 
ском, «Пакшай» — в Уржумском районе и др.).

Все месторождения строительного кам ня и извести оце
нивались также и на известняковую муку, так как на многих 
карьерах отходы дробления используются для ее производства. 
Основной объем производства известняковой муки и запасов 
сырья, в том числе отходов дробления, приходится на Советс
кий район, а также Слободской и Верхошижемский районы.

Большая часть запасов приходится на известняки казанско
го яруса, мощность которых достигает 20 м и более, запасы изве
стняков татарского яруса небольшие, месторождения мелкие.

Строительные материалы

Гипсы. В области известны «Ивкинское» месторождение 
гипса в Верхошижемском районе и «Лебедево-Зайковское» мес
торождение в Уржумском районе.

В 1935 и в 1950—1951 гг. на площади «Ивкинского» место
рождения был выявлен и разведан участок «У горский-1» с мощ
ностью пласта 2,4—3,0 и вскрыш ей от 15,2 до 19,55 м. В 1959— 
1961 гг. в результате доразведки был выявлен участок «Угорс- 
кий-2» при средней мощности слоя гипса 2,38 м и средней мощ
ности вскрыши 22,6 м. Полезная толщ а гипса и вскрыш ные из
вестняки относятся к казанскому ярусу. Добы ча гипса издавна 
производилась подземным способом, сначала кустарно, а с 1957 г. 
Угорской шахтой на участке «Угорский-1» до 1974 г. П роизво
дилось 12 тыс. т  строительного гипса, 35 тыс. кв. м гипсоплит и 
10 тыс. куб. м гипсоблоков. В 1976 г. запасы гипсов были списаны 
с баланса из-за нерентабельности добычи по участку «Угорс
кий-1» в количестве 995 тыс. т. По участку «Угорский-2» запасы 
составили 2090 тыс. т.

В 1989—1990 гг. в бассейне р. Ивкины были проведены по
исковые и поисково-оценочны е работы Вятской геологоразве
дочной экспедиции, в результате которых на северной части 
Ивкинской гипсоносной площади выявлены и подсчитаны за
пасы гипсов в количестве 7821 тыс. т, при мощности слоя от 2,5 
До 5,0 м, подтверждена пригодность вскрыш ных известняков 
для производства известняковой муки и частично щебня.
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Так как И вкинская гипсоносная площадь попадает в ох
ранную зону И вкинских минеральных источников, геологораз
ведочные работы прекращ ены.

В 1941 и 1955 годах в Уржумском районе проводились гео
логоразведочны е работы на «Лебедево-Зайковском» месторож
дении гипсового камня. Эти гипсы также приурочены к отложе
ниям казанского яруса и разрабатывались с 1936 по 1956 г. штоль
нями для алебастрового завода производительностью 8 тыс. т 
в г. Уржуме. М ощ ность пласта гипса 1,0—1,75 м при вскрыше от 
12 до 50 м.

О бщ ие зап асы  ги п сового  кам н я  состави ли  на 1955 г. 
641 тыс. т.

Камень строительный. Учтены 12 месторождений. Общие 
выявленные запасы известняков на щебень составляют 409,3 млн. 
куб. м (без учета запасов предварительно разведанных мелких 
месторождений: «Рубцовского» в Белохолуницком районе, «Пу
стоши» в Сунском районе и др.).

П одавляю щ ее количество запасов карбонатных пород, 
пригодных на щ ебень, приурочено к территории Советского 
района и связано с отлож ениями казанского яруса.

П ри  необходим ости  пром ы ш ленны е запасы  могут быть 
зн ач и тел ь н о  увели чен ы  за  счет вы явлен н ы х здесь в 1984— 
1987 гг. участков: «Валово» с п рогн озн ы м и  ресурсами -  
90,5 млн. куб. м, «Столбовский» — 77,5 млн. куб. м и «Мальковс- 
кий» — 28,3 млн. куб. м.

Карбонатное сырье на известь и цемент. Пригодные для 
производства извести карбонатные породы находятся на трех 
месторождениях. «Чирковское», располож енное в Слободском 
районе, имеет запасы  7,0 млн. т, рекомендовано для производ
ства гидравлической и магнезиальной извести, разрабатывает
ся на известняковую  муку.

К арбонатны е породы месторождения «Трактовая Кукуш
ка» (72,2 млн. т) и «Береснятского» месторождения (участки 
«Буржатский» и «Б ереснятский» с сумм арны м и запасами 
77 млн. т) в Советском районе пригодны для производства воз
душ ной кальциевой извести и одновременно карбонатной со
ставляю щ ей цемента, хотя на последний и не утверждались. 
Общие промыш ленные запасы карбонатных пород на известь 
составляю т 155 млн. т. М есторождения в Советском районе не 
разрабатываю тся.

В настоящ ее время производится около 100 тыс. т извести 
из привозного сырья и столько же ввозилось готовой извести 
из-за  пределов области.

В 1988—1995 гг. в Советском районе проводились поиско
вые работы на цементное сырье. Выявлен Ф окинский участок,



примыкающий к северной границе «Береснятского» месторож
дения (прогнозные ресурсы карбонатной составляю щ ей по это
му участку 95,3 млн. куб. м) и в Сунском районе — на участках 
«Ломовский» и «Верхопольский» (11,3 млн. м3).

Карбонатное сырье на известь и цемент приурочено к от
ложениям казанского яруса в Советском и Сунском районах, та
тарского яруса — в Слободском районе.

Песчано-гравийные материалы детально разведаны на ме
сторождениях, приуроченных к современным аллювиальным об
разованиям р. Вятки: «Симановское», «Малашата», «Кирсинс- 
кое-1», «Слободское», «К ирово-Ч епецкое», «П акш тинское», 
«Зашижемское», «Приверх», «Боровское» и р. Камы: «Уточий 
Бор». Детально разведаны также несколько месторождений флю- 
виогляциального типа: «Кирсинское», «Вострово-1», «Литвя- 
ны-2». Из «пуговых» разведано лиш ь «Головизнинское».

М ощность песчано-гравийных отложений колеблется от
2—3 до 10 метров, среднее содержание гравия в аллювии р. Вят
ки обычно не превыш ает 25%, р. Камы — 33—35%, а на «Кир- 
синском» месторождении — 40—45%.

Гравий представлен в основном кремнями, кварцитом, в 
меньшей степени известнякам и, кварцем, метаморфическими, 
изверженными породами и песчаниками.

Общая добыча составила около 5 млн. куб. м, причем с 
учтенных балансом запасов около 1 млн. куб. м, остальное добы
валось с неучтенных, в основном из аллю вия р. Вятки, а также с 
мелких флю виогляциальных и пуговых месторождений.

Перспективы увеличения промыш ленных запасов (на 84 
млн. куб. м) имею тся на месторождении «Уточий Бор», а также 
за счет разведки месторождений и проявлений аллювиального 
типа в долинах рр. Лузы и Ю га на севере области, где общие 
запасы составляют около 80 млн. куб. м.

«Пуговые» месторождения сосредоточены в Нагорском, 
Белохолуницком, Афанасьевском, Верхнекамском, Ф аленском, 
Зуевском, К икнурском , Я ранском , Туж инском , Д аровском , 
Юрьянском, П одосиновском районах. Как правило, ПГС (пес
чано-гравийная смесь) этих месторождений глинистая (кроме 
«Кирсинского» месторождения), пригодная для необработан
ных дорожных покрытий.

Пески для строительных работ детально разведаны на 5 
месторождениях: «Стрижевском», «Пагинковском», «Гнусинс- 
ком», «Мурыгинском» и «Кирсинском».

Первое приурочено к аллю виальным отложениям реки 
Быстрицы, мощ ность песков в среднем составляет 6,2 м, вскры
ши — 0,3 м. Пески используются для производства силикатного 
кирпича Стрижевским заводом.
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«Пагинковское», «Гнусинекое» и «М урыгинское» место- I 
рождения связаны с аллювиальными отложениями р. Вятки. Эк- | 
сплуатируется только «Пагинковское» для производства блоков ! 
из ячеистого бетона.

Н а «Кирсинском» месторождении вскрышные пески вме
сте с песками отсева пригодны для производства силикатного ! 
кирпича и такж е учтены балансом. Периодически используются 
для отсыпки дорог, дамб.

Объем добычи песков в 1991 г. составлял 4 млн. куб. м -  из 
стоящ их на балансе 1,0 млн. куб. м, остальные извлекались по
путно при добыче ПГС в основном из неучтенных запасов русла 
р. Вятки. В 1993 г. объем добычи песков из стоящих на балансе 
месторождений снизился до 0,5 млн. куб. м.

г  п и н ы  для грубой керамики (кирпичны е глины). Всего 
учтено 37 месторождений с общими запасами 63 млн. куб. м. Они 
рассредоточены в 22 районах.

Больш инство месторождений связано с элювиально-де
лю виальными отлож ениями, реже аллю виальными («Вятскопо- 
лянское», «Лойнское»).

Средняя мощ ность полезной толщ и первых 1,0—2,0 м, 
редко более (до 7,4 м — «Береснятское», 4,5 м — «Зуевское», 6,5 м— 
«Обуховское», 2,4 м — «Катанурское», 4,1 м — «Октябрьское»). Мощ
ность полезной толщи аллювиальных отложений на «Вятскопо- 
лянском» месторождении до 7,0 м, «Лойнском» — 2,1 м.

В Верхнекамском районе на двух месторождениях — «Сор- 
динском» и «Верхнекамском-2» — большая часть полезной тол
щи (10,8 м и 21,9 м) слож ена нижнемеловыми глинами и лишь 
самые верхи элю виально-делю виальными. Запасы первого в 
1972 г. были утверждены на керамзитовое сырье (6893 тыс. куб. м). 
Запасы  второго в 1978 г. утверждены на кирпичное сырье. А в 
1990 г. 2472 тыс. куб. м из 18242 тыс. куб. м переоценены на керам
зит. Это самые крупные по запасам месторождения в области, 
не считая «Береснятского» в Советском районе (6156 тыс. куб.м). 
Ежегодно добывалось 250—300 тыс. куб. м глинистого сырья, в 
1993 г. — 100 тыс. куб. м с 18 месторождений.

Глинистое сырье для производства керамзита. В настоящее 
время на балансе числятся четыре месторождения керамзитово
го сырья: «Ивановское» в Кирово-Ч епецком  районе с запасами 
100 тыс. куб. м, отрабатывается предприятием «Кирторфстрой» 
и три месторождения в Верхнекамском районе: «Сординское*, 
«В ерхнекамское-1» и «Верхнекамское-2». Общие запасы глини
стого керамзитового сырья 13,4 млн. куб. м.

Н и одно из этих трех месторождений не разрабатывается. 
Строительный комбинат пос. Радужного и Слободской комби 
нат железобетонных конструкций, производящ ие керамзит, р>-
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ботают на неутвержденных запасах «Ш естаковского» месторож
дения в Слободском районе, которые составляют 16774 тыс. куб. м.

К ировский дорож но-строительны й  ком бинат работает 
также на неутвержденных запасах месторождения «Ложкари» в 
Юрьянском районе (1258 тыс. куб. м).

Суглинки «Ивановского» месторождения аллювиальные 
(пойма р. Вятки). М ощ ность их 0,6—4,95 м при вскрыше 0,05— 
0,4 м. Глубина отработки — 2,5 м. Суглинки и глины месторож
дений «Ш естаковского» и «Ложкари» элю виально-делю виаль
ные. Мощность их 1,0—2,0 м.

М есторождения Верхнекамского района состоят из гли
ны нижнемелового возраста.

М ощность полезной толщ и месторождения «Верхнекам- 
ское-1» 12,0 м при вскрыше 2,8 м, «Сординского» соответственно 
10,8 и вскрыши до 1,1 м и «Верхнекамского-2» — 16,5 и 3,8 м.

Сведения о проявлениях вспучивающихся глин имеются 
по Белохолуницкому, Вятскополянскому, М алмыжскому, Ори- 
чевскому и другим районам.

С. Л. КНЯЖИН 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  К Р А С К И

Глауконит. Не меньшим богатством на «Вятско-Камском» 
месторождении, чем ф осфориты , являю тся кварцево-глаукони
товые пески с содержанием глауконита до 80%. Из него можно 
приготовлять великолепны е краски ж елто-зелены х оттенков. 
Кирпичи, оштукатуренные этими красками, остаются без из
менений после испытания в течение 120 часов (под струей воды) 
и 15-кратного замораживания! А  еще глауконит можно исполь
зовать для смягчения жесткости воды, при получении калия, 
как адсорбент для очистки масла, для производства огнеупор
ного кирпича... Глауконитовые краски могут сделать привлека
тельными отделанные ими здания, так как пригодны для изго
товления клеевых, фасадных, известково-цементны х и масля
ных красок.

Запасы глауконитовых песков на «Вятско-Камском» мес
торождении составляют более 2,5 млрд. тонн (Дубейковский, Та- 
мойкин, 1967)°. Глауконит имеется, но не разведан, на западе 
Нагорского района.

Волконскоит. П ока никак не оценивались запасы зелено
вато-голубого волконскоита. Глинисты й м инерал из группы 
монтмориллонита (гидрослюды), он необычен тем, что в его

' 'В о п р о с ы  гео л о ги и  Ю ж н ого  У рал а  и П о в о л ж ь я . В ы п. 4 , ч. 1. С а р ат о в , 1967.
С. 121- 128.
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составе такие металлы, как алю миний, натрий, кальций, маг
ний замещены преимущественно хромом. М инерал обладает при
ятным сочным цветом луковой зелени (окраска от травяно-зеле
ной до сине-зеленой), но встречаются разновидности и черно
го цвета (С им акова, 1994)'>. Волконскоит хрупок, легко раска
лывается на мелкие куски с рельефным раковистым изломом. Эго | 
ценная природная краска минерального происхождения.

Считается, что впервые минерал был найден в июле 1830 г. 
крестьянином  из д. Ефимятской близ Перми, изучен А. Б. Ком- 
морером в 1830 г. и назван в честь П. М. Волконского -  мини
стра И мператорского двора. И конописцы  знали эту краску за
долго до ее научного открытия2’. > и -::Ш|

Н есколькими десятилетиями позже волконскоит был най
ден и в Вятской губернии, у с. Ухтым. Отдельную статью об этом 
событии написал профессор Казанского университета П. И. Кро- \ 
тов (1902 г.)3>. Позж е, в 30-е годы, он обнаружен в Шаймовском 
карьере у пос. Уни (Соловьев, 1986).

К  концу XX века этот редкий минерал известен только в 
В ятско-К амском  регионе, минерал близкого состава -  в Иор- | 
дании. В К ировской области и Удмуртии оценки запасов этой 
ценной минеральной краски не производили, скважины для про
слеж ивания ж илок волконскоита на глубину не бурили.

М ежду тем , минерал приобрел известность и за рубежом. 
П о рекомендации академика А. Е. Ф ерсмана, волконскоитом, 
как  красочны м  минералом , заним ался институт прикладной
минералогии. Ф абрика художественных материалов Вхутемаса в

М оскве под руководством профессора Туркина в 1928 году вы- 
пустила- в продажу декоративную масляную краску «зеленая зем
ля». Эта лессировочная (прозрачная) краска получила самые ле
стные отзывы художников. О на с успехом заменила всемирно 
известную «веронскую землю», которой писали и пишут все ху
дож ники мира. И не случайно в 1964 году известнейший фран
цузский художник П абло П икассо обратился к советским геоло
гам с просьбой разыскать и разведать новые месторождения вол
конскоита, зная о том , что искусственным путем такую нетуск- , 
неющую, неповторимо свежего тона краску химикам пригоп- ; 

вить пока не удается.

*> С и м ако ва  Ю . С . О собенности  разн оокраш ен н ы х волконскои тов  из ПР0Я“ ®* 
П ерм ской  и К и ровской  областей  / /  С труктура, вещ ество, история литосфч 
Т и м а н о -С ев е р о -У р ал ь ск о г о  сегм ен та : М атер , к о н ф е р ен ц и и . Сыктывкар,

С. 5 3 -5 4 .

2> Урал, следопы т. 1971. № 1 1 .

31 Зап . И м пер. м инералог, о -вы . С П Б ., 1902. Ч. 2, вып. 1.
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О П И С А Н И Е  Р У Д Н И К О В  К И Р С И Н С К О Г О  Ж Е Л Е З О 
Д Е Л А Т Е Л Ь Н О Г О  ЗА ВО ДА , Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  В КРА С - 
Н О Г Л И Н С К О Й  В О Л О С Т И  К А Й С К О Й  О КРУГИ*

1784  г.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

1. Вверх по речке Б елозерке 
течением н а  н и з  н а  п р ав о й  
стороне при почи н ке Г анин- 
ском от З и м и н ск о й  д ер евн и  
например в трех верстах

2. Вверх по той  ж е речке на 
той же стороне в черном  лесу 
расстоянием от Г авриловско- 
го рудника в 1 /2 , о т  ж и л а2)
К расноглинской волости  в 5 
верстах

3. Вверх по речке П есковке в 
двух местах рассто ян и ем  н а 
пример от В ятки реки  в 3-х, 
от жила К расн огли н ской  в о 
лости в 12, от  преж него Н и ж - 
некам енского ру дн и ка в 3-х 
верстах

ГАКО. Ф. 583. Оп. 1-а. Д . 1231. Л. 144. Подлинник.

11 Отвал — насыпь пустой породы.

8 Жило — здесь: место, где живут люди, селение.

8 Штольня — горизонтальная или немного наклонная горная ручная выработка.

Р уда п о л о ж е н и ем  Н арочиты е горны е 
корчаж ная в белом  р а б о т ы  о т в а л а м и  
я д р о м  в с и н е й  и п р о и зво д ятся"  
к расной  зем ле

О П И С А Н И Е  Н И Ж Н Е И В К И Н С К И Х  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  
И С Т О Ч Н И К О В , С Д Е Л А Н Н О Е  С В Я Щ Е Н Н И К О М  
Р О Ж Д Е С Т В О -Б О Г О Р О Д И Ц К О Й  Ц Е Р К В И  
С . Н И Ж Н Е И В К И Н С К О Г О  В . А . П А С Ы Н К О В Ы М

20 декабря 1882 г.

Вблизи села есть  и сто чн и к  м инеральны х вод. И сточн и к  этот су 
ществует издревле и в преж н и е годы  бы л велик  и си лен , так  что заслу
живал название не клю ча, а  речки  и по сильном у запаху серы  и других 
минералов, входящ их в состав  их, н азван  речкою  Вонечкою . В храм оз- 
данной грам оте уп ом инается о  нем  так: « ...Б лагословляю  построить 
новую церковь в лесу у реки  И вк и н ы  близ речки  Вонечки».

Д есять  лет том у назад О рловское зем ство  бралось  при сем  клю че 
устроить больницу, отсы лало исследован и я воды  в департам ент м еди 

* Из ведомости, представленной в Вятское наместническое правление земским 
исправником Трофимом Забелиным 30 мая 1784 г.

** Далее следуют подобные описания еще 172 рудников К ирсинск ого, 123 — 
Залазнинского, 210 — Омутнинского Заводов (Л . 144— 175).
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Р уда п о л о ж е н и ем  
слоевая и  к орчаж 
н ая  в ж елтоп ещ а- 
ной  зем ле

Руда полож ением  в 
с и н е г л и н и с т о й  
з е м л е  с л о е в а я  и 
к о рчаж н ая

Горны е нарочиты е 
работы  произвож е- 
ны  п ро х о дн ы м и  и 
отвал ам и 1*, а ны не 
не им еется 

Н арочиты е горны е 
работы  отвалам и и 
ш то л н я м и 3* п р о и з 
водятся



ци н ски й  и получило весьм а одобрительны й  отзы в о  сих водах. Отзыв 
этот с о п и сан и ем  составны х частей  вод, оказавш ихся при химическом 
разло ж ен и и , опубли кован  бы л тогда же в «Губернских ведомостях»11. 
Водам д ан о  н азван и е «Буты рки» по  близлеж ащ ей деревне к  этому клю
чу. К  сож ален и ю , зем ство  по неизвестны м  нам  причинам  отложило на 1 

неоп ределен н ое врем я устройство  лечебн и ц ы , а  между тем слух об ус
тройстве леч еб н и ц ы  и об отходе к  этой  лечебнице близлеж ащ ей земли 
дали  повод  н еразум ны м  лю дям  соседних селен и й  засори ть  сей полез
ны й и сто чн и к , м н ого  л ет  и  м ногом у м нож еству близж ивущ их людей 
п ри н о си вш и х  отличную  пользу.

ГАКО. Ф . 574. Оп. 1. Д . 950. Л . 114-114 об. П одлинник.

9 С м .: В ятские губернские ведом ости. 1873. №  3. С . 4.

А. Н. КЛИКАШЕВА 

РЕ К И  В Ж И ЗН И  ВЯТЧАН

Первые поселения в нашем крае датируются VIII в. до н. э. 
Древние ж ители, как правило, селились на высоких берегах 
Вятки, Камы и их притоков. Река давала человеку для жизни 
все: он мог заниматься рыболовством, в долине — охотой на 
зверя и земледелием, пойменны е луга давали корм скоту и, на
конец, река была средством сообщ ения.

Самыми древними жителями бассейна Вятки и Прикамья 
были ф инно-угорские племена — древние предки современных 
удмуртов, мари и коми. Эти народы позднее испытывали влия
ние тю рко-булгар из государства Волжско-Камской Булгарин, 
а затем и монголо-татар из Золотой Орды, проникш их в бассейн | 
Вятки с  Волги и Камы.

Славяне (русские) появились позднее — в X II—XIV вв. 
П риш ли они из Н овгорода, Ростово-С уздальских земель, из 
Н иж него Новгорода и из Д винской и Устюжской земель. С по- | 
явлением русских произош ло смеш ение этносов, смена языче
ства на христианство. П оявление русских способствовало также 
перемещ ению  живш их здесь народов. В частности, удмурты пе
реместились на восток в бассейн Ч епцы, а марийцы — на юго- 
запад. Весь этот процесс заселения бассейна Вятки отразился в 
говорах, топоним ике — географических названиях рек, насе
ленных пунктов.

В 1374 г. в летописях впервые упоминается р. Вятка, по | 
которой новгородские уш куйники спускались на волоковых су
дах — ушкуях и ладьях в Волгу.

В XIV—XV вв. на берегах р. Вятки стали появляться горо
да — Вятка (Хлынов), Орлов, Котельнич и др. В настоящее вре
мя в области все города (18) находятся на р. Вятке, ее притоках | 
и рр. Лузе и Б. Кокш аге. ;
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В последующие века (XV—XVIII) р. Вятка была удобной 
«торговой дорогой» как в южном направлении — на Волгу, Кас
пий, так и на север — в Архангельск. Тесными были также свя
зи с Пермской землей и Сибирью , для чего использовались вод
но-волоковые пути между Вяткой и Камой.

Первый пароход с небольшой осадкой появился у г. Вят
ки в 1861 году. Регулярное пассажирское судоходство установи
лось с 1874 года. В 50-е годы XX в. на смену колесным пароходам 
и винтовым теплоходам пришли скоростные суда. С этого же вре
мени стали перевозить грузы на мелководных баржах — пло
щадках (строились в Аркуле) грузоподъемностью 500—600 тонн, 
передвигаемых с помощью теплоходов-толкачей. В мае 1959 г. 
появился первый пассажирский теплоход с водометным двига
телем, а в 1968 году — первый скоростной теплоход «Заря».

Многие годы из-за отсутствия железной дороги от г. К и
рова до южных районов области р. Вятка имела важное транс
портное значение.

Наиболее благоприятным периодом для навигации было и 
остается половодье. В это время навигация возможна на протя
жении 1013 км от пристани М улино (Н агорский район) до ус
тья реки. В летнее время судоходство было ограничено и осуще
ствлялось чаще всего только от Котельнича до устья. Осложняли 
навигацию следующие гидрологические особенности р. Вятки: 
широкая пойма, больш ая подвижность русла, колебания уров
ня воды между весенним половодьем и летней меженью, посто
янное переформирование перекатов и их новое возникновение 
в неожиданных местах.

Для создания стабильного судоходного фарватера в 1908 
году были начаты дноуглубительные работы на р. Вятке сначала 
взрывным способом, а с 1911 г. — землечерпалкой. Работы по 
спрямлению русла начались еще раньш е — с 1900 года. Они 
были регулярными до 1992 г. В условиях экономического кризи
са эти работы стали проводиться в недостаточных объемах. В 
итоге, река в летнюю межень и даже осенью становится несудо
ходной. В настоящ ее время летом сохранились лиш ь пригород
ные линии на небольшие расстояния из городов Кирова, Ко- 
гельнича и Вятских Полян. У реки Вятки появился, кроме же
лезной дороги, более мобильный конкурент — шоссе.

Сплав по р. Вятке ведется на протяжении 1094 км (из 1250 
хм) плотами под управлением и тягой теплоходами в период вы
сокой воды (в половодье) в течение 16—18 дней. Часть плотов до
ставляется до г. Кирова, часть — до Вятских Полян и за пределы 
области на Волгу. В последние годы в связи с осуществлением эко
номической реформы объем сплава резко сократился.

Многие годы лес по реке Вятке сплавлялся до г. Кирова
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И лл. 91. М олевой сплав по  р. Л етке. С лободской район. 1979 г
г ^ л т л  А Н  С 'птФото А. Н. Соловьева

молем — эконом ически невыгодным и экологически вредным 
способом (в настоящее время он прекращен). П ри молевом спла
ве часть лиственной древесины тонет. Топляки опасны для су 
доходства, купания, загрязняю т воду вредны ми веществами 
(фенолами), от этого страдает органический мир реки. Подъем 
затонувш ей древесины со дна ведется, но незначительный.

Энергия малых рек  области использовалась в прошлом 
только водяными мельницами. Общие запасы гидроэнергии всех 
рек области определены в 500 тыс. киловатт среднегодовой мощ
ности. Первая сельская ГЭС была построена на р . Б ы стри ц е у 
с Вожгалы в 1924 г. Все сельские ГЭС были маломощными (до 
50 кВт). В 1954 году была сдана в эксплуатацию  К ы рчанская 

государственная сельская ГЭС на р. Вое мощ ностью  250 кВт.
И з-за  недостатка электроэнергии в первые послевоенные 

годы планировалось строительство двух крупных ГЭС на р. ят 
ке: у с. Сы рьяны (Белохолуницкий район) и у г. Советска, но 
план не был претворен в ж изнь и река Вятка осталась рекой с 
незарегулированным стоком, без водохранилищ, сохранив сво 
естественный режим. В 1964-1966 гг. энергосистема области была 
присоединена к  энергосистеме Урала и Центра и часть неоол- 
ших сельских ГЭС на малых реках была ликвидирована. Ликви

дация мельничных запруд, а затем и прудов ГЭС отрицательно 
сказалась на гидрологическом режиме наш их рек.

Вода многих рек области используется для промышлен
ного и бытового водоснабжения. Но ухудшение качества вод 
вызывает необходимость больших затрат на ее очистку.



Н ачиная с 50-х годов ведется добыча песка и гравия из 
русла Вятки. Особенно она увеличилась с 80-х годов. В результате 
ухудшается гидрологический и русловой режим реки: понижает
ся уровень воды, изменяю тся уклоны и скорости течения, что в 
сочетании с глубинной и боковой эрозией приводит к измене
нию профиля русла.

С 1980 г. у г. Кирова на участках интенсивной добычи реч
ного п еска и грави я  м еж ен н ы е уровни  воды опустились на
1—2 м. В результате осложнились условия судоходства, сокра
тился период навигации, произош ло обсыхание в межень при
чалов Кировского речного порта, городских набережных, про
исходит увеличение площадей пляжей, обмеление водозаборов 
и судовых затонов1*. Продолжительность затопления поймы у 
г. Кирова раньше достигала трех недель и более. В настоящее вре
мя, вследствие просадки уровней в реке, пойма затопляется в 
некоторые годы на десять суток меньше. Уменьшилась глубина 
затопления поймы — до 0,4—0,8 м вместо 2 м. П онизились уров
ни грунтовых вод на пойме, что ухудшает состояние пойменных 
лугов. Недальновидная деятельность человека также отрицательно 
сказывается на миграции и воспроизводстве рыб. Экологически 
целесообразно удовлетворять потребности в песке за счет добы
чи его со дна реки, а использовать песок боровых террас, как 
это делает Стрижевский завод силикатного кирпича.

С целью укрепления берегов с 80-х годов их стали бетони
ровать на размываемых участках: ниже г. Кирово-Ч епецка, у 
Нововятска, в районе г. Кирова — левый берег выше моста и 
правый у Заречного парка, ниже Гирсовского моста.

Для туризма и водного спорта река используется мало. В 
1965 году действовала туристская линия Киров — Соколки. В 
1967 г. был организован туристский маршрут по Вятке, Каме и 
Белой от г. Кирова до г. Уфы. Он пользовался большой популяр
ностью не только у кировчан, но и туристов других городов стра
ны. Но из-за значительного обмеления реки маршрут был зак
рыт, хотя ж ивописные берега Вятки и ее притоков как всегда 
привлекают многих любителей природы.

Л. И. ВОРОНЧИХИН 

Н АШ Е ЗЕ Л Е Н О Е  ЗО Л О ТО

Природа любого края имеет свои отличительные особен
ности и свой предмет гордости для живущих в этом крае. У вят-

" В связи с обм елен ием  протяж енн ость судоходного русла р. В ятки п остоян но 
сокращается и в 1997 г. составила 663 км (П ри м еч. составителя).
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чан-кировчан это лес. Две трети территории области покрыто 
лесами (8,2 млн. га). Более половины лесов (55%) представлены 
хвойны ми — из сосны , ели, пихты, обладающих наиболее цен
ными хозяйственными качествами. И з лиственных преобладают 
береза и осина. В небольших количествах присутствуют в наших 
лесах лиственница, липа, дуб.

Куда только ни идет древесина этих видов. В строитель
стве она превращ ается в жилые дома и промышленные соору
жения. С осна и лиственница незаменимы в судостроении, ши
роко использую тся как крепежный материал в шахтах. При хи
мической переработке древесины получают эфирны е масла и 
смоляны е кислоты , древесную смолу и скипидар. Канифоль, 
получаемая из живицы хвойных пород — незаменимый компо
нент в изготовлении бумаги, лаков, красок. Вятская резонанс
ная ель — лучш ий материал для изготовления музыкальных ин
струментов, а еловая древесина — основное сырье в целлюлоз
но-бумаж ной промыш ленности. Береза — лучшее сырье для из
готовления ф анеры , а осина незаменима в производстве спичек. 
Замечательным даром природы можно назвать липу ценный 
медонос. С гектара спелого липняка пчелы собирают до тонны 
нектара, то есть в пятнадцать раз больше, чем с гектара гречихи. 
Ее м ягкая, легкая древесина ш ироко применяется в мебельном 
и тарном производствах, а из коры вырабатывают луб и мочало. 
Но было бы ош ибочно давать оценку лесу только как сырьевому 
ресурсу. Главное значение леса заключается в том, что это мощ
ный, глобальный ф актор, формирую щ ий климат, водный ре
жим, всю экологическую  обстановку. Он повышает урожай по
лей и сдерживает разруш ение почвенного слоя. Лес это дом 
для диких животных и место сбора грибов, ягод, лекарственных 
растений. Д ля вятских людей лес всегда был одним из главных 
источников сущ ествования, кормил их в буквальном смысле 

этого слова.
Своей красотой и величием лес оказывает благодатное 

воздействие на человека, воспитывает трудолюбие, наблюда
тельность, восполняет творческие силы. Нельзя не вспомнить 
слова Ф. И. Ш аляпина: «Поразительно, каких людей рождают... 
еловые леса Вятки! Выходят из вятских лесов и появляются на 
удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой этой древ
ней скиф ской почвы выделанные. М ассивные духом, крепкие 
телом, богатыри. Таким и были братья Васнецовы». Леса всегда 
были источником пополнения государственной казны. В конце 
прош лого века вятский край давал 22% продуктов химической 
переработки древесины , вывозимых из России на внешний ры 
нок. Л есн ы м и  п р ом ы сл ам и , н ап р и м ер , в 1883 г. занималис 
72 тыс. человек, при общ ей численности мужского населени
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617 тыс. А изготовлением изделий из древесины в небольших 
количествах занималось почти все население. М ного леса выру
балось для нужд кораблестроения. На площади более 175 тыс. га 
были выделены специальные корабельные рощи (Суводская, Су- 
шинская, Буш ковская и др.).

П остоянная вырубка лесов и увеличение сельхозугодий 
вели к сокращ ению  их площади. Если в 1797 г., когда образова
лась Вятская губерния, лесами было занято 11878 тыс. га, или 
77,3%, то в 1887 г. — 8006 тыс. га, 52,1% общей площади.

Увеличение роли лесов в эконом ике страны и рост объе
мов заготовки лесоматериалов вызвали необходимость в прове
дении учета лесов, организованного ведения лесного хозяйства 
и восстановления вырубок. В 1798 г. в России был учрежден лес
ной департамент. В губерниях же были образованы управления 
государственных и земельных имуществ, подчиненные лесному 
департаменту, в составе которых имелся губернский лесничий. 
Леса были поделены  на л есн и ч ества . В 1846 г. их бы ло 23, в 
1880 — 35. Появились специалисты с высшим лесоводческим об
разованием. В 1846 г. в губернии работало 16 воспитанников Пе
тербургского лесного института. В списке лесничих за 1878 г. встре
чается фамилия слободского лесничего Александра Эдуардови
ча Циолковского — брата известного ученого. Большую роль в 
становлении л есн ого  хозяй ства  губернии  сы грал проф ессор 
Ф. К. Арнольд, которого называю т «дедушкой науки о лесе». В 
1842 г. он провел первые лесоустроительные работы в П орек- 
ской лесной даче М алмыжского уезда и одну зиму проработал в 
должности лесничего.

С тех пор вятские леса специальны ми просеками стали 
разделяться на кварталы, делались описания лесных насажде
ний и рекомендации по ведению хозяйства.

До 1860 г. сплош ные рубки не применялись, поэтому ис
кусственное лесоразведение не производилось. В отчетах лесни
чих того времени отмечается, что леса успешно возобновляю т
ся естественным путем. Но уже в 1883 г. в «Календаре Вятской 
губернии» с озабоченностью  пиш ется, что сплош ные лесосеки 
во многих местах не обсеменяю тся.

Начало искусственного разведения леса следует отнести 
к 1887—1890 гг., когда в казенных лесах в Уржумском уезде бы
ли заложены первые лесны е культуры на 6 десятинах, в 1892 г. 
еще на 3,5 десятинах. Но в частных владениях лес садили и рань
ше. Так, у села Савали была посажена лиственница на площади 
1,2 га еще в 1869 г. Посадки сохранились до наших дней.

На рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий появи
лись первые питомники для выращ ивания посадочного мате
риала в Уржумском, Я ранском, Н олинском, Орловском уездах.

511



Лесным ревизором Архиповым в 1899 г. было написано «Настав
ление по искусственному разведению леса», где в простой и 
доходчивой форме изложены основы этих работ.

Позднее лесничий Вержинский создал четырехбарабан
ную ш иш косуш илку производительностью  2 кг сосновых семян 
в сутки со всхожестью 85—90%. Проект этой сушилки был одоб
рен лесным департаментом и послужил прообразом современных 
сушилок. Лесной ревизор Лукашевич сконструировал сеялку лес
ных семян, которая долгие годы считалась непревзойденной и 
ш ироко прим енялась по всей стране.

Управляю щ ий государственными имуществами Бернац
кий отмечал в то время: «Никто так сочувственно и поощри
тельно не относится к лесовозобновлению  как крестьяне, осо
бенно в Н олинском  и Яранском уездах».

П о объемам лесоразведения Вятская губерния была вто
рой среди 29 северных губерний Европейской части (после Ка
занской). Они более чем в два раза превышали объемы работ в 
Ниж егородской и П ерм ской губерниях.

Н аправляю щ ая роль в развитии лесного хозяйства при
надлежит съездам лесны х чинов. В них принимали участие все 
лесничие губернии. Рассматривались в основном технические 
вопросы . Т ак , н а  первом  (ф евраль 1899 г.) и на втором (май 
1900 г.) съездах говорилось о необходимости широкого приме
нения выборочных, постепенных, семенно-лесосечных рубок и 
сохранения при рубке леса молодняка. Отмечалась необходимость 
заготовки семян с доброкачественных насаждений. Эти вопросы 

актуальны и сейчас.
Огромная заслуга лесоводов, как  ученых, так и практи

ков, состоит в том , что им удалось убедить законодательные 
органы страны принять в январе 1941 г. постановление о выде
лении запретных лесны х полос в бассейнах крупных рек. Были 
выделены 3-километровые запретные полосы по обоим берегам 
Вятки, Кам ы , Ч епцы , М оломы, Пижмы, Б. Кокш аги, Ветлуги, 
Кильм ези, Кобры. В этих лесах разреш ены лиш ь выборочные 
рубки ухода за лесом и в ограниченных объемах — сплошные.

Другим документом для сохранения и правильного исполь
зования лесов было П остановление правительства страны, при
нятое в апреле 1943 г. о делении лесов на III группы. Промыш
ленны е заготовки древесины  концентрированными лесосеками 
разреш ены только в лесах III группы. В лесах II группы сплош
ные рубки строго ограничены , а в лесах I группы (запретные и 
защ итные полосы вдоль рек, железных и автомобильных дорог, 
зеленые зоны городов, насаждения рекреационного назначения) 
ведутся в основном  рубки ухода. В I группу отнесено 14% лесов 
области, во II — 35% и в III — 51%.



В период сущ ествования совнархозов (1960—1965 гг.) ве
дение хозяйства в лесах было передано лесозаготовительному 
объединению «Кировлеспром». Высказывались опасения, что 
лесозаготовители будут самовольно вырубать леса, не уделяя 
внимания их восстановлению. Но опасения были напрасными. В 
1960 г. объемы посадки леса в сравнении с 1959 г. возросли в 6 
раз. Стали ш ироко применяться при валке и трелевке леса тех
нологии, позволяю щ ие сохранить ж изнеспособны й подрост. За 
счет рациональной разделки древесных хлыстов выход деловой 
древесины в 1964 г. составил 74,6%, а по девяти леспромхозам 
превысил 80%. Большую организационную  работу по соверш ен
ствованию ведения хозяйства в лесах проводил отдел лесного 
хозяйства «Кировлеспрома», который возглавлял кандидат с/х 
наук С. Д. Новоселов. Теоретические вопросы соверш енствова
ния ведения лесного хозяйства разрабатывались в Кировском 
научно-исследовательском и проектном институте, где в разные 
годы работали ученые кандидаты сельскохозяйственных наук 
Е. П. Сысоев, М. Н. П рокопьев, А. Ф. Тим офеев, Г. И. Горев, 
Е. М. Безденежных, Г. Н. Бурдуков, Н. А. Титов.

В те годы значительно улучшилось техническое оснащ е
ние предприятий лесохозяйственными маш инами. Кировский 
завод «Почвомаш» был специализирован на выпуск лесохозяй
ственных машин. Опыт работы тех лет показывает, что ком п
лексное ведение хозяйства в лесу лесозаготовителями и лесохо- 
зяйственниками дает положительные результаты, поскольку од
новременно с рубкой леса проводятся лесовосстановительные 
работы. Разрыва между рубкой леса и восстановлением не до 
пускалось. Если в 1965 г. сплош ными рубками вырублено 28 тыс. 
га леса, то лесовосстановительны е работы (посадка, посев, со 
хранение подроста и другие меры содействия естественному 
возобновлению) проведены на площади 38,8 тыс. га. Превыш е
ние площади лесовосстановления над площадью вырубок про
исходит за счет проведения этих работ в местах гибели молод
няка или низкого качества возобновления в прошлые годы.

В молодняках, где береза и осина заглушают сосну и ель, 
проводят рубки ухода с удалением нежелательных пород. Еже
годно эти работы проводились на площади 40 тыс. га. Огромные 
возможности для повы ш ения продуктивности лесов и их эколо
гических функций заложены во внедрении селекции в лесохо
зяйственное производство. Увеличение древесного запаса на 20— 
25% путем выращ ивания быстрорастущих разновидностей сосны 
и ели позволит дополнительно получить миллионы кубометров 
древесины. В наших лесах была создана хорош ая база по селек
ции сосны и ели. В 1975 году была организована лесная селекци
онная лаборатория, входившая в состав Воронежского научно
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исследовательского института лесной генетики и селекции11. 
Лабораторией организовано 47 селекционных заказников и ат
тестовано 1328 шт. плюсовых деревьев, которые составляют ос
нову всей селекционной работы. Выявлено несколько деревьев, 
быстрота роста которых передается по наследству. В Вятскопо- 
лянском  лесхозе заложена лесосеменная плантация на площади 
64 га для получения селекционно-улучш енны х семян. За корот
кий срок по этим работам защ ищ ено три кандидатских диссер
тации. А заведующему лабораторией кандидату сельскохозяй
ственных наук А. И. Видякину за комплекс публикаций по изу
чению  популяционной структуры хвойных пород в 1996 г. при
своено почетное звание «Действительный член Нью-Йоркской 
академии наук».

Сейчас на землях Гослесфонда работает 39 лесхозов и 204 
лесничества, входящие в состав областного управления лесами. 
Кроме того в лесах, переданных в пользование различным сель
скохозяйственны м формированиям , организованы 31 лесхоз и 
54 лесничества.

Кадры средней квалиф икации готовит Суводский лесной 
техникум, отметивш ий в 1996 г. 100-летний юбилей. За время 
своего сущ ествования он подготовил около 8,5 тыс. специалис
тов. Вятские лесоводы лю бят свои леса и всегда стремятся сде
лать их краш е и богаче.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

И З  С О О Б Щ Е Н И Я  В Я Т С К О Г О  Г У БЕ Р Н С К О Г О  ЛЕС
Н И Ч Е Г О  А. И . С В И Д Ы  В Г У Б Е Р Н С К И Й  СТАТИСТИ
Ч Е С К И Й  К О М И Т Е Т  О  С О С Т О Я Н И И  Л ЕС Н О ГО  

Х О ЗЯ Й С Т В А

25 ноября 1871 г.

Господин  вятск и й  губернатор (В. И . Ч ары ки н ) от 24 июня за № 
226-м  п роси л  уп равление государственны м и им ущ ествам и доставить в 
В ятский  губернский  стати сти чески й  ком итет сведения о  лесоводстве и 
лесн о й  торговле в В ятской  губернии , сообщ ая в ф орм е вопросов про
грам м у требуемы х сведений .

П р и держ и ваясь  этой  п рограм м ы , управление государственны
ми им ущ ествам и и м еет  честь сообщ и ть  губернском у статистическому 

ком итету  следую щ ее:
1. Ель в см еси  с  пихтою , березою  и оси н ою  составляет госпо

ствую щ ее н асаж дение л есо в  В ятской  губернии. С осна такж е встречает
ся к а к  п р и м есь  к  ели . О коло  1/8 всей  площ ади  лесо в  занято насажде
н и ям и , в которы х господствует сосн а. Зн ачи тельн ая  часть этой площа-

о О рган изатором  и первы м  заведую щ им  К ировской  л есн ой  селекционной лабора
тории  до  1990 г. бы л к. с .-х . н ., бы вш и й главны й лесн и чи й  области Л. И. Вороням- 

хин. (П ри м еч. составителя).
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ди занята чисто сосн овы м и  насаж ден и ям и , н а  остальн ой  ж е площ ади 
сосна произрастает в см еси  с березою , оси н ою  и елью . Н асаж дения 
эти образовались н а  бы вш их в р азн ое врем я пож арищ ах. В особенности  
такого рода насаж дений  м ного  встречается в северн ой  части  губернии.

2. У строенны х лесны х дач  — частны х заводских , а  такж е удель
ных, в которы х бы велось п равильное хозяйство , в губернии нет.

3. И скусственное разведение леса  в губернии  не встречается и 
питомников ни  у частны х л и ц , ни  у казн ы  нет.

5. М естны е ж ители пользую тся всем и лесн ы м и  м атериалам и из 
дач Вятской губернии и только  в ю ж ной части  губернии  (Я ранский  
уезд) ввозятся дубовы е полозья  и ободья и з К азан ско й  губернии.

Губернский л есн и чи й  (А. И .) С вида

ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 350. Л. 79—80. Подлинник.

Д О Н Е С Е Н И Е  Л Е С Н И Ч Е Г О  К И Л Ь М Е З С К О Г О  Л Е С 

Н И Ч Е С Т В А  М А Л М Ы Ж С К О Г О  У Е ЗД А  В . Ф . В А С И Л Ь 

Е В С К О Г О  В В Я Т С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Г О С У Д А Р

С Т В Е Н Н Ы Х  И М У Щ Е С Т В  О  Л ЕС А Х  П О  Б Е Р Е Г У  
Р . К И Л Ь М Е З И , И М Е Ю Щ И Х  З А Щ И Т Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е

18 августа 1893 г.

Л евы й берег реки  К и льм ези , прилегаю щ ий к  наделам  крестьян  
деревень М икварово, М икрю ки , В ичм аря, К расн ого  Я ра и села К иль
мези, как  н агорны й , с наклон ом  к  северу под углом не м енее 45°, а 
местами с отвесны м и  о бры вам и , п окры вается зим ою  гром адны м и м ас
сами снега, п остоян н ое и м едленное таян и е  которого  им еет н ем ало 
важное значение при  поддерж ании  в реке уровня весен н ей  полой  воды 
на более продолж ительное врем я. С к азан н о е  обстоятельство обуслов
ливается преим ущ ественно  тем , что пом януты й  берег покры т, за  м а
лым исклю чением , на всем  своем  п ротяж ен и и  см еш ан н ы м  р азн о во з
растным елевы м , пихтовы м  и березовы м  л есом , даю щ им  м естны м  ж ите
лям нередко м елкий  строевой  л ес  и главны м  образом  ж ерди и колья для 
ограждения прим ы каю щ их к  реке полей.

С охранение этого  леса  в п о сто ян н о й  и оп ределен н ой  густоте и 
ограничение чрезм ерны х рубок, вы зы ваю щ их м естам и  сплош ное о го 
ление берега, бы ло бы  в интересах поддерж ания более продолж итель
ного разлива р еки , влияю щ его н а  успеш ность  сплава лесов , н асто я 
тельной необходим остью .

П ринятие м ер против о голен и я  от леса  обры висты х берегов тем 
более необходим о и потом у, что русло против оголенны х уже берегов, 
при бы стром весеннем  таян и и  снега, си л ьн о  зан оси тся  береговой  п оч 
вой и вы зы вает обм еление р еки , чем у прим ером  служ ат островки , о б 
разовавшиеся в реке против берегов, л и ш ен н ы х  уже защ итн ого  вли я 
ния леса. О бм еление реки  н ан осн ой  береговой  почвой  усиливается еще 
и тем, что крестьяне небреж ной  р асп аш кой  зем ель, прим ы каю щ их к 
реке и к оврагам , соеди н яю щ и м ся с речкой , в ущ ерб своих интересов 
разрывают дерн  по  н аклон ам  их, что вы зы вает при  весеннем  таян и и  
снега усиление сн о са  верхнего, вм есте с тем  и сам ого  плодородного
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слоя п очвы , к о то р ая  неп осред ствен н о , или по оврагам  несется весен
ни м и  водам и б есп реп ятствен н о  в реку. В подобны х ж е условиях нахо
дятся  и н екоторы е при токи  реки  К ильм ези  и откры ваю щ иеся в них 

овраги.
Т е обстоятельства, во-первы х, что естествен н о  возобновление 

н а  круты х берегах уже и зреж енны х насаж дений  идет чрезвы чайно туго, 
что вы зы вается  п о сто ян н ы м  см ы ван и ем  с почвы  опавш их семян, во- 
вторы х, что новое облесен и е оголен н ого  обры ва с наклоном  к северу 
о со б ен н о  затруднительно  и, в-третьих , ввиду того , что берег местами 
неосм отри тельн о  оголяется  от произрастаю щ его  н а  нем  леса, не могут 
не вы звать  во п р о с а , н ас к о л ь к о  со х р ан ен и е  сущ ествую щ его леса на 
обры вах  реки  и оврагов в д ан н о м  случае необходим о, почему изучение 
и обсуж дение этого  воп роса  н ельзя  п ри зн ать  преж девременны м.

Ч то ж е к асается  м ер, к ак и е  следовало бы при н ять  для отвраще
н и я  обм елен и я  р ек и  К и льм ези , вы зы ваем ого  оголением  от леса крутых 
берегов ее и о бры вов при м ы каю щ и х к  ней  оврагов и , вместе с тем, для 
ограж дения и н тер есо в  прибреж ны х владельц ев-крестьян , то высказы
ван и е таковы х, до  п р и зн а н и я  м оих взглядов н а  это т  вопрос основа

тел ьн ы м и , бы ть м ож ет преж деврем енно .
В ы ш еизлож енное честь им ею  представить н а  усмотрение управ

л е н и я  го су д ар ствен н ы м и  и м ущ ествам и  вследствие предложения Его 
В ы сокородия го сп од и н а управляю щ его  государственны м и имущества

м и от 10 м арта с. г. за  №  6518.
Л есн и ч и й  В асилевский .

ГАК О. Ф . 1295. Оп. 1. Д . 249. Л. 11—12. Подлинник.

И З  Р Е З О Л Ю Ц И И , П Р И Н Я Т О Й  Н А  I ГУБЕРНСКОМ  
С Ъ Е З Д Е  Р А Б О Ч И Х , С О Л Д А Т С К И Х  
И  К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х  Д Е П У Т А Т О В  -  
О  М Е Р О П Р И Я Т И Я Х  П О  О Х РА Н Е  П Р И Р О Д Ы

5—8 января 1918 г.

...П о  доклад ам  с мест:
2. П о  воп росу  об  учреж дении  охраны  лесов  и всех других угодий

и недр.
С ъезд  постан ови л : н ем ед лен н о  установить  м естны м  Советам и 

ком и тету  охрану  л есо в  и угодий, воспретить  производящ ую ся хищни
ческую  порубку , устан ови ть  надзор  за  арендаторам и водных и других 
угодий и в к о р н е  п ресекать  всякое хищ ничество . В сякие порубки леса 
долж н ы  п рои зво д и ться  с  р азр еш ен и я  и под контролем  местных Сове
то в  и  зем ельны х  ком и тетов . П орубки  д ля  заводов , ж елезны х дорог и 
других государственны х и общ ествен н ы х  нуж д не долж ны  воспрещать
ся , но  тако вы е долж н ы  п рои зводи ться  такж е под контролем  местных 

уездны х и губернских  С оветов  и  зем ельны х ком итетов.

ГАКО. Ф. Р-875. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Типографский экз. Опубл. полностью: У с т а н о в л е н и е  

и упрочение Советской власти в Вятской губернии. Сб. документов. Киров, 195.
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Б. Д. ЗЛОБИ Н , А. А. СЕРГЕЕВ

ДЕЛА О Х О ТН И Ч ЬИ

Охота для вятских жителей, главным образом крестьян
ского сословия, имела немаловажное значение. «Зона рискован
ного земледелия», где орудиями производства оставались соха 
и деревянная борона, не могла обеспечить прожиточный м ини
мум семьи. В зимний сезон артели отправлялись по городам Рос
сии. Но многие, не отры ваясь далеко от дома, занимались лес
ным промыслом.

Уже во второй половине XIX века с территории совре
менной Кировской области исчезли бобр и выхухоль. В XX веке 
наблюдается отступление к северу росомахи, белой куропатки, 
северного оленя. Перестали гнездиться гуси и лебеди, уменьш и
лась численность серой куропатки. Д еятельность человека в этом 
негативном процессе была определяю щ ей. Н а грани истребле
ния был лось. Охота на этого зверя уже тогда запрещалась. В 
«Описании Российской Империи» («Россия, полное географи
ческое писание наш его отечества», 1914) указы валось, что: 
«Изменение численного и видового состава промысловых ж и
вотных происходило по вине человека. Возрастание населения, 
усиление хищ нического промысла путем несвоевременной охо
ты и применения различных губительных способов добычи, за 
нятие больших лесных площадей под паш ню, развитие фабрич
но-заводской деятельности вместе с самым неразумным истреб
лением леса послужило причиной этого изменения».

В советский период на основе государственного подхода к 
сохранению и приумножению ресурсов охотничье-промысловых 
животных повсеместно была запрещ ена охота на лося, а с 30-х 
годов развернулась программа реконструкции фауны. Как инду
стриализация и коллективизация, она также имела ряд недо
статков: слабая научная обоснованность, преобладание мето
дов «проб и ошибок». Однако в целом дала эконом ический эф 
фект. В 1936 г. в пойменные озера р. Вятки (Омутнинский район) 
была завезена партия ондатры, в 1940 г. — партия бобров в верхо
вья р. Белой Холуницы. Ныне бобр и ондатра — массовые промыс
ловые виды нашей фауны. Успешным оказался и завоз в 1950 г. 
енотовидной собаки, которая тоже стала промысловым видом.

В 70-е годы ХХ-го века в европейской части страны ак 
тивно расселяли кабана. В середине 70-х годов он появился на 
юге нашей области. Организованный в 1974 г. областным обще
ством охотников завоз партии кабанов в О ричевский и Верхо- 
шижемский районы создал предпосылки для более быстрого его 
распространения по всей территории вятского края, откуда он 
проник даже в Архангельскую область. П опы тки вернуть в со-
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Фото А. Н. Соловьева
Илл. 92. За охотничьей удачей

став наш ей фауны выхухоли результата не дали (этот вопрос 
еще нуждается в дальнейш ем изучении). Работы по расселению 
американской норки в Татарстане и соседних южных областях 
обеспечили проникновение ее на территорию нашей области.

Тридцатилетний запрет промысла лося также принес свои 
плоды. Уже в 1946 г. был начал пробный отстрел этого зверя, 
ставшего ныне традиционным объектом охоты в области.

И если по причине ухудшения условий ж изни (исчезно
вение сосновых массивов, м елиорация, пересечение миграци
онны х путей дорогами) в области практически исчезли север
ный олень (в прош лом встречавшийся даже в долине р. Кильме
зи) и его спутник — росомаха, то в целом в настоящее время 
охотничье-промысловая фауна области стала в видовом отноше
нии разнообразнее, а охотничьи угодья — продуктивнее (илл. 93).

Экономическое значение охоты претерпело существенные 
изменения. К ак  известно, в конце первого тысячелетия до н. э. 
на Руси в качестве денеж ной единицы служили шкуры куницы 
(куны), белки и даже их кусочки. Поэтому северные окраины 

государства осваивались главным образом ради пополнения за
пасов «мягкой рухляди». Однако сведения о поступлении мехов 
в царскую казну, приводимые в «сказках» Сибирского приказа, 
свидетельствуют о том, что со временем поступление их с осво
енной территории снижалось. Имевш иеся ресурсы быстро под
рывались неумеренным промыслом. Землепроходцы шли дальше 
(до Сев. А мерики), а  на освоенных территориях государство 

пыталось введением определенных мер как-то воспрепятствовать
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Илл. 93. Зн ачен и е в заготовках  различны х видов пром ы словы х м леко 
питаю щ их н а  прим ере О рловского р ай он а (уезда)

оскудению промысловой фауны. Так, на право добычи бобров 
выдавались специальны е именные грамоты. Позднее, когда рус
скую гвардию Павел I попытался одеть в штаны из лосиной 
замши («лосины»), этот порядок распространился и на добычу 
«сохатого» (Александрова, Красовский, 1962)1}. Но это не спас
ло животных от истребления, поскольку «доверенным лицам» 
не возбранялось нарушать указы, а представлений об общей 
численности зверя не имелось. Поэтому, чем меньше его остава
лось, тем выше становился спрос, стремительнее поднималась 
цена на его шкуру. Во второй половине XIX века цена бобровой 
шкуры поднялась до 50 рублей, что соответствовало стоимости 
двух лошадей или трех коров. А затем, естественно, живых боб
ров на Вятке не осталось. Немаловажное значение имело и со
вершенствование орудий промысла и прежде всего появление 
огнестрельного оружия.

' Бюл. М О ИП . 1962. Вып. 2, отд. биолог.
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Немаловажное значение в лесны х районах имел рябчик. I 
Птицу добывали главным образом ружейным способом на манок | 
осенью (весной, во время поста, не было сбыта), а также лови- ; 
ли петлями. Добыча охотника составляла до 15 пар за сезон. Цена ] 
за пару колебалась от 10—15 коп. летом, до 35—45 коп. — осенью. 
Скупкой битой дичи в Вятской губернии занималось несколько I 
торговых фирм. Купец Сапож ников в Слободском, шире других I 
сумевший поставить заготовку рябчика, ежегодно закупал его | 
до 50 тыс. пар, а купец Варанкин каждый год отправлял в Ка
зань 15—25 тыс. пар этой дичи! С вятской земли битая птица 
поступала в М оскву, Петербург, Казань и даже Астрахань. Кро- ■ 
ме рябчика, важную роль в охотничьем промысле играли тете- | 
рев и в меньшей степени глухарь. Водоплавающая дичь хотя и 
добывалась в достаточном количестве, на ры нки не попадала, а 
употреблялась в хозяйстве охотника. В конце XIX в. по всей гу- : 
бернии ежегодно добывалось в среднем 200—240 тыс. рябчиков,
35 тыс. тетеревов, 5 тыс. глухарей, 58 тыс. различных уток и око
ло 350 гусей.

Что давал промысел крестьянам? Вот пример из жизни 
Орловского уезда, ныне района, за столетний период. Такая . 
возможность предоставляется благодаря трудам краеведов: по
литического ссыльного В. В. Белова (публикации 1879—1891 гг.),
Л. К. Круликовского (1885)1), С. В. Л обачева (1927—1930 гг.) и 
современных авторов, преимущ ественно сотрудников Всерос
сийского научно-исследовательского института охотничьего хо
зяйства и звероводства (В Н И И О З).

Итак, 1885 год. Важнейшим промысловым видом Орлов
ского уезда была белка. «Хотя беличья ш курка и не дорога, но | 
этот пушной зверек имеет огромное промысловое значение... ! 
Целые поселения живут этим промыслом». (Россия.., 1914). По 
сведениям Н. В. Туркина (1900)2), в последние десятилетия XIX в, 
на русские ярм арки ежегодно вы возилось от 10 до 15 млн. бели
чьих шкурок. Заготовки в уезде колебались от 17 до 28 тыс. штук. 1 
Добывали зверька преимущ ественно ружейным способом.

Заяц-беляк долгое время занимал второе место по значи- ! 
мости. Однако добывали его больше самоловами, тенетами и, 
попутно с отстрелом рябчика, — ружьем (Асписов, 1985)3). Мест
ные жители (русские) в пищу зайца не употребляли, считая его 
«поганым». Зайчатину отправляли обозами зимой в Казанскую 

губернию татарам, а также частично продавали на местных рын-

0 К руликовски й  Л . К ратки й  очерк  ф ауны  В ятской губернии. В ятка, 1885.

2,Туркин Н ., С атунин К. Звери  России . Т. 1, вы п. 1. М ., 1900.

3) А списов Д . И . Заяц -бел як : м атериалы  по экол оги и  и пром ы слу в Волжско- 

К амском крае. Вып. 4. К азань, 1936.
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ках нерусскому населению. Зайцы пользовались спросом: мясо 
оценивалось по 3—5 коп. за тушку, шкурка — до 12 коп. и даже 
хвост — 1 коп. (пух добавляли в пряжу).

Европейская норка была популярным объектом охоты. До
бывали зверька с середины сентября капканами и «мордами», 
реже при помощ и ружья. За сезон промысла в продажу в Орлов
ском уезде поступило около 1000 ш курок норки.

Куница — зверек перестойных лесов, которых в уезде в то 
время было много, являлась желанной добычей охотника. Одна
ко промысел куницы требовал более высокой квалификации. 
Добывали куницу самоловами (плаш ки, капканы) на специ
ально оборудованных путиках (маршрутах). А с появлением ру
жей центрального боя — отстрелом из-под собаки-лайки.

Л исица стабильно ценилась на пушно-меховом рынке, но 
шкурки этого хищ ника составляли около 8% всей стоимости 
добывавшейся в уезде пушнины. Охота на лисицу требует высо
кого профессионализма. К тому же зверь избегает больших лес
ных массивов, предпочитая закрайки полей.

В 1885 г. в Орловском уезде было добыто 64 медведя! Уезд 
представлял собой по характеру лесных угодий действительно «мед
вежий угол». Этот зверь активно преследовался — крестьянские 
деревни в уезде находились в окружении лесов и скот пасли в лесу 
(«поскотине»), где весной и осенью медведи нападали на домаш
них животных. Потеря в начале лета дойной коровы была большим 
несчастьем. Не случайно в те годы за отстрел медведя выплачива
лась премия в 3 раза большая, нежели за добычу волка.

Горностай, без меха которого царские одежды не могли 
выглядеть царскими, добывался в уезде довольно интенсивно, 
почти исклю чительно самоловами.

Волк для крестьянина всегда был вредным животным. 
Масштабы истребления волков в те годы поражают современ
ных охотников. В уезДе добывалось более 400 волков в год! Высо
кая численность крупного и мелкого рогатого скота в Вятской 
губернии того периода обеспечивала хищнику неплохие усло
вия для сущ ествования. Охота на волков — вершина охотничье
го искусства. В те годы преобладал капканный промысел и трав
ля зверя стрихнином, но практиковались и коллективные (об
лавные) охоты.

Рысь («коток») и выдра также входили в категорию вред
ных животных и круглогодично истреблялись. Рысь ловили кап
канами, а выдру артели охотников добывали с использованием 
собак, однако все эти способы были малоэффективны.

Охоты на копытных в современном понимании в конце 
XIX века практически не было. В Орловском уезде добывалось не 
более одного лося или северного оленя в год.
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1927 год. Прошло почти пол века. Набирала силы новая по
литика: оживилась эконом ическая ж изнь, стабилизировались 
цены. Сельская общ ина смогла расш ирить посевные площади. 
Активизировались товарно-денеж ные отнош ения между горо
дом и деревней. Скупкой пуш нины на селе уже занимались госу
дарственные службы, потребкооперация и частник. Конкурируя, 
они поднимали цены, оперативно снабж али боеприпасами и 
охотничьим оружием. П оявилась организация, объединяющая 
охотников — «Всекохотсоюз». В Вятке в 1926—1927 гг. снова стал 
издаваться журнал «Охотник-рыболов», выходивш ий ранее с 
1910 по 1918 год и назы вавш ийся тогда «Рыболов-охотник». Это 
был один из двух провинциальны х журналов для охотников. В 
стране состоялся первый выпуск охотоведов. Один из них — сло
божанин С. В. Лобачев — стал работать в губернской админист
рации.

Этот период до начала коллективизации был, вероятно, 
периодом самого интенсивного освоения ресурсов охотничьей 
фауны вятского края, причем интенсивного по всем ее видам и 
на всей территории, поскольку в процесс было вовлечено кре
стьянское население, проживавш ее в возросш их количественно 
и полнокровных к  тому времени селах, деревнях, выселках, по
чинках. В результате период с 1920 по 1930 год был периодом 
максимального использования ресурсов пушных зверей бел
ки, зайца-беляка, лисицы  (К ириков, 1966; Туркин, Сатунин, 
1900; Чиркова, 1975)‘>. Ч исленность куницы к тому времени, 
вероятно, уже была подорвана. П о всему северу европейской 
части СССР наблюдалось снижение заготовок норки. С. В. Лоба
чев (1930)2> отмечал, что в Вятской губернии и в Орловском 
уезде, в частности, уже имел место значительны й перепромы- 
сел больш инства пушных видов. Н есмотря на строгий запрет, в 
губернии добывалось 100 лосей и до 60 северных оленей. Этому 
способствовало ш ирокое обеспечение охотников капканами 
промыш ленного производства и огнестрельным оружием, а так
же отсутствие какого-либо контроля за промыслом, который 
велся стихийно, без соблю дения сроков и норм добычи. Строго 
выполнялось только неписаное правило: охотиться в «своих» 
угодьях, не нарушать интересы других.

С 1938 года в области начался промысел ондатры, успеш
но приживш ейся в северо-восточных районах. С 1946 г. был раз
решен отстрел лосей, которые стали к тому времени многочис
ленными, введен лицензионны й промысел куницы , с 1962 года

» К и ри ков  С. П ром ы словы е ж ивотн ы е, при родн ая  среда  и человек. М., 1966, 

Т уркин Н ., С атунин К. Звери России. Т . 1, вып. 1. М ., 1900.

2> Л обачев С. О бзор п ром ы слов В ятского края . М ., 1930.
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по лицензиям стали промыш лять бобра, а с 1960 г. — енотовид
ную собаку без лицензии. Довольно обычным объектом охоты 
ныне является кабан. В результате акклиматизированные и реак- 
климатизированные в нашей области виды (бобр, американс
кая норка, енотовидная собака, ондатра) и виды, численность 
которых благодаря охране была восстановлена (лось), дают ос
новную часть доходов охотничьего хозяйства области (илл. 93).

На конец 1995 г. в Кировской области имелось 11,6 млн. га 
охотничьих угодий, действовало 10 охотничьих заказников об
щей площадью 215,4 тыс. га. Каждый год охотпользователями по 
общепринятым методикам проводятся учеты численности охот
ничьих животных (табл. 28). Перед началом охотничьего сезона 
департамент по охране и рациональному использованию при
родных ресурсов М инсельхозпрода ежегодно определяет лими
ты добычи охотничьих видов.

Российские меха всегда пользовались спросом на между
народном рынке. В первые десятилетия Советской власти пуш
нина, лес и хлеб были «тремя китами», поддерживающими го- 

: сударственный экспорт. В целях активизации поступлений пуш
нины в 1932—1936 гг. и в годы Великой Отечественной войны в 
обмен на сданную пушнину охотника выдавались дефицитные 
продукты и товары. Это повыш ало авторитет охотника в обще
стве. После войны государство сохранило монополию на право 
заготовки и торговли пуш ниной, но закупочные цены остава
лись низкими. Рост благосостояния населения вызвал потреб
ность в дорогих мехах. С 60-х годов возник так называемый «чер
ный рынок», т. е. население стало предлагать охотникам повы
шенные цены. Несмотря на определение государством списка 
видов, шкурки которых подлежали обязательной сдаче, «чер
ный рынок» расш ирялся. П ричина в том, что государственные 
цены на пуш нину устанавливались искусственно, ниже цен на 
продукты и промтовары: в 1940 году, по сравнению с 1929 — в
3—4 раза, в 1950 г. — в 6—7 раз, в 1965 г. — в 4 раза (Кирис, 
1975)».

Социальный статус охотника. Людей, живших только про
мыслом зверей и птиц, в нашем крае не было уже в XIX веке. 
Крестьяне занимались промыслом для получения дополнитель
ного дохода только в свободное от сельскохозяйственных работ 
время, т. е. поздней осенью и зимой. Промышляли обычно арте
лью, в которую входили члены семьи или жители одной дерев
ни. Самый опытный был главным, нередко уже преклонных лет, 
он промышлял неподалеку от зимовья и занимался хозяйствен
ными делами артели: готовил пищ у, обрабатывал пушнину,

11 Тр. ВНИИОЗ. К иров, 1975. Вып. 25.
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И лл. 94. С езо н н ы й  доход ох о тн и к а по  о тн о ш ен и ю  к  годовому 
заработку  р ем есленника. 1885 г.

И лл. 95. П ри м ерн ы й  состав  о хотн и ков  О рловского  района 
(по  С . В. Л обачеву (1930); Ю . И . К асатки н у  (1977); наш и данные)
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ремонтировал снаряж ение. У каждого члена артели был свой 
промысловый путик — оборудованная, т. е. слегка очищенная от 
валежника, с затесками на деревьях тропа, на которой устанав
ливались самоловы: плаш ки, кулемки, капканы . Д лина путика 
определялась физическим и возмож ностями человека — нужно 
было обойти все самоловы за световой день. Если путиком пользо
вались долгие годы, то он оснащ ался дополнительны ми избуш
ками, амбарчиками на высоких столбах и т. д.

Освоенные охотником угодья среди местного населения 
считались его собственностью , передавались по наследству, 
продавались. К ак сообщ ает краевед В. В. Белов (1891)°, вдова 
охотника могла сущ ествовать на деньги, получаемые от сдачи 
«в аренду» путика, оставш егося после смерти мужа. Интересно, 
что один из авторов еще в 1961 г. столкнулся с подобным. При
шедшая в заготконтору с. Л ойно ж енщ ина была удивлена тем, 
что с ней не заклю чили подобное соглаш ение.

Промысел продолжался около м есяца, обычно заканчи
ваясь к  новому году. Бытовала пословица: «До рождества — зверь 
дурак, после рождества — охотник». Основную массу охотников 
(2/3) составляли «бельчатники». Обычно охотник мог добыть за 
сезон 100—200 белок (лучшие — не менее 150), 30—40 рябчи
ков (иногда до 100) и до 50 зайцев. Доход от промысла белки 
составлял в дореволю ционны е годы около 20 руб., от сопут
ствующих видов (норка, куница, медведь) — около 30 руб. Та
ким образом, на пуш нине охотник зарабатывал около 50 руб., 
от продажи зайцев и рябчиков — 10—15 руб. Следовательно, охота 
по доходности приближалась к  заработкам  людей ремесленного 
сословия (илл. 95), а при определенных обстоятельствах могла 
быть и значительно выше. Так, на рубеже столетий среди бога
тых людей, аристократии была престижной охота на медведя. За 
найденную берлогу платили очень большие по тем временам день
ги. К началу XX века цена поднялась до 20—25 руб. за пуд медве
жьей туши. Отдельно оплачивался подвоз, расчистка прохода к 
берлоге и т. п. Если учесть, что в те годы  пуд рж и стоил 48- 
50 коп., то охотник становился состоятельны м. Обнаруживший 
берлогу охотник хранил ее местонахождение в глубокой тайне, 
проверял сохранность окольны ми путями, а известив покупа

теля, не отлучался от нее.
В 20—30-х годах наш его века социальны й состав охотни

ков практически не претерпел изм енений. С. В. Лобачев (1930) 
предложил свою классификацию  охотников, основываясь на раз 
мере получаемого ими дохода. В частности лиц , получавших от

11 П рирода и охота. 1891. С ент.

2> Л обачев С. О бзор охотничьих пром ы слов В ятского  края . М ., 1930.



04 
СЧля5

 
Ч

 
ю

 
л

 
Н

е
в

*НО«вкпоXголтяяноX0яя1
 

Iа
.; 

Я I 
АнооЯяеновяя&яояе

б

Яйц

527

ОX
М асло  

сл и в о ч 
ное, к г

>
о

с
Г

0,75

4
0

5,3

О

13,75

31,25

«Г
»

0
0

1
П

©
"

50

1
1

чои

X4
>

XоXXX

К рупа 
п ер л о 
вая, кг

8,3

12,5

183,3

100

87,5

166,7

83,5

229,2

520,8

308,3

8,3

833

1
1

о
\

О
Ч

Ц
н

М ука
р ж а
н а я ,

кг

Г
Ч

г
ч

314,3

171,4

150

285

0
0

гч

392,8

892,8

528,6

14,2

1482

1
1

Цена за
ед и н и ц у  
п р о ду к 

ции, ты с. 
руб.

о
V

*

220

120
1
0

О

200

100

275

625

370

©

1000

1
1

О

М асло  
сл и в о ч 
ное, кг

0,20

Г
Ч

о
О

1
1

1
1

0,6

0
4

1
Г

О

чо

X<оXОXААО
ч

К рупа 
п ер л о 
вая, кг

м
о

2,7

90,9

90,9

о
о

г
о

Г
О

ьгчгч
1

1
1

1

4
0

С
О

О
О

г
оп*

1

68,1

гчо
\

М ука
рж а
н а я ,

кг

4,3

142,8

142,8

50

357,1

1
1

1
1

г
ч

678,6
1

107,1

Цена за
ед и н и ц у  
п родук 

ции, руб.

1,0

0,6

20

20

©
л

50

1
1

1
1

3,0

95

1
«Л

Оя

М асло  
сл и в о ч 
ное, к г

0,30

0,34

Г
Ч

0
0

Г
Ч

120

1

09

1

0,5

32

09

«О

чо(н

яОяоиАА

К рупа 
п ер л о 
вая, кг

0
4

2,1

75

50

125

87,5

750

1

375

1

3,1

200

375

гчго

1Л»
0
0

о
о

О
н

М ука
рж а
н а я ,

кг

5,0

5,6

Оогч

Г
О

Г
О

33

233

Ооогч
1

©©©
1

8,3

533

©©©

83,3

Цена за
единицу  
п родук 

ции, руб.

0,15

о
"

чо
-

09

1

30

1

0,25

4
0

30

М
О

гч

П ром ы сло 
вый ВИД

Б елка

З аяц -б ел як

Л и си ц а

К ун и ц а

Н орка

Вы дра

Бобр

Е нотовидная

соб ака

Л ось

К абан

Горностай

М едведь

продукция

берлога

Волк



охоты приработок в размере более 50% годового дохода, он на
зывал промысловиками, от 5 до 50% — полупромысловиками и 
менее 5% — любителями (илл. 95). Средний доход промысловика 
в те годы составлял около 200 руб., достигая 700 руб., полу- 
промысловика — в среднем 40 руб., достигая 100 руб., любите
ля — не превышал 15 руб.

Однако к  этому времени стало меньше оборудованных са
моловами путиков, все шире распространялась ружейная охота с 
лайкой. Заслуживает внимания развитие промысла зайца сетями 
(тенетами). Предпосылкой, очевидно, послужили трудности с при
обретением боеприпасов в годы гражданской войны и высокая 
численность зверька в этот период. Артель добывала до 70 зверьков 
на человека за сезон. Петельный лов был менее производитель
ным. В Орловском уезде в те годы охотой занималось более 3000 
человек, из них около 2000 были полупромысловики.

В настоящ ее время 80% населения области проживает в 
городах. Работник сельскохозяйственной отрасли имеет возмож
ность заниматься охотничьим промыслом только в выходные дни 
и в период отпуска. Н есколько больше возможностей у работни
ков охотничьего хозяйства и лесной охраны. Имеющая ныне 
основное эконом ическое значение, даю щ ая твердую товарную 
продукцию охота на лосей ведется только на коллективной ос
нове. Как правило, формируются бригады в 8—15 человек. У бри
гады есть автотранспорт, в ней несколько человек имеют нарез
ное оружие. Охота производится в угодьях, закрепленных за охот- 
коллективом, в присутствии егеря. М ногие бригады, хорошо 
оснащ енны е, обладают вы соким профессионализмом. Так, на
пример, охотколлектив В Н И И  охотничьего хозяйства и зверо
водства в количестве 40 человек, имея 10 стволов нарезного 
оружия, 2—3 автомаш ины повы ш енной проходимости и трак
тор «Беларусь», отстреливал за сезон (110 дней) до 60 лосей.

В Орловском районе добывается ежегодно 130—160 лосей 
и 30—45 кабанов. Промысел пушных зверей все меньше находит 
любителей и все больше становится уделом работников охотни
чьих хозяйств. В Орловском районе за сезон егерь промышляет в 
среднем 1 - 3  куниц, 2 - 3  норок, 1 лисицу, 2 бобров,, 3 еното
видных собак, 1 горностая, приним ает участие в охоте на 1 мед
ведя, на 2 кабанов и 10 лосей. То есть, следуя классификации 
С. В. Лобачева, к категории полупромы словиков теперь можно 

отнести только егеря. •
Рядовой охотник-любитель Орловского района ныне Д°оы' 

вает пушнину, по существу, случайно, охотясь на птицу и зайца, 
среднем — 1 белку, 1 лисицу. Раз в год он охотится на лося и раз в
3—5 лет — на кабана. Половина всех охотников района хотя бы раз 
в жизни принимала участие в охоте на медведя.
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В последние годы обозначился своеобразный тип охотни
ка — «охотник-налетчик». Обычно это горожанин с характером 
работы, позволяю щ ей ему на 2—3 дня выезжать в охотничьи 
угодья. Он имеет машину высокой проходимости. Знакомый или 
родственник в сохранивш ейся деревеньке предоставляет ему 
возможность проживать в отдаленных угодьях. Этого охотника 
интересуют ценные пушные виды, обитающие на компактной 
территории (норка, вы дра, бобр) или крупный зверь (лось, 
кабан). «Налетчик» отлично вооружен самоловами и нарезным 
оружием и, как правило, не в ладах с охотзаконом. Появившись 
неожиданно, он быстро исчезает. Это своего рода «нелегальный 
полупромысловик».

А. Н. СОЛОВЬЕВ 

ДЕЛА РЫ БА Ц К И Е

При обилии рек в нашем крае рыболовство всегда было 
распространено среди местного населения. С образованием ры
боловецких артелей (бригад) вылов рыбы из природных водо
емов значительно возрос.

П ром ы словы й  лов ры бы  ведется преим ущ ественно  на 
р. Вятке, в ее нижнем и среднем течении, а также на ее наиболее 
крупных притоках — Чепце, М оломе, Пижме, Кильмези. Объек
тами рыболовства служат 17—18 видов. Ежегодный промысло
вый вылов за последние 30 лет составлял от 317 т в 1966 г. до 51 т 
в 1978 году. При относительном постоянстве общего объема вы
лавливаемой рыбы (табл. 30) существенно изменился характер 
уловов как по видовому соотнош ению , так и по возрастной 
структуре, размерным показателям.

Если в 20—30-е годы промысловые уловы относительно 
равномерно составляли 8—10 видов с некоторым преобладани
ем леща, щуки, язя, сопы, синца, то в 80—90-е годы основная 
доля уловов стала приходиться на 5—6 видов: лещ , щука, язь, 
судак, жерех с незначительным присутствием плотвы, чехони, 
подуста, сопы , густеры, сунца, л и н я , карася, окуня, сома, 
налима. При этом все больше в промысловых уловах преобладает 
лещ (до 57% в 1993 г.) при явном снижении удельного веса боль
шинства других видов (табл. 31).

Анализ состояния ресурсов области, проведенный спе
циалистами в 1992 г., показал, что фактический вылов более 
чем в два раза превыш ает теоретически возможный. По данным 
областной инспекции рыбоохраны, основные промысловые виды 
освоены более чем на 100% и вылов базируется в основном на
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неполовозрелых особях, что свидетельствует о перепромысле и 
непрерывном подрыве рыбных запасов.

Существенное влияние на рыбные запасы оказывают бра
коньерский лов и любительское рыболовство, которое ведется прак
тически на всех водоемах области. По оценкам работников област
ной инспекции рыбоохраны, интенсивность любительского ры
боловства в виду его массовости не только не уступает промысло
вому, но и значительно превосходит его. По самым приблизитель
ным подсчетам рыбаками-любителями (без учета браконьерского 
вылова) ежегодно вылавливается до 500 т рыбы, что сопоставимо 
с пятилетними объемами промыслового вылова.

Однако главная причина сниж ения рыбных запасов зак
лючается в ухудшении условий обитания рыб, связанных с заг
рязнением водоемов промыш ленными и сельскохозяйственны- , 
ми стоками, изменением гидрологического режима в результате 
дноуглубительных работ, добычей песка и гравия из речных ру
сел и пойм, вырубкой лесов, осуш ением болот, ликвидацией 
многочисленных когда-то мельничных запруд и небольших пру
дов при сельских гидроэлектростанциях.

Значительно ухудшились условия воспроизводства рыб. В 
результате общего изм енения режима стока поверхностных и 
грунтовых вод наблю дается пересыхание нерестилищ, а с раз
мещением песчано-гравийных карьеров в пойме р. Вятки (в част
ности, у д. Приверх Лебяжского района) практически лишают
ся условий для нереста наиболее ценны е виды, прежде всего 
стерлядь, для которой Вятка с ее незарегулированным плотина
ми стоком является последним прибежищ ем во всем Волжском . 
бассейне.

П ри отсутствии рыбозащ итных устройств на водозаборах 
происходит гибель больш ого количества рыбьей молоди в водо
насосных системах.

Н астоящ им бедствием для рыб стало массовое примене- 
ние варварского, хищ нического способа вылова рыбы с помо
щью тока высокого напряж ения и так  называемых «электроудо
чек». При этом электротоком уничтожается не только взрослая 
рыба, но и мальки, а такж е мелкие беспозвоночны е животные, 
в результате чего подрывается кормовая база рыб — реки на 
значительном протяж ении становятся буквально мертвыми.

М ассовую гибель рыбы и угнетение жизнедеятельности 
всех водных животных вызываю т залповые сбросы в реки нео- | 
чищенных промышленных стоков. В результате химического заг
рязнения водоемов все чаще у рыб встречаются различные урод
ства, заболевания кожи, пораж ения печени, злокачественные 
опухоли. В их организме происходит накопление тяжелых метал
лов, отчего употребление их в пищу становится небезопасным
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для здоровья. М ногие виды рыб поражены гельминтами, поэто
му в ряде районов наблюдаются случаи заболевания описторхо- 
зом среди местного населения.

В таблице 31 приведены данны е об уровне содержания 
тяжелых металлов в рыбе из р. Чепцы, загрязняю щ ейся еще за 
пределами области, в частности промыш ленными стоками хи
мических производств г. Глазова.

Таблица 30 

Промысловый вылов рыбы из водоемов области

Годы 1935 -1 9 3 5  

Количество
(в тоннах) 760

Годы 1 9 8 0 -1 9 8 4  

Количество
(в тоннах) 441

Изменени 
из р.

Вид

Лещ, сопа (белоглазка),

синец

Щука

1 9 6 5 -1

1069

1 9 8 5 -1

554

е видового 
Вятки (в 9

1928 г.*

23.4

22.4

969 197С 

989 199С

состава рь 
о по весу)

1929 г.“

19.1

35.1

1 -1974  19 

559

- 1 9 9 4

599

Т<

16 в уловах

1991 г.” *

66,1

7,7

7 5 -1 9 7 9

669

гб л и ц а

1995 г."

53,39

5,15

Язь 12,9 17,4 7,4 5,83

Жерех — 8,7 2,99 18,96

Плотва (сорога) 9,8 5,0 2,0 1,2

Чехонь — — 1,0 5,15

Стерлядь 6,8 0,7 — 0,38

Судак 6,7 6,2 3,9 2,75

Подуст, густера 4,6 2,3 4,2 3,13

Окунь 4,2 3,0 0,8 0,56

Сом — 0,7 0,2 0,05

Налим 4,2 — 0,4 0,19

Карась 2,3 — 0,6 0,57

Линь 1,6 0,6 0,4 0,49

Голавль 0,6 0,7 — . 0,04

Сазан (карп) 0,2 — 0,01 0,02
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Вид 1928 г.* 1929 г ." 1991 г."* 1995 г.'“

Т олстолоб и к — — — 0,11

М елочь 0,3 0,5 2,3 2,03

'Д а н н ы е  Н . А. Р у ц к и х  п о  р е зу л ь т ат ам  с у м м а р н о г о  у л о в а  (1 1 ,8  т ) 262 ловцов 
из р. В ятки на  участке от  устья Ч еп ц ы  до  устья В ели кой  с  Березовой Курьей (По 

Б. С. Лукаш у, 1940: с. 43).

"  Д ан н ы е Б. С . Л укаш а (1940: с. 44) п о  результатам  ан ал и за  суммарного улова 
(6,48 т) двух ры боловец ких артелей в н и ж нем  теч ен и и  р. В ятки.

Д ан н ы е К и ровской  областной  и н сп ек ц и и  ры боохраны  (п о  всей области).

Т аб л и ц а 32

С одерж ан и е тяж ел ы х м еталлов в ры бе и з р . Чепцы  (1 9 9 0  г ., мг/кг.

П о: Ш иряев, Г рехов , 1993: с . 3 1 5 )

Виды ры б Ртуть С в и н ец М едь Ц и н к Кадмий Н икель Хром

С терлядь:

печень 0,32 Г,41 17,14 26,65 1,24 0,83 0,70

м ы ш цы 0 ,20 0,70 1,52 5,65 0 ,02 0,75 0,46

Х ищ ны е:

п ечен ь 0,99 0,59 3,76 25,91 0,16 2,3 0,37

м ы ш цы 0,39 0,49 1,36 7,33 0,33 1,68 0,49

К арповы е:

п ечен ь 0 ,12 — 13,57 — — — —

м ы ш цы 0,15 0,38 1,26 6,39 0,02 1,13 1,23

Прудовое рыболовство в области развито слабо, хотя ус
ловия для развития прудового рыбного хозяйства у нас есть. 
Площадь пригодных для ры боразведения водоемов превышает 
10 тыс. га, а наличие многочисленных водотоков в условиях пе
ресеченного рельефа позволяет создать новы е, пригодные для

этой цели пруды.
П ока в области существует единственный специализиро

ванный полносистемны й рыборазводной комплекс рыбхоз 
«Филиповка» в д. И саковцы К ирово-Ч епецкого района. Здесь 
выращивают карпа и пелядь. Н а вы ращ ивании карпа специали
зируется Талицкий ры бопитомник в Слободском районе. Выра
щ иванием карпа в прудах комплексного назначения занимается 
ряд колхозов и совхозов южных районов, а  также Омутнинский 
металлургический завод и М урыгинская бумажная фабрика на 

отработанных теплых водах.
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Охрана рыбных ресурсов осуществляется путем контроля 
за соблюдением Правил рыболовства. Запрещается промысел в 
нерестовый период, регулируется на отдельных водоемах и уча
стках рек, по некоторым наиболее ценным видам (стерлядь) ус
танавливается лецензионны й лов. Проводятся также мероприя
тия по воспроизводству рыбных запасов, направленные на улуч
шение кормовой базы водоемов, условий нереста, нагула и оби
тания рыб, особенно в зимнее время, когда на замкнутых водо
емах случаются заморные явления.

Б. А. МИХАЙЛОВСКИЙ

РЕ К О РД Н Ы Е  Т РО Ф Е И  ВЯТСКИХ ОХОТНИКОВ 
И  РЫ БО Л О В О В

Н аука, св язан н ая  с  изучением  ж ивотны х, постоянно  им еет дело 
с их м орф ологическим и  п оказателям и  — разм ером  и весом  тела или 
отдельных органов. О ни  являю тся  критериям и  вы деления локальны х 
группировок, служ ат для оц ен к и  качественного  состояния популяций, 
изучения характера эво л ю ц и о н н о го  процесса и т. д . Все ж ивое активно 
реагирует на среду оби тан и я , вследствие чего изм енение условий су
ществования н а  к ак о й -л и б о  территории  или акватории  влечет за с о 
бой и и зм енение разм еров  обитаю щ их здесь ж ивотны х. У лучш ение ус
ловий о би тан и я  ведет к  укруп н ен и ю , ухудш ение — к  изм ельчанию  
живых существ. Т аким  образом, по морфометрическим показателям можно 
судить об условиях ж и зн и  ж ивотны х и вы являть  регионы , где наиболее 
целесообразна и н тен си ф и к ац и я  их воспроизводства или необходим о 
принятие м ер по  качественном у и зм енению  среды  обитания.

М орф ом етрия им еет зн ачен ие и в охотничье-ры боловной  п р ак 
тике, в частности , в связи  с  развитием  коллективны х охот, проведени 
ем соревнований  по ры б ной  ловле , где важ ны м  элем ентом  становится 
трофей. Э то побуж дает вы являть  рекордны е по разм ерам  экзем пляры  
ценных зверей , а  такж е их рогов, черепов или  ш кур, ф иксировать  вес 
и размеры п о й м ан н о й  ры бы . Н аиболее крупны е троф еи  дем онстриру 
ются на рай он н ы х , городских, областны х, республиканских и между
народных вы ставках. Т акие вы ставки проводятся и в К ировской  облас
ти.

С ледует отм етить, что некоторы е из указанны х весовы х п оказа
телей, в частности  по глухарю  и чирку-свистунку, превы ш аю т о ф и ц и 
ально зареги стрирован н ы е по К ировской  области . П о первому — на 
Ц  кг, по втором у — н а 20 г. Н еобходим о такж е иметь в виду, что в 
Кировской области  обитаю т и более крупны е экзем пляры  ры б, неж е
ли зарегистрированны е нам и. Т ак , наприм ер , в 1983 г. в реке Вятке 
неводом бы л пой м ан  сом  н а  65 кг, а  в 1985 г. — на 84 кг. Возмож но, 
отлавливались и более крупны е особи , и не только  сомы . К  сож але
нию, дан н ы м и  о  них мы н е располагаем , если не бы ло газетны х пуб
ликаций.

П ри вед ен н ы е в табли ц е м атериалы  требую т, безусловно , д о 
полнений и не могут претендовать на полноту, поскольку, во-первы х, 
автор, естественно , не м ог опроси ть  всех охотников и ры боловов К и-
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Таблица 33

Рекордные показатели охотничьих и рыбацких трофеев*

Вид П ол
Вес,

кг

Год
добы

чи
М есто добы чи Кто добыл

1 2 3 4 5 6

З В Е Р И

М едведь сам ец 220 1974 О п ар и н ски й  р -н О всянкин А. Э.

Волк сам ец 76 1949 К отельничск. р -н Н а г а е в  С. С.

Волк сам к а 61 1965 Н ем ски й  р -н П отапов Н.

Ры сь са м к а 34 1975 О п ар и н ски й  р -н О всянкин А. Э.

Л ось сам к а 340 1963 С о рви ж ски й  л /х Смертин Н. С.

Л ось сам к а 240 1982 Охотхоз. ВН И И О З Павлов М. П.

К абан сам ец 160 1983 А рбаж ский  р -н Альгин А. И.

К абан са м к а 95 1985 Ю рьян ски й  р -н Ш иляев Л. А.

З а яц -р у с ак сам к а 6,2 1974 Охотхоз. ВН И И О З П авлов М. П.

З а яц -б ел як сам ец 4,4 1979 Зуевски й  р -н Агафонов В. А.

З а яц -б ел як сам к а 5,2 1968 Охотхоз. ВН И И О З Франчески Ю. И.

П Т И Ц Ы

Глухарь сам ец 5,7 1977 Н аго р ски й  р -н Козлов В. М.

Глухарь сам к а 2,4 1972 Охотхоз. ВН И И О З Корсаков Н. П.

Т етерев сам ец 1,7 1980 С лободской  р -н Рылов С. В.

Т етерев сам к а 1,3 1982 Охотхоз. ВН И И О З К овязин В. И.

Рябчик сам ец 0,488 1976 Н агорски й  р -н Козлов В. М.

Р ябчик са м к а 0,420 1971 Охотхоз. ВН И И О З Гайдар А. А.

Гусь гум енник 7 4,2 1980 О ри чевски й  р -н Бердов А. 3.

Гусь белолобы й сам ка 2,75 1988 К -Ч е п ец к и й  р -н С отников В. Н.

ры бхоз «Ф илипповка»

К ряква сам еи 1,8 1980 С лободской  р -н Рылов С. Б.

К ряква сам ка 1,7 1985 К отельнич. р -н Чемоданов А. Н.

Ч и р о к -тр еск . сам ец  0,5 1977 Охотхоз. В Н И И О З П етров А. К.

Ч и р о к-тр еск . сам ка 0,45 1985 К отельнич. р -н Чемоданов А Н.

Ч и р о к-сви ст . сам ец  0,47( 1981 Охотхоз. ВН И И О З К оры тин С. А.

Ч и р о к -сви ст . са м к а  0,300 1983 -»- Бакеев Н. Н.

Ш илохвость сам ец  1,2 1978 -*- Бакеев Н. Н.

Ш илохвость сам к а  0,7 1977 -»- Солом ин Н. Н.

Ш и р о к о н о ск а сам ец  0,630 1979 -*- Судаков В. В. 

С отников В. Н.
Ш и р о к о н о ск а са м к а  0,590 199С К -Ч е п ец к и й  р -н

ры бхоз «Ф илипповка»

С ви язь сам ец  0,84 1981 С отников В. Н.
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Чернеть хохлатая сам ец 0,835 1988 С отников В. Н.

Чернеть м орская сам ец 1,2 1988 С отников В. Н.

Нырок
красноголовый сам ец 1,1 1990 К -Ч еп ец к и й  р -н С отников В. Н.

Нырок
красноголовый сам к а 1,08 1989

ры бхоз «Ф илипповка»

-»- С отников В. Н.

Гоголь сам ец 1,0 1989 Пономарев В. В.

Гоголь сам к а 0,9 1990 С отников В. Н.

Луток сам ец 0,761 1990 С отников В. Н.

Луток сам к а 0,546 1990 С отников В. Н.

Крохаль
большой сам к а 1,4 1994 г. К иров, р. Вятка С отников В. Н.

Лысуха сам ец 0,882 1989 К -Ч еп ец к и й  р -н С отников В. Н.

Вальдшнеп ? 0,480 1980
ры бхоз «Ф илипповка»
Охотхоз. ВН И И ОЗ П е т р о в  А. К .

Дупель 7 0,267 1986 -»- С ин и ц а И. М.

Бекас ? ' 0,178 1969 С оветский  р -н Михайловский Б. А

Гаршнеп сам ец 0,1 1992 К -Ч еп ец к и й  р-н С отников В. Н.

Турухтан сам ец 0,218 1996

ры бхоз «Ф илипповка»

-»- С отников В. Н.

Кроншнеп
большой сам ец 0,692 1990 -»- И ванов Н. Л.
Веретенник
большой сам к а 0,33 1990 -»- С отников В. Н.

Сом ? 84,0

РЫ БЫ  

1983 р. Вятка (неводом )

Сом ? 63,0 1997 р. Вятка К азанцев А.

Щука ? 16,0 1979 р. Великая А лцы беев Г.

Карп ? 9,0 1980 Белохол. пруд Ш итов М . М.

Судак 7 7,1 1986 р. Вятка Капустин В. Л.

Лещ 7 5,8 1951 р. Вятка См ертин Н. С.

Жерех 7 4,72 1997 р. Вятка К рекнин  С. В.
Язь 7 3,6 1983 р. Вятка Ш иряев В. В.

Налим 7 2,5 1986 р. Чепца Бурдуков Г. Н.

Голавль 7 1,3 1979 р. Вятка К овязин  В. И.

Окунь 7 1,2 1965 р. Лудяна Ш иряев В. В.

Сорога ? 0,8 1967 Нургуш. заказ. Устюжанин А  М.

Подуст 7 0,4 1977 р. Вятка П им инов В. Н.

Густера 7 0,3 1975 р. Вятка П им инов В. Н.

Елец 7 0,164 1989 р. Х вощ евица Пономарев В. П.

Ерш ? 185 мм 1988 р. И вкинка Вязников А. В.

Карась ? 1,42 1987 р. М олома Тулакин В.

* С дополнениям и В. Н . С отникова.
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р о вско й  обл асти , а во -вто р ы х , потом у, что  о чен ь  нем н оги е из них 
взвеш иваю т свои  троф еи . О сн о вн ая  ж е м асса, не утруж дая себя морфо- 
м етрией , варит уху из рекорд н ы х  эк зем п л яр о в  ерш ей  и сороги или 
п р есп о ко й н о  обглады вает кости  «гигантских» бекасов  и чирков-свис- 
тунков. Т ак  гибнут, м ож ет бы ть, даж е м ировы е рекорды , которые мог
ли бы  принести  их владельцам  почет и славу. Э та ш утливая фраза тем не 
м енее то ч н о  отраж ает суть дела и подводит к  резю м е: необходимо ре
гистрировать  охотникам и  и ры боловам и  весовы е показатели  добывае
мых зверей , п тиц  и ры б. П ом и м о  чисто  л и чн о го  и н тереса  эти сведения 
долж ны  леч ь  в основу  бан к а  дан н ы х , ф орм ируем ы х в охотколлекти- 
вах, городских и областном  общ ествах  о х отн и ков  в областном  краевед
ческом  м узее, где м орф ом етри чески е п оказатели  о  д и к и х  животных мо
гут в дальнейш ем  стать д о сто ян и ем  науки .

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

И З  В Е Д О М О С Т И  О  С О С Т О Я Н И И  РЫ БОЛОВСТВА, 
О Х О Т Ы  И  П Т И Ц Е В О Д С Т В А  В Г. О Р Л О В Е

1871г.

1. Н азван и е сущ ествую щ их в городе ры бны х ловель: рек, озер, 
речек  и прудов. К ом у он и  принадлеж ат: к азн е , городу, частным вла
дельцам ? О тдаю тся ли в о бр о к  и за  какую  плату в год и кто арендует в

настоящ ее врем я?
Р ы бны е ловли  заклю чаю тся: в реке В ятке, озерах  и истоках, 

речек  и прудов нет. П ринадлеж ат городу О рлову. О тдаю тся с торгов в 
оброк  за  93 руб. 98 коп . в год. А рендую тся в настоящ ее время орловским
2-й  гильдии купцом  Г ригорием  С и л и н ы м , м ещ ан и н о м  И ваном Казари- 
новы м  и подгородны м [и] крестьянам [и ] С ем ен ом  Васенины м  и Федо

ром Тороповым.
2. К акая водится ры ба в [оборонной] статье? Когда производится 

ловля рыбы: весной и чем им енно? Летом и чем им енно? Осенью и чем 
им енно? Зим ой  и чем им енно? К акая ры ба в какое время года ловится.

Водится в статьях ры ба: стерляд ь, л ещ , судак , окунь, щука, язь 
и частью  карась , л и н ь , ел ец  и ш аклея. Ры ба эта  лови тся  весной фити
л ям и  и м ордам и, зи м о й  ловли  не бы вает. Во все врем я года, кроме 

зи м ы , лови тся  одн а и та  ж е вы ш еуказан н ая  ры ба.
3. Ч исло  ры боловов. Н а какую  сум м у о н и  продаю т изловленной 

ры бы ? С ко л ько  пудов и по к ак о й  цене?
Р ы боловов  6 человек , и зл о вл енн о й  ры бы  продаю т до пу

дов , до  2 руб. за  каж ды й пуд, н а  сум м у до  200 руб.
4. Н ет л и  артелей  ры болов[ов]? Е сли есть , то  к ак  они  составля

ю тся: складчи н ой  ден ег  н а  об р о к , доставлен и ем  сн астей  и личным тру
д о м 9 К акие при  этом  бы ваю т условия о тн о си тел ьн о  дележ а добычи.

Заним аю тся в артели 4 человека. Д еньги  взносят в оброк через 
одно л ицо  из выручки и снасти покупаю т тож е из выручки. Каждый па • 
щ ик получает из добы чи через личны й труд на свою  долю  равную ча

5. Р ы бная ловля вблизи  от ж ительства ры боловов  или нет. ьсл 
ловля  дал ек о , когда ры баки  отъезж аю т туда и где бы ваю т их станов 

щ а[?]
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Р ы бная ловля н а  пространстве 7 -м и  верст, начиная от города. 
Рыбаки отъезж аю т туда с половины  дн я  накануне продаж и, становищ  
не имеют.

6. И дет л и  ры б а только  н а  м естное потребление или вы возится 
за пределы города и губернии , сколько , куда им енно  и в каком  виде: 
свежем, вяленом  или  солен ая  [?]

П родаж а ры бы  производится только  в городе О рлове на м ест
ное потребление свеж ею .

7. Н е сущ ествует ли  особы х садков для содерж ания рыбы на п ро 
дажу ж ивьем? Ч и сло , их устройство и ком у они  принадлеж ат? Содер
жится ли  в них ры ба только  врем енно , до  продаж и или бы вает в них и 
приплод ры бы ? К огда вообщ е садится ры ба в садки?

С адков для  держ ан и я ры бы  как  на продаж у ж ивьем , так  и на 
приплод не сущ ествует, а потом у и приплоду не бы вает.

Городской  голова А. [Н |. Кузнецов.

ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 380. Л. 379—381 об. Подлинник.

Л Е С Н О Е  Л УКО Ш КО

А. А. СКРЯБИНА 

П О  Г Р И Б Ы

И з более 250 видов съедобны х грибов практическое п ри м ен е
ние в наш ей области  им ею т около  трех десятков  видов. Грибная пора 
продолжается с  переры вам и  с апреля — м ая по сентябрь, а  в отдель
ные годы грибы  соб ираю т даж е в октябре. Грибы богаты  азотисты м и 
соединениям и, о со б ен н о  белкам и , поэтом у их назы ваю т «лесным м я 
сом». В плодовы х телах грибов обнаруж ены  витам ины  А, В, В,, В2, С, 
Д, РР. С одерж ание ви там и н а В, в грибах не м еньш е, чем  в зерновы х 
продуктах. «П о грибы  ходи неп рем ен н о , грибы  хлебу замена», — гово
рили в народе. П рисутствие в грибах витам ина В2 приближ ает их к  ово 
щам. Грибы  содерж ат, кром е того , м инеральны е вещ ества, ж иры , уг
леводы, о р ган и ч ески е кислоты . Н а Руси считали, что грибы  «пригожая 
к здравию  еда». С олен ы е грибы  с  картош кой  бы ли основны м  блюдом 
простого народа.

С прос н а  грибы  почти никогда не удовлетворялся ни на внут
реннем, н и  н а  вн еш н ем  ры нке.

В к о н ц е X IX  и начале XX века грибы  в больш ом  количестве п р о 
давались н а  ры н ках  больш их городов. О собенно  ценились белы е, груз
ди, ры ж ики , см орчковы е грибы , оси н о ви ки . К  второстепенны м  отн о 
сились бер езо ви ки , м аслята, л и си ч ки , подгрузди. Белые грибы  из вос
точных губерний  счи тались  более вкусны м и, чем из западны х. М ногие 
села и деревн и  получали от продаж и грибов главны й доход, превы ш а
ющий доход о т  зем леделия. С уш ены е белы е грибы  вы сш его сорта в 
начале века стоили  1,25— 1,70 руб. за  ф унт, а  черны е — всего 15—20 
коп. за ф унт. С олены е боровы е ры ж ики  вы сш его сорта стоили от 10 до 
30 коп. за фунт. Д ля сравн ен и я , 1 пуд ржи стоил 75 коп . Н а вы рученны е 
деньги крестьяне не только  корм или  себя , но  и оплачивали подуш 
ные, государственны е, зем ские и общ ественны е сборы .
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П родаваем ы е за  гран и ц ей  русские грибы  в некоторы х странах 
«вош ли в больш ую  славу» (С ел и в ан о вски й , 1912).

Н аибольш им  разн ообрази ем  съедобны х грибов отличаю тся леса 
тр а в я н о го , т р а в я н о -л и ш а й н и к о в о го  и травян о-зелен ом ош н и кового  
ти п ов , особен н о  бер езн яки  и см еш ан н ы е н асаж ден и я  с  господством 
сосны . В каж дом  ти п е грибны х угодий гр и бо н о сн ая  площ адь составляет 
от 5 до  50% от общ ей  площ ади  и в целом  по К и р о в ск о й  области равна
250,5 ты с. га.

В сосн яках  л и ш ай н и к о вы х , в зави си м о сти  от возраста древо
стоя, преобладаю т белы й гриб, м асл ен о к , ры ж и к, м оховик желто-бу
ры й , горькуш ка, козляк . В благопри ятн ы е годы  оби льн о  плодоносит 
трутовик овечий . Здесь встречаю тся л и си ч ка , стр о чо к  обыкновенный, 
зеленуш ка. В этом  типе леса  отчетливо вы раж ены  к о лебан и я  урожайно
сти  грибов по годам.

Б ерезн яки  травян ы е — наи более ц ен н ы е грибны е угодья. Здесь 
о бильно  плодоносят белы й гри б , волнуш ка, л и си ч ка , грузди (настоя
щ ий и черн ы й ), валуй, разли чн ы е сы роеж ки . К о л ебан и я  урожайности 
по годам здесь м енее вы раж ены .

И з зелен ом ош н и ковы х  ти п о в  леса  н аи более бедны  грибами кис- 
л и чн и ко вы е, осо б ен н о  ел ьн и ки . Б огаче п о -ви ди м о м у  составу и оби
лию  плодон ош ен и я грибов бр у сн и чн и ко вы е и травяно-брусничнико- 
вы е см еш ан н ы е л ес а , в которы х  встречаю тся  о с и н о в и к , березовик, 
волнуш ка, грузди, л и си ч ка , белы й  гриб, зеленуш ка.

Н а свеж их вы рубках в отдельны е годы хорош о плодоносят строч
ки. Ш апочку  см орчковую  нуж но  и скать  в м олоды х и средневозрастных 
о си н н и ках  травян ы х , где в покрове господствую т сн ы ть  и звездчатка, 
а  такж е в ольш ан и ках  травяны х. Зарастаю щ и е вы рубки  — местообита
ние о п ен к а  настоящ его .

В благоприятны е для  п л о д о н о ш ен и я  годы  наблю дается до пяти 
слоев грибов. П ервы м и  откры ваю т гри бн ой  сезо н  весенние виды -  
строчки , см орчки  и ш ап очка см орч ковая . В ию не появляю тся березо
ви ки , м аслята, белы е, сы роеж ки . В ию ле увеличиваю тся видовой со
став и плодон ош ен и е грибов. Н о  зн аю щ и е гр и б н и к и  ждут августа, ког
да  н ачн ется  главн ы й , наиболее продолж и тельн ы й  и обильны й слой.

С р ед н яя  м н о го л етн яя  у р о ж ай н о сть  о сн о в н ы х  видов грибов в 
березняках  травян ы х  в зави си м о сти  о т  возраста насаж дений  составляет 
от 50 до 365 к г /га , в бер езо во -о си н о вы х  травян о-ли ш ай н и ковы х  сред
невозрастны х — 210  к г /га , в со сн як ах  тр авян о-ли ш ай н и ковы х  моло
ды х — 110  к г /га , в со сн як ах  бруснично-зеленом ош никово-лиш айни- 
ковы х спелы х — 45 к г /га , в ельн и ках  к и сл и чн и к о вы х  спелы х — 23 кг/га. 
Более оби льн о  п лодо н о сят  грибы  в п одзон е хвойно-ш ироколиствен
ных лесов . Х орош ие или  плохие урож аи  о д н о вр ем ен н о  всех видов гри
бов наблю даю тся ср авн и тельн о  ред ко , о бы чн о  при  плохом плодоно
ш ен и и  одних видов хорош о или  средн е пл о до н о сят  другие. В хвойных и 
см еш ан н ы х  н асаж дениях  п л о д о н о ш ен и е  гри бов  н ачи н ается  позднее, 

чем  в березняках .
Х арактер осво ен и я  п ром ы словы х зап асо в  гри бов  связан  с дос

тупностью  угодий в отдельны х рай он ах  области . П ервое место по запа
сам  грибов зан и м аю т б ер езн яки  (24 ты с. т ) , затем  ел ьн и ки  (8 тыс. т), 
с о сн як и  (5 ты с. т) и о си н н и к и  (2 ты с. т ). В ср авн ен и и  с  началом 80-х 
годов о своен и е грибны х зап асо в  в целом  по  области  в настоящ ее время 
возросло более чем  в 2 раза. П одавляю щ ее количество  грибов населе
ние собирает для  со бствен н ого  потреблени я (95% ). Т оварны е заготов
ки составляю т 5%.
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сах Т. Г. ШИХОВА

К А Л Е Н Д А РЬ С Б О Р А  С Ъ Е Д О Б Н Ы Х  Г Р И Б О В

Наимено
вание
грибов

Апр. Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 1

II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

С м орчок

С тр о ч о к
—

М аслята ■ ■ 806 И И  6 6 8 6 6 6 6 3

Д о ж д ев и к _ ■ 9 6 8 6 6 9 6 6 6 6 6 9 6 8 9 6 в
Ш а м п и н ь о н ы __ 2 У Л ’У Х /Л 'Л /Л /Л 'Л /Л '/. И З

П о д б е р е зо в и к 6 6 Ш б 6 6 9 6 1 №

П о д о с и н о в и к 9 6 ! ИИ 89! 6 6 ~ 1

Белы й г р и б Щ 22.72Ш Ш Ж Е

С ы р о еж к и - ■ М и ш т М | 2 2 Е

Л и с и ч к а Е2■ ■ т е

Р ы ж ик _ 5 6 6 8 6 6 6 6 щ я Ц
М о х о в и к 2 72. 2

Валуй С Е 72 & У

Г р и б -з о н т и к Е2и 7 2 2 7 2 868 2 У -

Подгруздок белый Ц и -

Подгруздок черный ц к Е н

Груздь — 7 2 7 2 8 6 ! У А /2 Е

В о л н у ш ка “ 2 6 6 Е
К озл як С Е 2 2 Ш Ш Щ 2АЕ
С еруш ка Е 7 2 р г

Р яд овка С 5 6 9 6 8 2
Опенок осенн ий П . 6 6

Б е л я н к а с 7 2
'

З е л ен у ш к а □
■■■

Зи м н и й  г р и б
= 1 4 й

Условные о бозн ачен и я:

□  — п оявлен и е первы х грибов 

77Х — н еоб и льн ое плодонош ение 

|  — м ассовое плодонош ение 

О  п оследние грибы
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К. Г. КОЛУПАЕВА

По ягоды
Ч тобы  бы ть зд оровы м , каж ды й и з  н ас  съедает за год не менее 

124 кг  разнообразны х ягод  и плодов. И  это  совсем  н ем ного , всего около 
340 г в день. Н о в дей стви тельн ости  средн естати сти ч ески й  житель Рос
сии  потребляет их в 10— 12 р аз  м еньш е.

У ж ителя С Ш А  и К анады  ассо р ти м ен т только  одних фруктов на 
обеденном  столе достигает 18 видов. У нас гораздо  беднее.

А часто ряд ом , в лесу , н а  болоте пропадаю т экологически чис
ты е ягоды  и плоды , с  более ц ен н ы м и  д и ети ч ески м и  и целебными ка
чествам и, чем  вы ращ ен н ы е в садах. С о б и р ай , н е  ленись!

В вятских  лесах  обитает 14 видов ягодны х и 5 видов плодовых 
растений . О дни  из них расп р о стр ан ен ы  ш и р о ко , зап асы  их значитель
ны . П лоды  их охотно потребляет н асел ен и е, скуп аю т заготовительные 
пред п ри яти я , он и  пользую тся устойчивы м  ры н о ч н ы м  спросом. Это чер
ни ка, брусника, клю ква, см о р о д и н а ч ер н ая , м али н а, рябина и чере
муха. В ресурсоведении  таки е  виды  н азы ваю тся  «промысловыми». Дру
гие, хотя и пользую тся сп росом  у н ас ел е н и я , н о  встречаю тся реже, 
зап асы  их не столь зн ачи тельн ы . Э то голубика, м орош ка, поляника, 
зе м л я н и к а  (л е сн а я  и  з е л е н а я ) , к о с т я н и к а , см о р о д и н а  (пушистая и 
щ ети н и стая), ж и м олость  П алласа, к ал и н а  и лещ и н а .

С ам ы е урож айны е у нас ч е р н и чн и к и . Э то негусты е сосновые, 
еловы е или  см еш ан н ы е, березовы е и о си н о вы е стары е леса (чернич
ны е, м ай н и к о во -ч ер н и ч н ы е, чер н и ч н о -д о л го м о ш н ы е), где один гек
тар  яго д н и к а при  средн ем  п л одон ош ен и и  д ает  150—300 кг ягод.

Богаты й брусничны й  ковер  образуется по  вы рубкам , но не по 
всем , а  только  там , где раньш е ш умел со сн о вы й  бор (400—500 кг/га). 
Чуть беднее он  в стары х сосновы х лесах , брусничны х и майниково- 

брусничны х (150—250 к г/га ).
К лю квы  больш е всего н а  чисты х или  редколесн ы х  верховых бо

лотах, где с гектара м ож но соб рать  200—350 кг ягод. Есть клюква и на 
о соко во -сф агн о вы х  болотах (в редколесье и н а  чисты х участках), но 

урож айность  ее здесь  ниж е (150—200 к г /га ).
За  м али н ой  лучш е о тп рави ться  н а  вы рубки . И больш е ее там, 

где растет к рап и ва и и ван -ч ай . П роцветает м ал и н а  только  на 3—5-лет
них вы рубках, н а  м есте ки сли чн ы х , п ап о р о тн и ко вы х , майниковых ле
сов , где зан и м ает  10—20% площ ади . Н а  плотны х зарослях  малина дает

300—500 к г /га  плодов.
Н а вы рубках постарш е возрастом  (5— 15 лет) встречаю тся зарос

ли  см ородины  и р яб и н ы , на которы х м ож но соб рать  по  80—150 кг/га 
ягод. О битаю т эти  виды  и в разреж енны х  еловы х, сосновы х, березо
вых, сы ры х и заболоченны х лесах , но  их урож ай здесь  невысок.

О бщ ая площ адь угодий , где м ож н о  вести  пром ы сел  ягод и пло
дов , определена в 1584 ты с. га, а  п лощ адь, зан и м аем ая  непосредствен
но плодово-ягодн ы м и  растен и ям и  — 167 ты с. га. П реобладаю т чеРн1* 
ны е леса, которы е зан и м аю т почти  п о л о ви н у  этой  территории, боль
ш ая часть этих угодий находится в 11 северны х рай он ах  (68% 4 Р
ничны х, 82% — клю квен н ы х , 43% — брусничны х). Зд есь  сосредоточе
но 75% общ их зап асов  ягод  и плодов . Н а ю ж ны е рай он ы  приходить 

около  6%, ц ентральны е — 19%.
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О днако  не все, что вы росло в тайге, м ож но взять. Вредители, 
болезни, ж и вотн ы е, недоступны е угодья! Рассчиты вать м ож но только 
на 41% от веса ягодного  лукош ка.

В еличина п ол ьзо ван и я  зави си т от урож ая (чем  он  больш е — тем 
больше остается в лесу  и н аоб орот), от  погоды  (дож дливое лето  — 
меньше в тайге сб о р щ и ко в), да  и , н ак о н ец , просто от ры ночного  сп р о 
са, что покупаю т и по  как о й  цене.

И з м енее р асп ростран енн ы х  видов население охотно собирает 
морошку, голубику, зем л ян и ку , лещ ину.

М орош ка растет н а  о соково-сф агн овы х  с редкой сосной  боло 
тах Верхнекамья, Л узского , П одосиновского , Н агорского районов. Уро
жайность ее — 100—150 к г/га . Всюду, где есть такие болота, мож но 
встретить и голубику. Н о более богаты е голубичники  в А ф анасьевском , 
Белохолуницком, В ерхнекам ском , Л узском , Н агорском , О м утнинском , 
О паринском, К отельничском  и О ричевском  районах. С редняя урож ай
ность голубики — 200—250 кг/га .

З е м л ян и к а  предп очи тает п о л ян ы , опуш ки , вы рубки до 8 лет. 
Плотных зарослей  не дает , но  там , где обилие вы ш е, урож ай в 150— 
200 кг/га  гарантирован .

В ю жны х районах (хвойно-ш ироколиственны е леса) присутствует 
лещина (в л и п н як ах , ельн и ках  лип н яковы х). Н аиболее плотны е зар о с 
ли отмечены  в лесах  К и льм езского  района.

К алина, р яб и н а  и черемуха повсем естно  произрастаю т на вы 
рубках, в приручьевы х лесах, пойм ах рек , оврагах отдельны м и курти 
нами или н еб ольш им и  группам и.

К руж евное п оло тн о  к о стя н и к и  п овсем естн о , в разны х лесах, 
но поплотнее о н а  в к и сли чн и ковы х  березняках  и ельниках. П лоды ее 
почти не собираю т.

Д ругие виды  (из числа непром ы словы х) хотя и м ож но встре
тить во м ногих р ай он ах , и з -за  ни зкого  их обилия хозяйственного и н 
тереса они  н е  им ею т.

Т. Л. ЕГОШИНА 

ЗА С Н А Д О БЬЯМ И

Н аш а область  богата и целебны м и травам и. В лесах, на лугах, 
полях, пусты рях, болотах, по берегам  рек  растет около  230 видов р ас 
тений, обладаю щ их лечеб ны м и  свойствам и , свы ш е 130 из них исполь
зуются в научной  м едицине.

С  н езап ам ятн ы х  врем ен  ж ители Вятки собирали  целебны е травы 
для дом аш него врачеван и я . О рганизованны е заготовки  берут свое н а 
чало с 1798 г., когда вы ш ел в свет указ В ятской врачебной управы  о 
сборе лекарствен н ы х  трав уездны м и л екарям и  для п ополнения своих 
запасов и снабж ения аптек  м естны х воинских ком анд (С пренж ин, 1899), 
так как вы писы вать  лекарствен н ое сы рье с централизованны х складов 
запрещалось. Врачам для  сбора трав разреш алось использовать солдат. 
Ассортимент собираем ы х растений  составлял  около  60 видов и почти 
не изм енился д о  н астоящ его  врем ени.

В годы первой  им периалистической  войны  произош ло резкое 
увеличение объем ов заготовок  лекарственны х трав. И с  тех пор их сбор 
постоянно увеличивался, достигнув своего м аксим ум а в 80-е годы на-
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ш его века , когда еж егодно заготавливалось  от 131 до  277 т  лекарствен
ного  сы рья. С  1990 г. интерес к  заготовкам  стал падать. Т ак , в 1995 г. 
лесхозы  области  заготови ли  л и ш ь  6 ,1 т  л ек ар с тв е н н о го  сырья, еще 
столько ж е заготовили  ап теки  д л я  своих  нуж д. Н есколько  увеличились 
заготовки  населен и я  для  со бствен н ого  потреблени я . Н о в целом объем 
заготовок  в 1996 г. составил  л и ш ь  чуть более 10% от еж егодны х загото
вок  в середине восьм идесяты х годов.

Л екарствен н ы е растен и я ш и р о ко  расп р о стр ан ен ы  в области. В 
хвойны х лесах , осо б ен н о  в таеж ны х со сн як ах  и вы рубках, много брус
н и к и , л и стья  которой  издавна и сп о л ьзо вали сь  для  приготовления ле
чебного чая. В светлы х редкостойны х л и ш ай н и ковы х  борах встречаются 
куртинки  похож ей н а  брусн и ку  то л о к н я н к и  обы кн о вен н о й . Похожие 
внеш не на ягоды  брусники  ягоды  то л о к н я н к и  м учнисты е внутри, за 
что и получила о н а  свое назван и е .

Р азнотравны е со сн як и  и п о й м ен н ы е дубравы  ю га области вес
ной н ап олн ен ы  аром атом  лан д ы ш а, л и стья  и цветы  которого несут лю
дям  избавление от сердечны х недугов.

Н а суходольны х лугах среди  разн о тр авья  — золотисто-лучистые 
цветки зверобоя проды рявленного*-Рядом  с н им и  — белы е щитки тыся
чели стни ка о б ы кн овен н ого . Н а  ю ж ны х склон ах  отрогов Вятских и Се
верны х У валов к  ним  часто  п ри соеди н яю тся  сиренево-ф иолетовы е «ме
телки» душ ицы  обы кн о вен н о й .

Н а пой м ен н ы х  лугах осенью  краснею т плоды  ш иповника игли
стого и коричневого . Л етом  здесь  ж е м ож но встретить покрытые бело
розовы м и душ исты м и цветкам и  растен и я  валерианы . Н о чащ е она рас
тет на торф ян и сты х  заболочен н ы х  лугах. Вместе с нею  там  благоухает 
л аб азн и к  (таволга) вязоли тн ы й .

Возле тенистого  л есн о го  ручей ка или в укром ном  местечке воз
ле дом а, в огороде, н а  пусты ре — заросли  крап и вы  двудомной.

Н а болотах весной появляю тся изящ н ей ш и е белы е цветки и глян
цевы е листья  вахты трехлистной . С к р о м н ы е кустики  багульника выда
ют себя дурм ан ящ и м  аром атом .

Богата н аш а область грибам и , ягодам и  и лекарственны м и рас
тен и ям и . Н о, чтобы  н е  оскудела п р и родн ая  кладовая , нужно бережно 
обращ аться с нею . П ри  сборе грибов следует п озаботиться о сохране
нии  грибницы , соби рая  ягоды , не повреж дать  сам и  растения. Соблю
дать сроки  и правила сбора л ек ар ствен н о го  сы рья. Ч ередовать участки 
сбора растен и й , обязательн о  оставлять  нетронуты м и  2—3 растения для 

возобн овлен и я .
Примечание составителя. У читы вая сп о со б н о сть  живых организ

м ов поглощ ать из окруж аю щ ей среды  и н акап л и вать  различны е веще
ства, в том  числе тяж елы е м еталлы  и другие о п асн ы е для здоровья 
элем енты , не следует соби рать  ягоды , плоды , л екарствен н ы е травы и 
особенно  грибы  в м естах п овы ш енного  техногенного  загрязнения: вдоль 
ж елезны х и автом обильны х д о р о г  (ближ е 200—300 м ), в населенны* 
пунктах  и зо н а х  р а с с е и в а н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  в ы б р о с о в  вокруг них. 
г. К ирова — на р асстоян и и  30—50 км  (см . илл. 102), К ирово-Ч епецка-- 
20 км , К и р са, О м у т н и н с к а , С л о б о д с к о г о  — 10 к м , Б. Холуницы, 
Р удничного, В. П олян , С о сн о вки  — 7 км.

* К ром е зверобоя обы кн овен н ого  (п род ы рявлен н ого) с  круглы м стеблем и мно 
гочислен ны м и п росвечи ваю щ и м и  точкам и  («ды ркам и») н а  листьях  в о ла 
встречаю тся ещ е 3 вида зверобоя, не реком ендуем ы е к при м ен ен и ю  в медиц 

ских целях. (П ри м . составителя).
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Т. Г. ШИХОВА

С Р О К И  С Б О Р А  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х  РА С Т ЕН И Й

Н азвания растений З аго то вл яе 
м ые части

С роки  сбора М есто сбора

Брусника Л истья А п р ел ь -н а ч . 
м а я ,  с е н 
т я б р ь - о к 
тябрь

Х в о й н ы е , с м е 
ш а н н ы е  л е с а ,  
торф яны е болота

Валериана л екарствен н ая К о р н и , А в г у с т - о к  Сы ры е леса, б о 
к о р н еви щ а тябрь (после 

п о б у р е н и я  
н а д з е м н о й  
части)

лота, луга, овра 
ги, вдоль ручьев

Василек си н и й В е н ч и к и
к р а е в ы х
цветков

И ю нь-август П оля

Донник лекар ствен н ы й В е р х у ш к и И ю н ь - с е н  О бочины  дорог,
п о б е г о в  с тябрь с о р н ы е  м е с т а ,
ц веткам и луга

Зверобой п р о д ы р я в л е н  Т рава И ю нь-август Л у г а ,  о п у ш к и ,
ный обочины  дорог
Земляника лесн ая Л и стья , М а й -и ю н ь , О п у ш к и  л е с о в ,

плоды ию нь-август в ы р у б к и , сухие 
склоны

Календула (н о го т к и  л е  Ц в е т о ч н ы е И ю л ь - с е н  М еста культиви
карственные) к о р зи н ки тябрь рован и я
К и п р ей  у з к о л и с т н ы й Л и с т ь я , И ю нь-август Л е с н ы е  г а р и ,
(иван-чай) трава вы рубки , оп уш 

ки  лесов
Крапива двудом ная Л истья И ю н ь - с е н 

тябрь
М у со р н ы е м ес 
та, канавы , пус
ты ри, хвойны е и 
см еш анны е леса

Лапчатка гусиная Т рава И ю нь-август С ы ры е луга, бе
р ега  р ек , вдоль

Лапчатка серебри стая
дорог

Т рава И ю нь-ию ль С ухие луга , о к 
р а и н ы  п о л е й ,

Липа м елколистная
лесны е опуш ки

С о ц в е т и я  с И ю л ь - н а ч . С м е ш а н н ы е  и
п р и ц в е т н и  августа хвойны е леса, в
кам и подлеске

М ать-и-мачеха Ц веточны е А п р ел ь-м ай , Г л и н и с т ы е  п о 
к о р з и н к и , ию нь-ию ль ч в ы , п у с т ы р и ,
л и стья берега водоем ов, 

вдоль дорог
Мята перечная Л истья И ю нь-август М еста культиви

Одуванчик
рован и я

К орни С е н т я б р ь - Луга, дороги
лекарственны й октябрь
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Н азван и я растений
Заго то вл яе 
м ы е части

С р о к и  сбора М есто сбора

П иж м а о б ы кн о вен н ая Ц в е т о ч н ы е  И ю н ь - с е н -  
к о р зи н к и  тяб р ь

П о й м ы  рек, 
склоны , у дорог

П одорож ник  больш ой Л истья К о н е ц
и ю н я - с е н -
тяб р ь

С о р н ы е  места, 
в д о л ь  дорог, 
п о л я ,  луга, 
опуш ки лесов

П олы нь горькая В е р х у ш к и  И ю ль-август 
ц вето н о сн ы х  
и в е ге та ти в 
ны х побегов

П о л я , вдоль до
рог, пустыри

П олы нь о бы кн о вен н ая К о р н и С е н т я б р ь -
о к тяб р ь

Вдоль дорог, 
пустыри

П у сты р н и к  п я ти л о п а с т 
ной

В е р х у ш к и  И ю н ь-авгу ст  П устыри, обочи- 
о б л и с т в е н - '  ны  дорог 
н ы х  ц в е т у 
щ их побегов

П ы рей  ползучий К о р н еви щ а С е н т я б р ь -  
о к тяб р ь , м ай

П ойменные луга, 
л ес н ы е  поляны, 
в п о с е в а х , как 
сорное

Р ом аш ка пахучая Ц в е т о ч н ы е
к о р зи н к и

И ю н ь-авгу ст Вдоль дорог, ого
р о д ы , окраины 
полей

Т о л о к н ян к а  о б ы к н о в ен 
н ая

Л и стья М а й - и ю н ь ,  
к о н ец  авгус
та-сер. октяб
ря

Сосновы е боры

Т ы сяч ели стн и к  о б ы к н о 
вен н ы й

В е р х н я я  
часть  ц вету 
щ их побегов, 
цветки

И ю н ь-авгу ст Луга, опушки ле
с о в , поля, обо
чины  дорог

Х вощ  полевой Л етн и е веге
тативны е п о 
беги

И ю н ь-август П о с е в ы , луга, 
канавы , обочины 
дорог

Ц икорий  обы кн о вен н ы й К орн и А в г у с т -с е н 
тяб рь

В д о л ь  дорог, 
п оля , пустыри

Чага (березовы й  гриб) П л о д о в ы е  О к т я б р ь -а п -  
т е л а  в в и д е  рель 
черны х н аро 
стов

Стволы  берез

Ч ереда трехраздельная В е р х у ш к и  
п о б е г о в  
н и ж н и е л и с 
тья

И ю н ь - с е н 
тяб р ь

Клю чевы е боло
та , берега рек

Ч истотел  больш ой Т рава М ай -август О в р а ги , лесные 
о п у ш к и , огоро
д ы , мусорные

м еста

Ш и п о вн и к  к о р и чн ы й П лоды А в г у с т -с е н 
тяб р ь

П ойм ы  рек, лес
ны е опушки



Т. Г. Шихова

КА Л ЕН Д А РЬ Ц В Е Т Е Н И Я  М Е Д О Н О С О В

«На всякий цветок пчелка садится, 
да не со всякого мед берет».

Н азвание растения 

М ать-и-мачеха

Г
С роки  цветения н 

сер. апреля — нач. мая

[родолжител 
ость обильн 
го цветения

14

Ива козья (бредина) апрель 14

Ива .белая (ветла) май — ию нь 14

Одуванчик лекарствен н ы й м ай — нач. ию ня 15

Крыжовник обы кн о вен н ы й к о н е ц  м а я  — н а ч .
ию ня 15

Смородина красная сер. мая 14

Смородина черная сер. м ая — нач. ию ня 14

Сурепка обы кн о вен н ая май — ию нь 30

Черемуха обы кн о вен н ая май — ию нь 30

Черника о бы кн о вен н ая к о н е ц  м а я  — н а ч .

ию ня 10

Вишня о бы кн о вен н ая к о н е ц  м а я  — н а ч .
ию ня 15

Яблоня м ай — ию нь 1 5 -1 8

Акация ж елтая к о н е ц  м ая  — н ач . 
ию ня

14

Ирга овальнолистная к о н е ц  м а я  — н а ч . 

ию ня

1 0 -1 2

Гравилат речной май — нач. ию ня 1 5 -2 0

Боярыш ник к р о ваво -к р асн ы й июнь 15

Яснотка белая ию нь — август все лето

Крушина л о м к ая м ай — ию нь 3 5 - 4 0

Земляника садовая м ай — ию нь 3 5 - 4 0

Рябина о бы кн о вен н ая июнь 10

Брусника о бы кн о вен н ая нач. ию ня 15

Клевер белы й (ползучий) ию нь — до  осени все лето

Клевер гибридны й  (розовы й) ию нь — ию ль 3 5 - 4 0

Ш иповник июнь 20

Горошек м ы ш и н ы й ию нь — сентябрь 3 5 - 4 0

Калина о бы кн о вен н ая июнь 1 0 -1 2

Бодяк полевой июнь 1 0 -1 2

Гречиха п осевн ая ию нь — август 3 0 - 4 0

Малина о б ы кн о вен н ая сер. ию ня — ию ль 2 5 - 3 0

Донник л ек ар ствен н ы й  (ж елты й) ию нь — сентябрь 3 5 - 4 0

Донник белы й ию нь — август 3 5 - 4 0

Вероника д л и н н о л и стн ая ию нь — август все лето

Короставник полевой ию нь — сентябрь все лето
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Н азвание растен и я С р о к и  ц ветен и я
Продолжитель
ность обильно

го цветения

И ван -ч ай  (ки п р ей ) к о н ец  ию ня — ию ль 3 0 -3 5

Л ю ц ерн а п осевная ию нь — ию ль 30

О сот полевой ию нь — до  зим ы 3 5 -4 0

З о л о тар н и к и ю н ь — до  о сени 30

С ны ть о бы кн о вен н ая к о н ец  и ю н я — ию ль 1 5 -2 0

Л и п а м елколи стн ая июль 10-15

Л опух войлочны й ию ль — август 4 0 -4 5

В асилек луговой ию ль — до  о сени 30

П одсолн ечн и к  одн олетн и й ию ль — до  о сен и 30

Ц и кори й  обы кн о вен н ы й ию ль — сентябрь 4 0 -4 5

Ч ереда трехраздельная ию ль — август 30

В ереск обы кн о вен н ы й ко н ец  ию ля — 
сентябрь

30

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

С В Е Д Е Н И Я  О Б  И С П О Л Ь З О В А Н И И  ЛЕКАРСТВЕН
Н Ы Х  ТРА В И  С Ъ Е Д О Б Н Ы Х  Р А С Т Е Н И Й  ПРИХОЖА
Н А М И  К А ЗА Н С К О -Б О Г О Р О Д С К О Й  Ц Е РК В И  

С . С Т А Р Ы Й  Т О Р Ь Я Л  У Р Ж У М С К О Г О  УЕЗДА

22 декабря 1882 г.

Л екарствен н ы е травы , и звестны е народу: чернобы ль1' — [упот

ребляется] (п ри  родах), звер о бо й  (укреп ляю щ ее средство), живичка 
(приклады вается  к  р ан ам ), куп ал ьн и ц а (п роти в  ж елтухи), тысячелист

н и к  (как  кровоочи сти тельн ое средство), п о дорож н и к  (против кашля), 
одуванчик  (против зубной  бо л и ), м ать -и -м ач ех а  (от бессонницы), ре

вень  (при  поносах и р ези ), яб л о чн ы й  л и ст  (п ри  ж енском  кровотече
н и и ), кора ивы  (п ри  желтухе) и др. С п особ  их употребления -  пьют 
к ак  чай . П редохранительны е травы  от злого  человека — чернобыль, 
чертополох, богор[одская] трава, тр о ел и стк а  и др . П ри  ворожбе трав 
не употребляется , а рем ень, п ояс , бобы  или  м едная м онета, при наго 

ворах — соль, ви н о , ск о р о м н о е м асло и вода.
И з растен и й  луговы х и м естны х употребляю тся среди крестьян 

в пищ у: ягоды  — м алина, зем л ян и к а  и др ; грибы , песты , сок березы, 
из ко то р о го  д ел аю т брагу  с м ед ом , к в ас , а н ек о то р ы е варят пиво, 
употребляю т к и сл ен и ц у , или  щ авель , заячью  капусту , луговой лук, 

зем ляное м асло (растет н а  ни зки х  м естах в лесу  клум бам и, в которых 
содерж ится (ж идкость); крапиву  во щ ах и проч[ие1 раст[ения], кото

ры е употребляю т в пищ у сы ры м и.
С ела С тар о -Т р о ял ьско го  св ящ ен н и к  М ихаил Реш етов.

ГАКО. Ф . 574. Оп. 1. Д. 950. Л. 1082. Подлинник.

» Ч ерн обы льн и к  — н ародное н азван и е полы н и  обы кн овен н ой .
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А. Н. СОЛОВЬЕВ

ЗА П О В Е Д Н Ы Е  М ЕСТА

На разных этапах развития общества для удовлетворения 
тех или иных потребностей возникали разные организационные 
формы резервирования лесных и охотничье-промысловых ре
сурсов и сберегающего использования нехозяйственных природ
ных ценностей — духовных, научно-информационны х, эстети
ческих, рекреационных, генетических на специально выделяе
мых (заповедуемых, заказываемых) для этих целей территори
ях.

В зависимости от цели охраны (заповедания и заказа), то 
есть функционального назначения (духовно-культового, ресур- 
со-охранного, ресурсо-восстановительного, научно-исследова
тельского, культурно-познавательного, рекреационного, средо
образующего, средозащ итного) конкретной территории уста
навливается соответствующий режим ее охраны: заповедный — 
абсолютное, полное и бессрочное изъятие всего природного 
комплекса данной территории из хозяйственного пользования; 
заказной — частичное, покомпонентное, бессрочное или вре
менное изъятие территории из хозяйственного пользования; ком
бинированный, когда территория подразделяется на зоны с за
поведным и заказным режимами.

В строго научном понимании к заповедным территориям 
относятся только заповедники и зоны заповедной охраны на
циональных парков. Для обозначения всей соковупности терри
торий с полностью и частично, постоянно и временно ограни
ченным хозяйственны м использованием введено понятие особо  
охраняемые природные территории (О О П Т ) (Реймерс, Ш тиль- 
марк, 1978)'>.

Согласно закону РФ  «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995) к таковым относятся заповедники, заказ
ники, национальные и природные парки, ботанические сады и 
дендропарки. Кроме них областным законом «Об особо охраняе
мых природных территориях Кировской области» (1995) пре
дусмотрена организация охраны территорий местного значе
ния — лесопарков, природных экологических троп и природных 
охранных зон.

Выполняя те или иные специфические функции (духов
ную, эталонную, научно-информационную , коллекционно-до- 
кументирующую, рекреационную , учебно-дидактическую и др.)

11 Реймерс Н. Ф ., Ш тильм арк Ф . Р. Особо охраняем ы е природны е территории . М., 
1978.
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по удовлетворению того или иного социального заказа, все орга
низационные формы ОО ПТ содействуют сохранению  биологи
ческого разнообразия и реш ению  концептуальной задачи всей 
системы природоохранных м ероприятий — сохранению  устой
чивости биосферы  как естественной среды жизнедеятельности 
человека и ресурсно-энергетической основы социально-эконо
мического развития общества.

Вместе с экстенсивно используемы ми землями (лесов, 
болот, лугов) они составляю т экологический земельный фонд, 
обеспечиваю щ ий относительную  стабильность в экологическом 
балансе области и определяю щ ий степень ее естественной за
щ итное™ .

М еста духовной благодати. И значально особо оберегались 
места культовых обрядов — духовного единения человека с при
родными стихиями (духами). В Вятском крае до сих пор не утра
тили своего культового назначения многие свешенные') уголки 
природы народов ком и, удмуртов, марийцев: рощ и, источни
ки, озера, утесы.

К ак было метко подмечено известным историком и архео
логом А. А. Спицы ны м (1885)2), м оления своему богу «яранские 
черемисы устраивали в таком месте, которое как бы самой при
родой назначено для храма». И это не бессмысленная аллегория. 
Современная наука подтверждает представление древних о том, 
что «каждое место имеет свой гений (дух)» (римское изречение), 
Земная поверхность пронизы вается силовыми потоками энер
гетических полей (геомагнитного и др .), по разному влияющи
ми на состояние человека. Наиболее чувствительные люди заме
чают, что в некоторых местах вдруг портится настроение, появ
ляется недомогание, чувство тревоги, страха. Подобные места в 
старину называли гиблыми, с «нечистой силой», а по совре
менной терминологии — это геопатогенные зоны. И напротив, 
существуют благодатные места, где ды ш ится легко, улучшается 
самочувствие и светлая радость наполняет человеческое суще
ство. И м енно в таких местах обретали духовную силу предки- 
язы чники. И м енно в таких местах устраивались хоромы-капища 
славян, на месте которых возводились потом христианские цер

кви. п
О писывая свящ енны е рощ и удмуртов и марийцев, В. и 

Налимов (1928), приводит пример ф анатичной охраны подоб
ных святынь: «В с. Гундыри со свящ енны х деревьев, посвящ ен

ных Луду (творческой силе полей), содрали кору, но население 

эту содранную кору снова привязало к  дереву лыком». При этом

» О т слова  свет, зам ен ен н ого  в православии  на  «свят». 

21 С п и ц ы н  А. В ятская стари н а . В ятка, 1885.
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он раскрывает глубинную суть, значение охраны таких мест с 
позиций природного (языческого) и в общ ем-то глубокомате
риалистического мировоззрения: «В будничной, повседневной 
жизни очень трудно сохранить природу в чистом виде. Поэтому 
выделяются рощ и, ключи и оберегаю тся от загрязнения. Здесь 
творческая сила спасается от преследующей грязи, нечистоты. В 
известное время года творческая сила, когда ее мощь достигает 
максимума, как, например, весной, во время цветения ржи, 
приняв образ бабочки, вылетает и распространяет свою благо
дать (т. 6. силу)»1' Такие места поддерживают духовную, сило
вую (энергетическую) связь во времени между поколениями рода 
(племени). М ожно лиш ь представить, что чувствует в роще-моль- 
бище, например, м ариец-язы чник, обращ аю щ ий свой мысли к 
родовому пятисотлетнему дубу, к которому, и он об этом знает, 
также приходили его отец, прадед и далекие пращуры.

К особо почитаемым свящ енным местам марийцев в обла
сти относятся утес «Камень» (Чумбылат) на берегу р. Немды в 
Советском рай о н е , о зеро  Ш ай тан  в Л еб яж ском , источник у 
д. Мари-Ушем в Яранском районе и другие. До сих пор ревностно 
оберегаются местным населением рощ и-мольбищ а у многих на
селенных пунктов южных районов области. Только в таких не
прикосновенных на протяжении веков рощах-мольбищах марий
цев, например, у с. Байса Лебяжского района, до настоящего 
времени сохранились единичны е экземпляры  плакорного дуба, 
давно исчезнувшего на водоразделах вятского края (илл. 96).

Составивш ие первую волну переселенцы -славяне (XI— 
XII вв.) также были язы чникам и и у них тоже были свои обря
довые места — капищ а, красные горки. Но сведений о таких 
местах не сохранилось по вполне объяснимой причине. Такие 
места, несомненно, были на путях первоначального заселения 
славянами Вятского края — в верховьях Ветлуги (в частности, 
они могли быть на месте сел Быстри, Архангельское, Новотро
ицкое, Соловецкое Ш абалинского района), по рекам Лузе, Пуш- 
ме, Моломе, Великой. Возможно, именно на таком месте, где 
совершался главный славянский праздник Купала, возникло 
с. Великорецкое в Ю рьянском районе. И менно такие, наиболее 
крупные очаги славянского язычества прежде всего подверга
лись охристианизированию по сценариям «явления чудотворных 
образов» с последующим строительством церквей.

Заказники. С развитием кораблестроения и ростом город
ских поселений согласно царским указам с XVII в. ш ироко рас
пространилась заказная форма охраны лесов — корабельных рощ 
и посадских дач — пятой части пригородных лесов, выделяемых

" Охрана природы. 1928. №  4. С. 7.
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под строгую охрану (заказ) в 
качестве резерва строевого леса 
для быстрого восстановления 
пострадавш их от пожара или 
военны х действий посадских 
укреплений и городских пост
роек. По традиции этих запре
тов сохранился Красный бор за 
Вяткой (ныне Заречный парк 
г. Кирова), Посадский лес под 
М алмы ж ем, Суводская кора
бельная роща.

В советское время заказ
ная форма охраны территорий 
приобрела новое содержание. 
Охотоведческий подход к идее 
заказной  охраны территорий, 
применительно к  условиям го
сударственной собственности 
на землю , обусловил появле
ние сугубо отечественной фор
мы территориальной организа
ции охотничьего хозяйства — 
охотничьего заказника — тер
ритории, на которой временно 
(обычно сроком до 5 лет) зап

рещ ается охота с целью восполнения запасов промысловых жи
вотных. Однако из-за бю рократической пассивности охотничье
го ведомства эти заказники из мобильного хозяйственно-орга
низационного способа увеличения продуктивности охотничье
го хозяйства превратились в бессмысленное долгосрочное (бо
лее 10—15 лет) изъятие части охотничьих угодий из промысло
вого освоения. Став бессрочными, охотничьи заказники утра
тили таким образом свою концептуальную.специфическую функ
цию — содействие увеличению запасов охотничьих ресурсов.

В К ировской области охотничьи заказники начали созда
ваться в 1930-е годы в местах выпусков акклиматизируемых 
животных и сыграли существенную роль в создании местных 
популяций бобра и ондатры. С 1971 г. они создавались в плано
вом порядке (по условиям социалистического соревнования). В 
1997 г. их насчитывалось 13. П оскольку запрет охоты на той или 
иной территории вовсе не означает охраны, самой территории, 
охотничьи заказники не относятся к  особо охраняемым природ
ным территориям.

По аналогии с охотничьими заказниками предпринимались
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попытки организации других видов заказников — гидрологичес
ких, геологических, ландшафтных и т. п. Однако, лишенные кон
кретного юридического статуса и прав землепользователя, они 
становятся формальными, а не реально существующими образо
ваниями. По содержанию и функциональному назначению в боль
шинстве своем такие «заказники» соответствуют критериям памят
ников природы, к которым и должны относиться, чтобы не вно
сить организационной путаницы. Сугубо формальным образовани
ем оказался, как и следовало ожидать, официально учрежденный 
в 1990 г. гидрологический заказник на р. Пижме в пределах пяти 
районов. Типичным охотничьим заказником является учрежденный 
в 1994 г. так называемый комплексный природный заказник «Бы
лина» в Подосиновском районе.

Вполне реальную разновидность заказника как организа
ционной формы ООГТТ представляют лиш ь лесны е, поскольку 
охрана леса на конкретной территории автоматически подразу
мевает сохранение самой территории. С 1958 г. по инициативе 
бывшего главного лесничего области Л. И. Ворончихина, а затем 
по научному обоснованию  созданной им лаборатории лесной 
селекции в области создаются лесные селекционны е заказники 
с целью сохранения ценного генофонда древесной флоры и ис
пользования семянного материала охраняемых насаждений для 
закладки быстрорастущих и высокопродуктивных лесных куль
тур. К настоящему времени в разных лесхозах области создано 
46 небольших по площади селекционных заказников: 25 — на 
ель, 18 — на сосну, по одному — на осину, березу и лещину.

Таким образом, заказник — территориальная организаци
онная форма резервирования и восполнения природных ресурсов. Лес
ной селекционный заказник — организационная форма сберегающе
го использования генетических ресурсов древесной флоры.

Памятники природы. Становление академической науки 
потребовало сохранения исходного научно-информационного 
потенциала природы. С этой целью в 1819 г. известный немецкий 
ученый А. Гумбольдт предложил выявлять и сохранять наиболее 
выдающиеся природные творения и называть их памятниками 
природы. Однако только спустя столетие, благодаря подвижни
честву другого немецкого ученого Г. К онвенца, эта идея полу
чила широкое распространение в Европе. Ее воплощению в Рос
сии положил начало декрет Совнаркома от 1921 г. «Об охране 
памятников природы, садов и парков». На вятской земле эта 
идея начала реализовываться лиш ь после выхода «Закона об 
охране природы в РСФСР» (1960). В 1962 г., по предложению 
А. Д. Ф окина реш ением облисполкома к памятникам природы 
были отнесены 32 природные достопримечательности. К 1997 г. 
их насчитывалось 188 (табл. 34).
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Памятник природы — это организационная форма бессроч- I 
ной охраны отдельных элементов ландшафта научно-документи- I 
рующего и культурно-познавательного назначения; организацией- \ 
ная форма сберегающего использования научно-информационных, 
учебно-дидактических, эстетических, духовных ресурсов природы.

Работа по выявлению новых природных достопримечатель
ностей, заслуживающих охраны, далека от завершения. О на бу
дет приобретать новые направления по мере углубления как тео
рии  е с теств о зн ан и я  в ц елом , так  и п о зн ан и я  местной при
роды.

В современном перечне памятников природы области ряд ! 
объектов, взятых под охрану по предложениям с мест, не отве
чает критериям памятника природы и со временем может быть 
лиш ен этого статуса (Щ еткинский парк, Подосиновский парк 
и т. п.). В связи с возможным перемещением колонии черных кра
чек может быть снят статус памятника природы со старицы у 
пос. Коминтерновский (г. Киров).

С другой -стороны, вновь выявлено более 50 объектов, 
заслуживающих охраны в качестве памятников природы. Это ; 
интереснейш ее в фаунистическом и флористическом отношени
ях В иш няковское верховое (сфагновое) болото по левому бере
гу р. Порыш ниже д. Ю жаково Верхнекамского района; прикам- 
ские липовы е рамени — самые северные в области участки ело- ; 
вых лесов с липой в первом ярусе и кленом остролистным в под- | 
леске в междуречье Лытки и Томызи в Афанасьевском районе; 
дубовые рощи в пойме р. Чепцы у пос. Присядка Зуевского райо
на и у г. К ирово-Ч епецка; участок хвойно-широколиственного , 
леса в Ш абалинском районе; «гора «Палатка» в Свечинском райо
не; геологическое обнажение «Ш арыш ина гора» с шаровыми . 
конкрециям и («шарышами») в Боручатском логу в Советском 
районе; лабродоритовый валун (до 3 м в поперечнике) в Опа- | 
ринском районе; валун у быв. д. Долматово в Подосиновском райо- | 
не; обнажение горючих сланцев по правому берегу р. Черная 
Холуница ниже д. Боровка Белохолуницкого района; обнажение 
микроскпадчатой структуры пермских отложений у с. Шурма ! 
Уржумского района; обнажение казанских пород с прослоями 
волокнистого и зернистого гипса по правому берегу р. Вятки у 
деревень Слудка и Приверх Лебяжского района; обнажение сло
ев татарского яруса восточного крыла Вятского Увала по лево
му берегу р. Чепцы выше г. Кирово-Ч епецка (дд. Утробино, Бое- I 
во); И танское озеро в Котельничском районе; озеро Быково в 
Ш абалинском; оз. Селитра в У нинском; озера Черное и «Ванька 
Каин» в Н олинском; М елетское озеро в М алмыжском районе; 
минеральные источники — у д . Рябовской около пос. Суна,у 
с. Кичма Советского района, в д. Клю чевская Шабалинского
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района, свящ енные источники в с. М ари-У ш ем Яранского рай
она и у д. Зубари Ш абалинского; Кугерский родник в Уржумс
ком районе; Большой родник у быв. д. Грудины Верхошижемско- 
го района; источники у д. М орозовщ нна-Ры сино Шабалинского 
района; мощ ные родники в овраге у бывших деревень Петухи, 
Серки, Лаврухино Советского района; водопад в овраге у с. Рожки 
Уржумского района; исчезаю щ ая карстовая речка Селитра в 
У нинском районе; заводские пруды в с. Лазарево Ужумского 
района, О м утнинский, Залазнинский , П есковский, Чернохо- 
луницкий заводские пруды (водохранилищ а) в Омутнинском 
районе; старые (1912 г.) оригинальные (по гексагональной сис
теме) противоэрозионны е насаж дения лиственницы  (более 1500 
деревьев) по склону левого берега р. И рю к у с. Савали Малмыж
ского района; лиственничная аллея (75 деревьев) и кедры в Ра
менском лесопункте К ирово-Ч епецкого района; кедровая роща 
(около 50 деревьев) в с. Архангельском Немского района; посад
ки кедра у быв. д. Бурковская Ш абалинского района, в д. Кая 
Верхошижемского района, на месте д. С пасская Куменского 
района, у д. Зоновщ ина и д. Верш инята Орловского района, 
у с. И ванцево Белохолуницкого района, у  бывшей водяной мель
ницы  на р. П олойке у г. Н ововятска, в урочищ е «Николашкина 
старина» в А фанасьевском районе.

Главное назначение памятников природы — коллекцион- 
но-документирую щ ее, поэтому их не может быть много. Это от
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носится, например, к  искусственным насаждениям сосны си 
бирской («кедра»), которые в наш ей области не только иллюст
рируют успеш ный опыт интродукции и использования в озеле
нении отсутствующего в местной флоре вида, но в больш ин
стве случаев документируют (маркируют) места былых населен
ных пунктов, являясь живыми памятниками исчезнувшим вятс
ким деревням и починкам.

Областной закон об особо охраняемых природных терри
ториях позволяет обеспечить официальную охрану марийских 
рощ-мольбищ и других природных объектов духовно-культово
го назначения.

Заповедники. В результате развития идеи охраны памят
ников природы в более углубленном и расш иренном ее понима
нии русскими учеными в начале XX столетия была создана кон 
цепция заповедника — самобытной формы охраны природных 
территорий с целью сохранения эталонных образцов экосис
тем, редких видов организмов и проведения постоянных наблю
дений за природными процессами и явлениями.

Заповедники — отечественная организационная форма сбе
регающего использования эталонной (фоновой) информации о ес
тественном ходе природных процессов и явлений на специально 
охраняемых для этой цели природных территориях; организацион-

Фото А. Н. Соловьева
Илл. 99. Котельничская дубовая роща
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пая форма охраны популяций редких видов организмов и природных 
комплексов экосистемного уровня.

К онкретны е предложения по организации заповедника на 
вятской земле вы сказывали С. В. Лобачев (1930), Б. С. Лукаш 
(1930), А. В. Ф едосов (1932), А. Д . Ф окин (1949), Г. Н. Бурдуков 
(1973), К. Д. Зыков и Ю. Д. Нухимовская (1979), А. С. Карпенко и
Н. И. Ставрова (1980), А. Н. Соловьев (1979, 1986, 1989, 1992) и 
др. П о одному из этих предложений в 1994 г. был организован 
первый в области заповедник «Нургуш».

Заповедник «Нургуш» учрежден реш ением Правительства 
РФ  №  529 от 25 мая 1994 г. в пределах бывшего Нургушского 
охотничьего заказника, существовавшего с 1954 г. Расположен 
в пойме правого берега р. Вятки ниже с. Вишкиль Котельнич- 
ского района на площ ади 5918,5 га с охранной зоной площадью
7942,4 га. Охраняются зональные комплексы пойменной лесной, 
луговой, водно-болотной растительности и почвенных разно
стей на контакте ю жнотаежной подзоны и долинных форпостов 
дубравной (неморальной) растительности подзоны хвойно-ши
роколиственны х лесов. П о данны м  А. Д. Ф окина (1952), в запо
веднике произрастает 42 вида деревьев и кустарников (что со
ставляет 75% древесно-кустарниковой флоры области), око
ло 30 видов водных растений, более четырехсот видов травяни
стых наземных растений. В животном населении заповедника 
представлено 50% областной фауны млекопитающих, 56% фау
ны гнездящ ихся в области птиц, 50% пресмыкающихся, 50% 
земноводных, 50% рыб. В прош лом в этих угодьях обитали ред
кие виды — черны й аист, орлан-белохвост. В 1950-е годы здесь 
были акклим атизированы  (искусственно вселены) выхухоль, 
ондатра, бобр, енотовидная собака. В пределах заповедника на
считы вается более 60 пойменны х озер, иллюстрирующих все 
стадии процесса зарастания пойменных водоемов по болотно
луговому типу с полной минерализацией органики. Озера с пой
менны ми речкам и-протокам и образуют единую водную систе
му, сообщ аю щ ую ся с современны м руслом Вятки (илл. 29).

Н азначение заповедника — сохранение эталонов биогео
ценозов долины  р. Вятки как базовой информационной основы 
регионального м ониторинга (гидрологического, гидрохимичес
кого, биологического), изучения особенностей развития пой
менных экосистем  средней Вятки.

Ш тат заповедника вклю чает директора, его заместителя 
по научной работе, 5 научных сотрудников и службу охраны из 
5 инспекторов. Ц ентральная усадьба заповедника находится за 
его пределами в д. Боровке.

В отделе природы областного краеведческого музея про
рабатываю тся варианты двух новых заповедников — болотного



Илл. 100. В Н ургуш ском заповеднике
Фото А. Н. Соловьева

«Кайского» на Европейском водоразделе (П одосиновский рай 
он) и среднетаежного «Тулашорского» с последними в области 
остатками коренных елово-пихтовых лесов европейской сред
ней тайги (Нагорский район). Предложения по обоим вариантам 
были одобрены Распоряжением Правительства Российской Ф е
дерации от 23.04.1994 г. и вместе с вариантами Нургушского за 
поведника и национального парка «Атарская лука» включены в 
Проект рациональной сети государственных природных запо
ведников и национальных природных парков на период до 2005 
года.

Национальные и природные парки. Это организационная 
форма сберегающего использования рекреационных ресурсов приро
ды— обеспечения массового отдыха людей на природе на специ
ально охраняемых для этой цели природных территориях. При этом 
зарубежные национальные парки осуществляют просветитель
но-познавательную деятельность и совмещают природоохран
ные функции наших заповедников.

Возникш ие в СШ А в конце XIX в. и быстро получившие 
распространение в странах с частной собственностью на землю 
национальные парки как территориальная форма удовлетворе
ния потребностей людей в отдыхе на природе не получили рас



пространения прежде всего из-за отсутствия спроса в России, 
где при государственной собственности на землю не ограничи
вается так ж естко свобода выбора места для отдыха на природе. 
Н ачавш ие организовы ваться с 1983 г. отечественные нацио
нальные парки до сих пор не вышли из стадии становления.

В 1993 г. было начато проектирование национального пар
ка «Атарская лука» в К ировской области, но по ряду причин 
остановилось на стадии технико-эконом ического обоснования. 
П редлагаемая под национальный парк территория представляет 
собой наиболее ж ивописны е высокие берега р. Вятки в пределах 
прорыва ею полосы поднятий Вятского Увала, огибая которые 
река делает здесь три больш ие излучины (луки) — Кукарскую, 
Атарскую и Красносельскую . Сочетание разных типов местнос
ти (плакорного, холмисто-увалистого, приречного, склоново
го, надпойм енно-террасного, пойм енного) создает исключи
тельное для равнины  ландш афтное разнообразие. Особую живо
писность берегам придают не только их холмисто-увалистые очер
тания, но и развитые склоновы е формы мезорельефа — ополз
ни, конуса вы носа, эрозионны е останцы , обнажения коренных 
пород. П о метеоклиматическим условиям территория благопри
ятна преимущ ественно для летнего отдыха. Здесь могут культи
вироваться самые разнообразны е виды отдыха и туризма: пеше
го, конного, водного (сплав на плотах и байдарках), велоси
педного, дельтопланеризм , катание на водных лыжах, рыбная 
ловля и др. Предлагаемыми границами парка охватываются смеж
ные территории Советского, Н олинского и Лебяжского райо
нов (Соловьев, 1995).

В рекреационном  отнош ении национальный парк «Атарс
кая лука» будет ориентирован главным образом на обслужива
ние туристов и организацию  длительного (отпускного) отдыха 
и в силу своей удаленности не сможет удовлетворять массовый 
спрос в кратковременном загородном отдыхе в выходные дни 
жителей центральной части области. Это может быть обеспечено 
при организации соответствующей территории в пределах транс
портной доступности горожан. Предлагается пригородный ва
риант регионального природного парка «Вятское Заречье» — 
правобережье р. Вятки ниже д /о  «Боровица», ограниченное с 
севера р. Н икульчинкой (Соловьев, 1995). Организация природ
ного парка «Вятское Заречье» позволит создать условия для ком
ф ортного загородного отдыха горожан и одновременно сохра
нить экологически ценные природные комплексы, которые мо
гут быть использованы  для проведения научных исследований 
по изучению экосистем  р. Вятки и особенностей их изменения 
под воздействием человеческой деятельности, включая рекреа
цию.



*  ♦  *

Действие федерального закона «Об особо охраняемых при
родных территориях» распространяется на ботанические сады и 
дендропарки, не являю щ иеся, однако, естественны ми природ
ными территориями, а представляющие собой природоохран
ные учреждения.

Кировский ботанический сад занимает территорию пло
щадью 3 га в верховье оврага Засора (г. Киров). Сад был зало
жен 5 мая 1912 г. по инициативе и на средства жителя г. Вятки
А. А. Истомина. Основные посадки производились в 1913—1914 гг. 
В настоящее время сад находится в ведении Вятского педагоги
ческого университета. Здесь представлено более 180 видов дре
весно-кустарниковых растений и более 400 видов травянистых. 
Наряду с представителями местной ф лоры , составляю щ ими 
третью часть древесно-кустарниковой коллекции и пятую часть 
травянистой, здесь экспонирую тся представители флор Север
ной Америки, Ю го-Восточной Азии, Кавказа и Крыма, С иби
ри и Дальнего Востока.

Дендропарк лесоводов Кировской области находится меж
ду Казанским трактом и берегом р. Вятки у пос. Сошени (сейчас 
это Нововятский район г. Кирова). Заложен в 1962 г. по инициа
тиве бывшего директора Кировского лесхоза М. С. Вылегжанина. 
В пределах парка сохранились участки естественной лесной рас
тительности (ельники). Искусственные насаждения занимают 
площадь в 25 га. В экспозиции представлено 111 видов: 65 — 
древесных и 46 — кустарниковых.

Лесопарки — природные территории, специально выделяе
мые в пределах пригородных лесов для обеспечения массового от
дыха людей при сохранении лесонасаждений и других элементов 
природного ландшафта.

В зеленой зоне г. Кирова предусматривается создание не
скольких лесопарков — П орош инского, Боровицкого, Бобин- 
ского и других.

Природные экологические тропы представляют собой обу
строенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные марш
руты, создаваемые с целью экологического просвещения населения 
через установленные по маршруту информационные стенды.

Первая и пока единственная в Кировской области эколо
гическая тропа создана в 1989 г. на территории Заречного парка 
г. Кирова. Маршрут тропы протяженностью 3 км проходит по 
наиболее живописным уголкам парка и знаком ит с его примеча
тельными особенностями. (В данном случае экологическая тропа 
не является самостоятельной единицей ООПТ, а входит сопод-
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чиненным элементом в организационную структуру государствен
ного памятника природы «Заречный парк»).

* * *

Природные охранные зоны — территории, на которых хо
зяйственная деятельность ограничена с целью сохранения средооб
разующих, санитарно-гигиенических, бальнеологических и других 
полезных, жизненно важных, биосферных функций природных сис
тем.

Природны е охранные зоны — это территории ресурсоох
ранного, защ итного назначения, ф ункционально дополняющие 
природно-заповедны е территории. В пространственном аспекте 
они вы полняю т очень важную роль в сохранении экологическо
го каркаса отдельных регионов, их экологической устойчивос
ти, а по отнош ению  к  заповедным территориям — роль «эколо
гических русел», «коридоров среды», объединяющих особо ох
раняемые природные территории в более или менее целостную 

сеть.
Водоохранные зоны устанавливаю тся по берегам водоемов 

с целью предотвращ ения их загрязнения, засорения и наруше
ния водного баланса. Ш ирина водоохранной зоны зависит от 
размеров водоема. Вдоль рек водоохранные зоны устанавлива
ются на всем протяж ении от истоков до устья по обоим берегам 
от среднемноголетнего уреза воды в летний период шириной, 
зависящ ей от длины реки. Так, по рекам Вятке, Каме, Чепце, 
Лузе, Югу ш ирина водоохранной зоны 1000 м по каждому бере
гу. У Кобры , Л етки, М оломы, П ижмы, Кильмези их ширина 
400 м. У рек длиной 101—200 км ш ирина водоохранной зоны не 
менее 300 м, от 51 до 100 км — не менее 200 м, от 11 до 50 км — 
не менее 100 м, на более мелких речках — 15 м.

В водоохранных зонах запрещ аю тся вырубка леса, приме
нение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, 
добыча стройматериалов и полезных ископаемых, размещение 
животноводческих и промыш ленных объектов, складирование 

мусора и отходов.
Кроме того, вдоль рек выделяю тся запретные полосы лесов 

ш ириной 3000 м по Вятке, Каме, Чепце, М оломе, Пижме, 
Кильмези, Больш ой Кокш аге, Бол. Кундышу, Ветлуге, Сысоле, 
1500 м — по Лузе; 1000 м — по Югу; 500 м — по рекам длиной от 
101—200 км; 100—300 м — по рекам меньш ей протяженности. В 
запретных полосах лесов допускаются лиш ь лесовосстановитель
ные выборочные рубки, санитарны е и рубки ухода за лесом.

В соответствии с действующим «Положением о водоохран
ных полосах (зонах) малых рек РСФ СР», утвержденным Поста
новлением Совета М инистров 14.01.1981 г. №  28 решением Ки
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ровского облисполкома от 9.02.1981 г. №  3/19 в пределах водо
охранных зон предусматривается выделение прибрежных полос, 
где вводятся дополнительные ограничения: запрещается распаш 
ка земель; выпас и организация летних лагерей скота; прим ене
ние ядохимикатов и удобрений; производственное строитель
ство; организация баз отдыха и палаточных городков. Ш ирина 
прибрежных полос устанавливается от среднегодового уреза воды 
в зависимости от крутизны береговых склонов и характера уго
дий: от 15 до 100 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения уста
навливаются вокруг водозаборов хозяйственно-питьевого водо
снабжения населенных пунктов. Охранная зона, например, К и 
ровского водозабора, располож енного у с. Корчемкино, вклю 
чает три пояса с разными режимами ограничений хозяйствен
ной деятельности и простирается вверх по р. Вятке на три кило
метра выше г. Слободского.

Зона санитарной охраны курорта «Н иж не-И вкино» также 
включает три округа с разны м и режимами ограничений хо
зяйственной деятельности в пределах Куменского,, Верхошижемс- 
кого и Оричевского районов общей площадью более 37 тысяч га.

Нерестоохранные зоны установлены по берегам Вятки и 
других рек в местах нерестилищ ценных промысловых рыб, преж
де всего стерляди.

Зеленые зоны с ограниченны м режимом хозяйствования 
устанавливаются вокруг населенных пунктов в размерах, зави
сящих от численности населения, лесорастительной зоны , в 
которой находится населенный пункт, лесистости, а также с 
учетом конкретных санитарных и климатических условий.

Зеленая зона г. Кирова охватывает площадь 750 тыс. га в 
пределах Кирово-Чепецкого, Слободского, Ю рьянского, Орлов
ского, Оричевского районов. В ней выделены лесохозяйственная 
и лесопарковая части.

Кроме того выделяются охранные зоны заповедников, на
циональных и природных парков, памятников природы.

Если бы режимы хозяйствования в природных охранных 
зонах полностью соблюдались, более полноводными и чистыми 
были бы наши реки, более чистой была бы вода в городских 
водопроводах, более чистым был бы воздух в населенных пунк
тах, а земля была бы более щедрой на урожай.



Памятники природы

Т абл и ц а 34

п/п Название Местоположение Характеристика

1 2 3 4

г. Киров 
Первомайский район

562
563

1. Заречны й П ой м а правого  б ер е  Редкий  образец  пойменного со
парк га р . В я тк и  в 2 км снового бора. Представлены раз

вы ш е слободы  Д ы м - ны е ти п ы  растительности пос
ково ледовательны х стадий облесения 

речны х наносов  с конечной ста
д и ей  зон альн ого  типа: ельника- 
к и сл и ч н и к а

2. Ш и роковская  П ой м а п равого  бере- П одковообразная старица р. Вят
стар и ц а га р. Вятки ниж е п о  ки , ш и рокой  протокой сообща

сел ка  С п и ч ф аб ри ки ю щ аяся с  ее современным рус
л о м , о кай м ляет участок поймы 
с дол и н н ы м  комплексом расти
те л ь н о с т и  — с дубом , вязом, 
л и п о й

3. Е ж о в с к и й  Е ж о в ск и й  пруд (ул. Более 20 родников с дебитом 0,3
о з е р н о - р о д н и  Л есн ая ) и оз. К и к и  — 35,0 л /с е к .,  вытекающих из
к о в ы й  к о м п  м орка за  телецентром к о р е н н о го  б ер ега , наполняют
л ек с  («Еж овка», (п о д  К и к и м о р с к о й запрудны й водоем . От родников
«К и ки м орка») го р о й )  с п р и л е г а ю  брал начало  первый городской

щ им  скл о н о м  берега водоп ровод  (с  1900 г.). Место
р. Вятки от ул. П роле зи м о во к  ди ки х  уток. Целесооб
тарской  до  ул. В оров разно  благоустройство парковой
ского зо н ы  (ги д р о п ар к а) с гребным 

кан алом , разведение форели
4. О враг Засора В квартале улиц  Гер С редн яя  часть самого крупного

ц ен а , С вободы , Гор оврага в старом  центре города.
б ачева , В о л о д ар ско  Э л е м е н т  п р и р о д н о го  каркаса
го города, на основе которого пре

дусм атривается создание ланд
ш аф тного  п арка в комплексе с 
М узеем  природы

3. О зеро  Ч ер н о е П о й м а п равого  бере- П о й м ен н о е притеррасное озеро
га р. В ятки ниж е пос. — древняя старица р. Вятки. Про
К о м и н тер н о вск о го  и точн ое. Д л и н а около  3 км, глу
пос. Гнусино б и н а  — д о  3 м. Зона отдыха

6. Р одн и к  в о в  С к л о н  лево го  берега Э л е м е н т  п р и р о д н о го  каркаса
раге Засора оврага  м ежду ул. Л е 

н и н а  и Б ольш еви ков
города. Благоустроен

7. Р о дн и к  Т р и  С клон  лево го  к о р ен  О бустроенны е естественные вы

ф о н о в а  м о н а с  н о го  берега р. В ятки, ходы  подзем ны х вод с общим
ты ря тер р и то р и я  м он асты  выводом и з-под  часовни. Назна

ря чение — культовое

1 2 3 4

8. «Епихов п о - С клон  лево го  берега В ы п уск  во д о во д а  о т  н аи б о л ее  
ток» оврага З асора  меж ду м ощ ного  и сточн и ка подзем ны х

ул. Л енина и С вободы  вод в старой  части  города. Д ебит 
— 25 л /с е к . П отенц и альн ая  о с 
нова р ек р еац и о н н о й  зоны

9. Дуб «С таро- Внутри квартала улиц П осаж ен  в 1787 г. С ам ое старое 
жил» М о с к о вс к о й -Д р е л е в - дерево  в городе, сохранивш ееся

ск о го , С в о б о д ы -В о - от первы х искусственны х насаж - 
лодарского : у АТС за  д е н и й . В ы со та  21 м , д и а м етр  
Д ом ом  худож ника ствола 102 см . О тличается ж иво 

п и сн ой  крон ой
10. Л иственнич- С ело В ерхняя Т али ц а М ногорядн ая  аллея из л и ствен 
ная аллея (П о р о ш и н о ) , т е р р и -  ницы  си б и рской  посадки  1820 г.

тори я Т али ц кого  д ет- в бы вш ей пом ещ и чьей  усадьбе 
ского  туб. сан атори я  о бщ ей  п р о тя ж ен н о с ть ю  200 м 

и л л ю стр и р у ет  у сп еш н ы й  опы т 
п ри м ен ен и я  ли ствен н и ц ы  в о зе 
л ен ен и и

11. Г н е з д о в а я  С т а р и ц а  в д о л ь  з а - Н а  сп лави н е и кочках гнездится 
колония черных падной  окраи н ы  ул. около  30 пар редкого  вида чай- 
крачек П. К орчагина (п . К о- кообразны х птиц — черной крач-

м и н терн овски й ) ю ж - ки . С ам о е  с е в е р н о е  в области  
нее жел. дор. на спич- м есто гн ездован ия этого  вида 
ф абрику

12. Ф илейское 
геологическое 
обнажение

13. Ф илейский  
родник с водо
падом

14. О зеро К е 
лейное

15. Ф илейское 
местообитание 
кортузы М а т 
тиол и

16. Кедр в сл о 
боде Ф илей ка

О ктябрьский район

С клон  левого  корен - В обры ве берега обнаж ается 48 
ного берега р. Вятки слоев татарского яруса перм ской 
н и ж е  с л о б о д ы  Ф и -  си стем ы . Е стествен н ы й  разр ез 
л ей ки  (д. С анниковы ) зап адн ого  кры ла В ятского Ува- 
на протяж ении  1 км  ла
С клон  левого  ко р ен - Е стественны й выход подзем ны х 
ного берега р. Вятки вод на контакте водонасы щ ен- 
ниж е п роф и лактори я  ного п есчан и кового  слоя и во- 
з а в о д а  « А в и т е к »  в доупорного  глинистого . Н агляд- 
150 м вы ш е автостра- но иллю стрирует условия обра- 
ды  зо ван и я  подзем ны х водотоков 
П ойм а левого  берега Старица р. Вятки. Д лина — 1,2 км. 
р. Вятки в 2,5 км севе- П ритеррасное. В ы сокий ю ж ны й 
ро-зап адн ее  от п. Га- берег п окры т сосновы м  лесом  и 
н и н о  служ ит м естом  отдыха 
П р а в ы й  с к л о н  Ф и -  М есто п р о и зрастан и я  редкого в 
л е й с к о г о  о в р а г а  у о б л асти  р е л и к то в о го  р ас те н и я  
тран сп ортн ой  р азвяз- л е д н и к о в о й  эп о х и  — к ортузы  
ки  объездной  автодо- М аттиоли  и з сем ей ства  п ер в о 
роги  цветны х
С еверная о к р аи н а го- О диночны й  кедр (со сн а си б и р- 
рода ск а я ), со хран и вш и й ся  от старых 

искусственны х насаж дений



1 2 3 4

17. Четыре кедра Т е р р и т о р и я  о б л а с т -  
за  к и н о театр о м  ного наркологическо- 
«Алые паруса» го д и сп ан сер а

С тары е посадки  кедра в комп
лексе с березам и, лиственницей. 
И ллю стрирую т успеш ный опыт 
использования сибирской сосны 
в озелен ен и и  города

Л енинский район

18. Д е н д р а р и й  Т ер р и то р и я  Н И И С Х  Залож ен  по инициативе акаде- 
академ и ка Н. В. С еверо-В остока («Зо- м ика Н. В. Рудницкого в 1936- 
Р удн и ц кого  н а л ь н о г о  и н с т и -  1937 гг. Н асчиты вает около 150

т у т а » ) , ул . Л е н и н а , видов растений , включая сибир-
166-а ск и е , дальневосточны е, средне

ази атски е , североамериканские. 
М есто захоронения Н. В. Рудниц
кого

19. Родники  П ар к и м .С . М. Кирова Е стествен н ы е выходы подзем- 
у ди орам ы  ( « С о л о в ь е в с к и й  ны х вод и з обнажающегося по

парк») склон у  водоносного  слоя мерге
ля  нап олн яю т два пруда, сооб
щающихся каскадным водопадом. 
П рим ер удачного использования 
элем ентов природного каркаса в 
те р р и т о р и а л ь н о : функциональ- 
ной  и архитектурно-композици
о н н о й  п л а н и р о в к е  городской 
застрой ки

Окрестности г. Кирова 
(Объекты в пределах предполагаемого 
природного парка «Вятское Заречье»)

20. П о й м е н н ы е  П ойм а правого  бере- 
д у б н як и  га р. Вятки меж ду ее

руслом  и П рудовы м и 
озерам и  н а  п ротяж е
ни и  о т  с. К орчем ки- 
н о  до устья р. Н икуль- 
ч и н к и  (з е м л и  С л о 
бодского  р ай он а)

2 1 . П р у д о в ы е  П ойм а правого  бере- 
озера (Верхнее и га р. В ятки вы ш е ус- 
Н и ж н ее) тья  р. Н и к у л ь ч и н к и

(зем л и  С л о б о д с к о го  
р ай о н а)

22. Озеро Черное П о й м а  п р а в о г о  б е 
рега р. В ятки между 
д . М . С у б б о т и х а  и 
пос. С и д оровка (зем 
ли  С лоб одского  р ай 
он а)

Н аиболее северны е на востоке 
Е вропейской  части России пой
м енны е насаж дения дуба черсш- 

чатого

Ц епочка старинны х водоемов и 
зарастаю щ их проток протяжен

ностью  около  4 км

Ц епочка притеррасны х старин
ны х водоем ов, разделенных за
бол о ч ен н ы м и  участкам и с по
ст о я н н ы м и  и пересыхающими 
п р о т о к а м и  протяж енностью  

около  4 км
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23. Озеро Холу- 

ново

24. О зеро К ри - 

вель

П ойм а правого  бере- С ам ое крупное п ойм енное озе- 
га р. Вятки ниж е пос. ро — старица р. Вятки — у г. К и- 
С и д о р о в к а  ( з е м л и  рова. Д л и н а  око ло  4 км 
К и р о в о - Ч е п е ц к о г о  
р ай он а)
П ойм а правого  бере- Ж и в о п и сн о е  п о й м ен н ое озеро, 
га р. Вятки ниж е пос. Д лина 650 м, ш ирина — до 50 м. 
С и д оровка П ротокой  сообщ ается с оз. Х о- 

л у н о в ы м . М есто  о тд ы х а

Арбажский район

25. О зеро Б е з 
донное (Н е ф е -  
довское)

26. Озеро Ш ирей

П равы й берег р. К ок- С у ф ф о зи о н н о -к ар сто во е  округ- 
ш аги в 4 км  западнее л ой  ф орм ы  с диам етрам и  60 и 
с. Ш аран и ц а у бы в- 50 м. Глубина — 18 м. Н аходит- 
ш их д е р ев ен ь  К р а с - ся в подош венной  части  склона, 
ногорье и Н еф едово О круж ено лесом . Вдоль берегов 

сп лави н а, плавучие острова. 
Река Боковая в 1,2 км С тарица р. П иж м ы , захваченная 
от д. Л ипаты  Верхо- руслом  р. Б оковой . Д л и н а 60 м, 
тульского с /с  глубина — до  5 м. М есто отдыха

Афанасьевский район

27. Л иственнич
ные п о с а д к и  
1905 года («Л и
ственничник»)

Л евы й берег р. Камы  Культуры  ли ствен н и ц ы  сибир- 
в 4 км ниже пос. А фа- ск о й , залож енны е работникам и 
н асьево  А ф анасьевского л -в а , образую т 

чи сто е н ас аж д е н и е  п ар к о во го  
ти п а на площ ади 1,3 га. О т по 
садок к берегу Камы ведет ал 
лея  из 73 л и ствен н и ц  протяж ен 
ностью  120 м среди старого ель
н и к а -к и с л и ч н и к а .  Р астет  н е 

сколько  кедров

28. У х ты м ско е  
м есторож дение 
волконскоита

29. О враг « Б о - 
калда»

Богородский район 

С е л о  У хты м . У стье  В обнаж ении песчано-гравийной 
оврага на ю го-запад - толщ и  татар ск о го  яруса перм - 
ной  о краи н е села ско й  систем ы  содерж атся про 

ж и л к и  и л и н зы  ред чай ш его  в 
м ире глинистого  м инерала зеле
ного  цвета — волконскоита 

За  се в е р н о й  о к р а и -  Ч аш еобразная верш ина глубоко- 
ной деревень Вогуль- го оврага с  м ощ ны м и выходами 
цы  и А г а п о в ы  п о  подзем ны х вод, образую щ их ру- 
т р а к т у  В о ж гал ы  — чей, на котором  стояла водяная 
Б огородское м ел ьн и ц а . С охран и лась  дам ба, 

пруд
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30. Б ан к о в ск и й  Д о л и н а  р. М ы рм ы к у П оросш ий лесом  холм — редкий
курган (П упы ш ) б ы в . д . В а л к и  б л и з  прим ер  пуги долинного  типа —

с. О ш лань эрози о н н ы й  остан ец  коренного 
берега. С охранились следы древ
них п о сел ен и й  человека. (Был 
обследован археологом А. А. Спи- 
цы ны м  в 1925 г.)

Верхнекамский район

3 1 . Л о й н с к о е  Л евы й  берег р. Камы Е стественны й разрез верхневол
г е о л о г и ч е с к о е  вы ш е с. Л о й н о ж ских отлож ений  юрской систе
о б н аж ен и е мы , содерж ащ их обильные ос

татки ф ауны  ю рского моря: мол
лю сков  — белем нитов, аммони
то в , ау ц ел л , а  такж е обломки 
ок ам ен ело й  древесины  юрских 
растен и й

32. О зеро П адун В 5 км  северо-восточ- О зеро невы ясненного происхож
нее от пос. Созимский. дения. Возможно — суффозион-
Л евый берег р. М. Со- ное. Н азвание — от местного на
зим  у м еста впадения звания мелких «падучих» речек —
в С ози м ски й  пруд падунов. Глубина — 29 м. Второе 

по глубине озеро области
33. О зеро Д и ко е В 8 км  к  ю го-западу от О стато ч н ы й  болотны й  водоем

пос. О ж м егово. Д ы м  округлой ф орм ы , сохраняющий
ное болото в м еж ду ся , вероятно , за  счет суффози-
речье Б елой  и Рыты онны х процессов

34. О зеро  К руг В 4 км  к  север о -в о с  О зеро округлой ф орм ы , предпо
лое току  от пос. О ж м его  л о ж и т е л ь н о  су ф ф о зи о н н о го

во происхож дения
3 5 . Б о л ь ш о й г. Кире Старый заводской пруд. Часть ис
К и р с и н с к и й кусственной водной системы, со
пруд единявш ей Вятку и Каму. Длина

7,5 км , ш ирина — 300—1300 м
3 6 . С р е д н и й  г. Кире С тары й заводской  пруд — часть
К и р с и н с к и й искусственной  водной системы,

пруд соединявш ей Вятку и Каму. Дли
на 3 км , ш ирина — 250—700 м.

37. Волосницкий Р е к а  В о л о с н и ц а  в С тары й заводской  пруд. Волос-

пруд 15 км  север о -в о сто ч  н и ц к и м  кан алом  соединялся с
нее г. К ирса Бол. К и рси н ски м  прудом и вхо

д и л  в ед и н у ю  искусственную 
водную  систем у, соединявшую 
Вятку и Каму. Д лина 2 км, ши
р и н а до  1 км

Вятскополянский район

38. Бурецкий бор Л евы й  берег р. Вятки Л и п овы й  бор с  участками ело
вого леса, с прим есью  березы и 
дуба. Вы сокопродуктивное на
саж дение сосны  обыкновенной

п роти в  с. Б урец  (на
территории  М алмыж-
ского р -н а) в 20 км к
северу  о т  г. В ятские с наличием  плю совых и элитных
П олян ы сосен  вы сотой 34—37 м
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39. З а р о с л и  С клон  левого  берега З о н альн ы й  ти п  растительности
о р е ш н и к а р. Тойм ы  у дд. Верх- п о д з о н ы  х в о й н о - ш и р о к о л и 
(лещ ины ) у н яя , С редняя и Н иж - ственны х лесов . М естообитание
д. Средняя Т ой- н яя  Т о й м а в 3 -4  км  редких видов ж ивотны х и расте-
ма за п а д н е е  г. В я тск и е  н и й

П олян ы
40. З а р о с л и  В 3 км западнее д. Ч е- Зо н альн ы й  ти п  растительности
ореш ника ( л е  к аш ево , к зап ад у  от п о д з о н ы  х в о й н о - ш и р о к о л и -
щины) у д. К и- д. Киняусь ственны х лесов . Л ещ и н а образу 
няусь ет заросли  по опуш кам  л и ствен 

ного  леса  с преобладанием  о си 
ны , л и п ы , клен а остролистного

41. Озеро К азан  П ойм а левого  берега С т а р и ц а  р . В я тки . Д л и н а  —
ское р. Вятки уд. Суши в 9 км 1200 м , ш и р и н а  — д о  400 м.

выш е г. В. П оляны М есто м ассового  отдыха

Даровский район

42. О катьевское Л евы й берег р. М оло- Н аиболее п олны й  естественны й
гео л о ги ч е с к о е  мы ниж е пос. О катье- разрез п ограничны х перм отриа-
обнажение в о  н а  п р о т я ж е н и и  совы х отлож ений  в области

500 м
43. У р о ч и щ е  П равы й берег р. В он- Б ы вш ая усадьба м ельника с со-
«Старая м е л ь  д ан к и  в 0,5 км вы ш е х р ан и вш и м и ся  стары м и насаж -
ница» устья дениями:  34 кед ра, 6 л и с т в е н 

н и ц , стары е со сн ы , аллея из 27
елей

Зуевский район

44. О крестности С ело Р ябово Р о д и н а худож ников — братьев
с. Рябово В аснецовы х
45. 8 к ед р о в  и Д ер. М ахни С езен ев- П лодон осящ и е насаж дения кед 
старые посадки  ского  с /с ров и л и ствен н и ц
лиственниц в д.
Махни

Кикнурский район

46. 7 к ед р о в  в Д ер. Русская Т олш ева
д. Русская Т ол  Ш ап ти н ского  с /с
ще ва
47. Ю кедров 76-й  квартал К икнур-

ского  лесничества

Кильмезский район

48. Бор на Л оба- В 8-12 км к  северо-во  С о сн о вы й  м асси в  с участкам и
ни стоку  от пос. К и л ь 

м езь по дороге н а  Го- 
зекски й  перевоз

о степ н ен н о го  бора (редколесье 
на песчаны х дю нах со  степны м и 
ви дам и  ж и во тн ы х  и р астен и й : 
м уравьины й  л ев , тарантул , м а 
хаон , сен н и ц ы , п естр ян ки , ж ел 
туш ки , качим  м етельчаты й, ва-
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49. К расная гора Вы сокий обры висты й

си лек  М арш алла, змееголовник 
Рю йш а, то н к о н о г  сизы й, астра
гал п есчаны й , овсяница Бекке
р а , п о л ы н ь  р ав н и н н ая  и др.), 
М естообитание веретеницы лом
ко й , м едянки , бурундука, садо
вой сони
Зо н альн ы й  тип  растительности

у д. П аска левы й  берег р. Л о б а  п о д з о н ы  х в о й н о -ш и р о к о л и 
ни в излучине в 400 м ственны х лесов. Местообитание
вы ш е м оста по д о р о  редких видов растений (башмач
ге н а  д . П аска ки : н а с т о я щ и й  и крапчатый).

50. Г еологи чес- Л евы й  берег р. К иль-

Г е о л о ги ч еск о е  обнажение ко
ренны х пород
Высота обнаж ения около 10 м. В

к о е  о б н а ж е н и е  м ези в 1 км  вы ш е дер. р а зр е зе  п редставлены  красно-
н еоген овы х  п о - В алинское Устье бурая и ж елтая глины с мелки
р о д  ( р у д н о й ми ко н кр ец и ям и  сферосидери-
сви ты ) та  и бурого ж елезняка, темно

51. Г еологи чес- Л евы й  берег р. К иль-

с и н я я  и тем н о -бу р ая  глины с 
кон кр ец и ям и  сферосидерита 
Вы сота обнаж ения 30 м. В раз

кое обнаж ение у м ези ниж е пос. К иль- резе представлены породы татар
п о с . К и л ь м е з ь  м езь ского  яруса пермской системы:
(К р асн ая  гора) глины , м ергели, песчаник
5 2 . З а р о с л и  Л евы й  берег  р. П орек Зо н альн ы й  тип  растительности
о р е ш н и к а в д .  Б ольш ой  П о р ек  в п о д з о н ы  х во й н о -ш и р о к о л и 
( л е щ и н ы )  у 27 км от пос. Кильмезь ственны х лесов
д. Большой Порек
53. К и льм езская  П ойм а правого  бере- Зон альн ы й  ком плекс долинной
п о й м е н н а я  д у -  га р. К ильмези против р асти тел ьн о сти  подзоны хвой
бовая  р о щ а пос. К ильм езь н о -ш и р о к о л и с т в е н н ы х  лесов.

М есто  о б и тан и я  редких видов 
ж ивотны х и растений 

Кирово-Чепецкий район

54. М аш ковц ев- С . Б урм аки н о . С реди  С охранилось 6 кедров от поса-
ск и е  кедры  поля  в 400 м к  западу  ж ен н ой  в 1725 г. И. В. Машков-

от тракта за  околи ц ей цевы м  кед р о во й  рощ и, самые
быв. д . М аш ковцевы стары е искусственны е посадки

55. О зеро Орлов- В 7 км  к  север о -в о с-

кедра в Европейской  части Рос
си и . Р одоначальники  культуры 
сосны  си б и рской  в Кировскои 
области . И з сем ян  от этих кед
ров в с. Б урм акине произрастает 
256 плодоносящ их деревьев 
К арстово-суф ф озионное. Длина

ско е току от пос. Н иж неив- 550 м , ш ири н а 350 м, глубина

к и н о 5,5. Ч аш а озера почти полнос
тью  з а п о л н е н а  органическим 
илом — сапропелем . Вдоль бере-
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гов сплавина. О круж ено верхо
вым болотом. Колония сизых чаек.
Н аиболее ю ж ное в области  м ес
тонахож дение пухоноса ал ьп и й 
ского

56. О зеро П о д  П ойм а левого  берега С тарица р. Вятки. Д лина около 2
борное р. Вятки в 10 км северо- км . Т ради ц и о н н о е место лю би 

западнее с. Бахта тельской  охоты
57. О зеро О си  П ойм а левого  берега С тарица р. Ч епцы . М есто лю би-
новое р. Ч еп ц ы  в 4 км  о т  тельской  охоты

д. Чуваш и
58. О зеро А рте- П ойм а левого  берега С тари ц а р. Ч епцы  дли н ой  более
мовское р. Ч епцы  в 0,5 км  вос 1 км . М есто лю бительской  охо

точнее с. И льинское ты

Котельничский район

59. К отельничс- П равы й берег р. Вят Крупнейш ее в мире местонахож-
кое м естонахож  ки на п ротяж ении  от д е н и е  и с к о п а е м ы х  о с т а т к о в
ден и е п а р е й а  ж /д  моста в г. Котель- (вклю чая полны е скелеты) наи 
завров ниче до  с. В иш киль более древних ящ еров — парейа

завров и других наземных позво
ночны х ж ивотных (земноводных
и пресм ы каю щ ихся) перм ского
периода палеозойской эры

60. Береговой С клон  правого  бере К лассический  прим ер берегово
оползень у га р . В ятки  в 4 км го оп о л зн я  — результата водной
д. Климичи вы ш е г. К отельнича, эр о зи и . Вы сота 50 м, протяж ен-

в 1 км  ниж е пос. И с  ность о п олзн я  250 м
кра у паром ной  п ер е 
п р а в ы  ( д о р о г а  о т -

61.
д. Н айм уш ины )

К о т ел ьн и ч - П ойм а левого  берега С ам ая северная пойм енная ду-
ская пой м ен н ая  р. Вятки против г. Ко- бовая рощ а на востоке Русской
дубовая рощ а тел ьн и ч а равнины . С еверная граница рас

простран ен и я ланды ш а. Чисты е
дубовы е насаж дения (средневоз
р а с т н ы е , с п е л ы е  и п е р е с т о й 
ны е) заним аю т 528 га. Есть уча
стки  березово-оси н овы х  и чер 
н оо л ьх о вы х  н асаж д е н и й , п о й 
м ен н ы е озера

Куменский район

62. Н и ж н е и в - Л евы й берег р. И вки - Ж и в о п и с н а я  к у р о р т н а я  мест
кинские м и н е  ны  ниж е м оста у пос. ность с особенны м  м икроклим а

ральные и сто ч  Н и ж н еи вки н о  в пре том. Естественны е и скваж инны е
ники делах участка 1-й с а  вы ходы  м и н ерали зован н ы х  вод

н и тарн ой  зон ы  п л о  (сульф атно-кальциевы х, хлорид-

щ адью  15 га но-сульф атн о-н атри евы х). И л о 
вые сульф атны е сероводородны е 
озерн о-клю чевы е грязи
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63. Б ы стр и ц кая П ойм а р. Бы стрицы  Ж и во п и сн ая  м естность
п ой м а ниж е д . Ш м елиха до

64. 18 кедров на
с. К ы рмы ж
В 10 км  ю го -во сто ч 

м е с т е  б ы в ш е й нее с. Верхобы стрица
д. М остовки в р ай он е д. Ж ёлны
65. Кедры на м е В 2 км южнее пос. Ку-
сте быв. д. С ено- м ены
к осовщ и н а
66. Кедры на м е В 2 км южнее пос. Ку-
сте деревень Бо- м ены
рок  и Залож ена

Лебяжский район

67. П ою щ ие пес П р а в ы й  б е р е г  р е к и  П ляж  у А тарского плеса с участ-
ки Вятки у бы в. с. Атары ком белого кварцевого песка, об-

ладаю щ его звуковы м (пьезоэлек
три ч ески м ) эф ф ектом , проявля
ю щ им ся при  ходьбе по сухому
песку

68. И сточник у д . П равы й  берег р. Б ай -
С о л о н ч а т а сы  против  д. К о ко р е-
(С о л ь-Г р язь) во
69. О б н а ж е н и е Л евы й  берег р. Г лек- К аскад  водопадов по ступенча
и з в е с т к о в о г о м аш орки  у д .  Г лекм а- том у лож у образует ручей — ле
туф а с гротом  и ш ор вы й п р и то к  р. Глекмашорки. В
в о д о п а д о м  п о ниш ах обн аж ен и я — известня
руслу ручья к о в ы е  и к а л ь ц и т о в ы е  натеки 

(сталактиты  и сталагмиты), из
вестк о вы е чехли ки  на корнях, 
ветвях и др. находящ ихся в воде 
предм етах

Лузский район

70. О зеро  У ста- П равы й берег р. Лузы П одковообразн ая  старица р. Лу
лец в 1,5 км  ниж е г. Лузы зы  дли н о й  2,2 км , глубиной до 

7 м
Зо н альн ы й  тип  пойменной лес7 1 . Л е с о п а р к П равы й берег р. Лузы

«Усталец» (п арк в 4 км  ниж е г. Лузы ной растительности (бор-зелено-

М ира) м о ш н и к  и ельник-долгом ош -
н и к )  п о д зо н ы  ср ед н ей  тайги. 
П рим ер  рационального  исполь
зо ван и я  пригородного леса для 
о р ган и зо ван н о го  массового от
ды ха (по инициативе В. А. Мень
ш икова). С елекционны й  заказ
н и к  н а  ель, площ адью  105 га

72 . К р а с а в и н - Пос. Лальск (д. Краса- Б о р - з е л е н о м о ш н и к  подзоны

ск и й  бор в и н о ) ,  42  к в а р т а л  ср ед н ей  та й ги . Селекционный 
Лальского лесничества за к а зн и к  н а  сосну 
Лальского лесхоза
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73. С о с н о в ы й  2 к в а р т а л  М Х Л , 68
бор «Высота» квартал  ГЛХ
74. П отаповский 8 квар тал  М Х Л, 19,
бор 20, 22 кварталы  ГЛХ
75. Василевский 12 к в ар т ал  ГЛХ, 13
бор квартал МХЛ у д. Ва- 

си лёво
76. С о м о в с к и й 10 и 3 к в а р т а л ы
бор М Х Л , 69  к в а р т а л  

ГЛХ у д. С ом ово
77. Романовский 10 квартал  МХЛ у д.
бор Р ом ан ово
78. Н аволокский 21 к в а р т а л  М Х Л  у
бор быв. д. Н аволок
79. С о с н о в ы й  23, 26, 16-18, 24, 43,
бор «Заборье» 45, 4 6 —48 к вар тал ы  

ГЛХ у д .  Заборье
80. А никинский  62—64, 73 кварталы
бор ГЛХ у д. А никино
81. Русиновский 68, 69 кварталы  ГЛХ,
бор 21, 22 , 82 к вар тал ы  

МХЛ у д . Русиниха
82. Д аниловский 10 к в а р т а л  М Х Л  у
бор быв. д. Д анилове

Малмыжский район

83. Корсачий бу В 1,5 км  к северу от Д ю н о о б р а зн ы й  холм  вы со то й
гор ( Б о л ь ш о й д. Н овая Туш ка, сре 12 м, дли н ой  131 м, ш ириной  в
курган) ди  поля в 0,5 км  вос основании  103 м. Э розионно-ос-

т о ч н е е  К а з а н с к о г о  танцовая ф орм а рельеф а на во-

тракта на 256 км доразделе. В ы двигалось предпо

л о ж е н и е  о его  и ск у сствен н о м  
происхож дении  как  могильного 

кургана
84. Гоньбинская П ойм а левого  берега Зон альн ы й  тип п ойм енной  лес-
пойменная осо - р. В ятки  п р о т и в  с. н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  п о д зо н ы

коревая рощ а Г о н ь б а  ( Г о н ь б и н с - х в о й н о -ш и р о к о л и с тве н н ы х  л е 

кий  перевоз) сов . О со к о р ь  (чер н ы й  топ оль) 
о б р азу ет  н асаж д ен и е  вм есте с 
д у б о м , л и п о й , в я зо м , к л ен о м  

остролистны м
85. Х войно-ш и- За  се в е р н о й  о к р а и  З о н альн ы й  тип  п лакорной  л ес 

р о к о л и с т в е н - ной  с. С авали н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  п о д зо н ы
ный лес у с. С а- х в о й н о -ш и р о к о л и с тве н н ы х  л е 
вали сов. П реобладаю т дуб, л и п а, вяз,

клен остролистны й, ильм. В под
л е с к е  — л е щ и н а ,  б е р е с к л е т ,
ж им олость
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86. П о с а д с к и й  В 6 км  к  югу от г. М ал- З о н альн ы й  тип  плакорной лес- 
л ес  м ы ж а н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  подзоны

хвой н о-ш и роколи ствен н ы х  ле
сов н а  суглинисты х серых лес
ны х п о ч в а х . К ультуры  кедра 
(сосны  си б и рской ) на площади 
1,4 га. Культуры  лиственницы 
посадки  1904 года

Нагорский район

87. С и н егорское П равы й берег р. К об- Естественны й разрез всей толщи 
о б н а ж е н и е  г о -  ры  ниж е д. Б ереж ане верхнею рских отлож ений, име- 
рю чих сл ан ц ев  (пос. С инегорье) ю щ ихся в области. Прослежива

ется гран и ц а их с вышележащи
ми м еловы м и породами. Обиль
ны е остатки  м орской фауны — 
белем нитов, ам м онитов, ауцелл 
и др . Н а глубине 4,4 м обнажает
ся пласт горю чих сланцев мощ
ностью  около  1 м

88. О б н а ж е н и е  П равы й берег р. К об- Е стественны й разрез нижнетри- 
н и ж н е т р и а с о -  ры  у д . Н иж ний  Т е- асовы х отлож ений  (пески, пес- 
вых п ород  рю хан (Б арули) ч ан и ки , конглом ераты  с галькой

и облом кам и  мергелистых глин, 
м е р г е л я , п е с ч а н и к а , кремня, 
связан ны х  известковисто-песча- 
нисты м  цем ентом ). Конгломера
ты  содерж ат остатки земновод
ны х перм ского  периода

89. О б н а ж е н и е  Берег р. Соз у пос. Соз Е стественны й разрез отложений 
т р и а с о в ы х  п о -  три асового  периода

род
90. О б н а ж е н и е  П равы й берег р. Ф е- 
т р и а с о в ы х  п о -  до р о вки  в 2 км  ниж е 
род у д. О кунево д. О кунево

Е стественны й разрез триасового 
периода с  остаткам и фауны на
зем ны х позвоночны х животных

91. С о л ян ы е и с 
т о ч н и к и  н а  р . 
С о л о н о й

92. О зеро  Р ы б 
ное

93. Культуры со 
сны  о б ы кн о в ен 
н о й  п о с а д к и  
1918 года

Б е р е г  р . С о л о н о й  Х лоридно-натриевы е источники 
(п р аво го  п р и то к а  р . в долине р. Солоной. Долгое вре-
В ятки) в 73 кв. М у- мя здесь сохранялись деревянные

л и н ск о го  л -в а  Ф едо- рассолоподъем ны е трубы — сле- 
р о вско го  л -з а  ды  сущ ествовавш его в прошлом 

солян ого  пром ы сла 

Немский район 
В 3 км  к  ю го-западу от С у ф ф о зи о н н о -к ар с то во е  озеро 
с. М арково  у д. Б ара- округлой  ф орм ы  среди заболо- 
ни ха ченного  соснового  леса 
У д. М атрены , 81 и 90 
кварталы  Ч и сто п о л ь 
ск о го  л -в а  Н ем ского  
лесхоза
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Нолинский район

94. К а м е н н ы й  В 9 км северо-западнее К рупное м естонахож дение ока-
лог г. Н о л и н ска , слева  от м енелой  (окрем н елой) древеси -

дороги  н а  с. Т атауро- ны  п рим итивны х хвойны х дер е 
во у бы в. д. В одяники вьев — кордаитов перм ского  п е 

риода. Заросш и й  тем нохвойны м  
л есом  л ог протяж енностью  о к о 
л о  7 км. Н ач и н аясь  с родника, 
по дн у  л ога  протекает р. Кусер

95. М едведский Н адпойм енны е терра- Р е л и к т о в ы й  со с н о в ы й  бор  на
бор сы  л е в о го  б е р е га  р. песчаны х дю нах  с наличием  ле-

Вятки у пос. М едведок состепны х видов ж ивотны х (та-
рантул, м уравьины й лев , бабоч
ки  — ж ел ту ш к и , п е с тр я н к и  и
др .) и более 30 видов степны х
растений (ковьш ь, качим метель
чаты й , васи лек  М арш алла, о в 
ся н и ц а  Б еккер а, гвоздика пес 
чаная , полы нь р авн и н н ая  и др.).
Я рко  вы раж ен  карстовы й рель
еф  (во р о н ки , провалы , озера)

96. О зеро Ч в а- В 5 км к  северо-восто- Ж и в о п и с н о е  к ар с то в о е  о зер о ,
ниха в М едвед- ку от пос. М едведок о б р а з о в а н н о е  20 с л и в ш и м и с я
ском бору кар сто вы м и  п ровалам и . Д л и н а 

более 1 км , ш и р и н а  50-120 м, 
глубина 14 м

97. Родник в д. В ерхняя часть ко р ен - М ощ ны й восходящ ий источник,
Боровляна н о г о  с к л о н а ,  с р е д и  даю щ и й  начало  ручью , н а  ко-

улицы  д . Б оровляна тором  действовала водяная мель
ница. И сточн и к  обнесен  круго

98. О р еш н и к о - С клон  правого корен-
вой оградой из бутового кам ня
Зо н альн ы й  тип  растительности

вая рам ень у д . н ого  берега р. Вой у п о д з о н ы  х в о й н о - ш и р о к о л и -
Среднее ю ж н о й  о к р а и н ы  д . ственны х лесов. С ам ая северная

С р е д н е е  н а  128 км в области  ореш н и ковая  рам ень
К азан ско го  тракта (елово-пихтовы й  лес с лещ иной

в подлеске). П рисутствую т липа, 
дуб , бер ескл ет , ти п и ч н ы е тр а 
вянисты е виды  дубравного ком 
п лекса

99. О р еш н и к о - С клон  левого  к о р ен  С к л о н о вы й  х во й н о -ш и р о к о л и -
ная рам ень у д. н ого  берега р. Вятки ств ен н ы й  л ес  с  дуб ом , вязом ,
Машины н а  п ротяж ен и и  3 км  л и п о й , кленом  остролистны м  и

выш е быв. д . М аш ины  ореш ником  в подлеске. П о бров-
у бы в. д. О реш ник ке к о рен н ого  берега лещ и н а о б 

р а з у е т  с п л о ш н ы е  з а р о с л и  н а  
площ ади  1,5 га

100. Белаевский Л евы й берег р. В ятки С основы й  л ес  на песчаны х дю -
Оор у д .  Б елаевщ ина Нах с  наличием  степны х видов 

растен и й  и ж ивотны х
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109. Р о го в с к о е  У с. Я хреньга Верховое (сф агновое)
болото
110. К о сты л ев- В 19 км  севернее пос. Верховое (сф агновое)
ское болото П о доси н овец
111. Болото «По- В 17 км  ю го-восточнее Верховое (сф агновое)
с к о т и н о -К а л и - пос. П одосиновец
ще»
112. Б о л о т о  В 0,5 км  восточнее д. Верховое (сф агновое)
Гладкое С еркино Щ еткинско- 

го с /с
113. Валун «Гра В русле у левого  бе  К р у п н ы й  о к а т а н н ы й  о б л о м о к
нитовый» рега р. Пуш мы против го р н о й  п о р о д ы , п р и н е с е н н ы й

д. С еркино л ед н и ко м  с К ольского  полуост
рова. Разм ер 130x95x90 см

114. Валун «Чер Л евы й  берег р. П уш  К р у п н ы й  о к а т а н н ы й  о б л о м о к
ный» мы в 250 м ниж е бы в го р н о й  п о р о д ы , п р и н е с е н н ы й

ш ей д. Б удрино л ед н и ко м  с К ольского  полуост
рова

115. В алун ы  в Н иж е с. П отем ино на К р у п н ы е  о к а т а н н ы е  о б л о м к и
русле р. П уш мы п ротяж ен и и  250 м г о р н о й  п о р о д ы , п р и н е с е н н ы е  

лед н и ком  с К ольского  полуост
р о в а . Г р а н и т о в ы й , р а з м е р о м  
270x150x150 см , и диоритовы й ,

116. О зеро Буд-
разм ером  100x70x60 см

Л евы й берег р. П уш  С у ф ф о зи о н н о е . П ри тер р асн о е .
ринское мы  в 0,5 км  от быв. д. Глубина 4,5 м. П о вер х н о стн о 

Б удрино проточное. У  берегов сплавина с 
клю квой. П о берегу — бор-бело- 
м о ш н и к

117. Озеро Круг П одош ва склон а п р а  С у ф ф о зи о н н о е . Глубина 13 м.
лое вого берега р. П уш мы С лабоп роточн ое

выш е д. Б орок в 13 км
от п. П одосиновец  по
дороге  на П иню г

118. Р одник  на У северн ой  обочины  Благоустроенны й родник. М есто
14 км  д о р о г и отды ха
Подосиновец —
Пинюг
119. Р о д н и к  в Ул. Н абереж ная, у до- Е стественны й  выход подзем ны х
пос. П одоси н о  м ов № №  3 1 - 3 3 вод. И сто чн и к  питьевой  воды
вец

120. Родник на П о с . П о д о с и н о в е ц , Е с т е с т в е н н ы й  вы х о д  п о д зе м -
р. Павш инка дол и н а р. П авш инки н ы х  вод . И с т о ч н и к  п и т ь е в о й

121. Родник
вод ы

Дер. Борок Е стественны й выход подзем ны х
«Сосновец» вод. И сто чн и к  питьевой  воды
122. Родник Дер. Устье Е стественны й  выход подзем ны х
« М е р к у ш е в - вод. И сточн и к  питьевой  воды
ский»
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Оричевский район

101. О зеро Л опа- В 400 м зап ад н ее  д. С уф ф озионно-карстовое. Глуби
ти н с к о е Л о п ата , в 1,5 км  з а  н а  12 м. О круж ено бором-зеле-

паднее д. Н агорен а ном ош н и ком  с участками бора- 
д олгом ош н ика по дну суффози- 
о н н о й  котловины

102. О зеро С ави- К югу от бы в. д. О х С уф ф озионно-карстовое. Берега
н о в с к о е  (К р у г  л о п к и  и П арам ш он - п о  дн у  суф ф озионной  впадины
лое) ки , в 4 кв. П ищ аль- заболочены . И з озера вытекает

ск о го  л -в а  П и щ ал ь- ручей
ского  л -за

Орловский район

103. О рловский В 12 км  ю го-западнее С о сн о вы й  бор с лиственницей
«Л иственник» г. О рлова, 79, 81, 82 сибирской  в 1-а  ярусе. Культуры 

кварталы  О рловского  кедра (сосны  сибирской) — 60
л е с н и ч е с т в а  О р л о в  деревьев , залож енны е работни
ск о го  лесхоза кам и  лесничества в 1917 г.

Пижанский район

104. О зеро Л еж - В 5 км ю ж нее с. О бу С ам ое глубокое в области. Глу
н и н ск о е хове у бы в. д . Л еж н и - би н а 36 м. К арстовое (проваль

н о ное). П одземно-проточное с про
зр ачн ой  и холодной водой

105. Озеро Ахма- В 2 км  западнее с. Ах- С уф ф озионно-карстовое. Глуби-
новское м аново  у д. О зеро на на 22 м. О зерное лож е вытянуто

правом  ко р ен н о м  бе  вдоль берега р. П ижанки
регу р. П иж анки

Подосиновский район
106. К айское бо  В 16 км юго-восточнее Верховое (сф агновое) болото на
лото пос. П о доси н овец , в Белом орско-К аспийском  участке

4 км  ю ж нее с. Л одей- Е вропейского водораздела. С бо
н о лота вы текаю т 8 речек и ручьев 

— одни на север в бассейн р. Сев. 
Д ви н ы , другие — на юг — в бас
сей н  р. Волги. По болоту проле
гал древн и й  волоковы й путь из 
Сев. Д вины  в Вятку. Территория 
п ер с п ек ти в н а  д л я  организации 
зап о вед н и ка

107. Б ы ли н ское Междуречье рр. Моло- Верховое (сф агновое). По р. Бы
болото мы и Бы лины  в 27 км л и н е  проходил водны й путь из

южнее пос. П одосино С ев. Д ви н ы  в Вятку
вец, в 1,5 км северо-
западнее с. Верхний

В е р х о в о е  (с ф а г н о в о е ) . Исток108. У льское бо  В 55 км юго-восточнее
лото пос. Подосиновец, в 9 

км северо-восточнее пос. 
Пушма, в 15 км юго- 
восточнее ст. Пинюг

р. Улы
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123. Родник 
«П лесовский»
124. Родник «Ях- 
реньгский»
125. Родник «Ут- 
м ан овски й »
126. 14 кедров в 
с. Н овая Яхрень- 
га
127. Будринский 
бор
128. П арк  в пос. 
П одо си н о вец

129. Щ е т к и н с -  
ки й  п ар к

130. Н и зо вски й  
бор
131. М а л о го р с 
кий  бор
132. О к т я б р ь с 
кий  бор
133. Грибинский 
бор

134. П уртовский 
бор
135. Х о м я к о в с - 
кий  бор
136. У стьянский  
бор
137. О куловский 
бор

Д ер. П лесо

С ело  Я хреньга

С ело У тм аново

С ело  Н овая  Я хрен ь 
га

Л евы й  берег р. П уш - 
мы у быв. д . Б удрино 
В центре пос. Подоси
н овец

С ело  Щ етки н о

У д. Н и зо в с к о е  Я х- 
р ен ьгск о го  с /с  
У д. М алая Гора Ях- 
р ен ьгск о го  с /с  
У с. О ктябрь

М ежду с. Заречье и д. 
Г ри би н ская  З ареч ен - 
ского  с /с
У д. С тарая Ш олгско- 
го с /с
У д. Больш ером аново  
У тм ан овского  с /с  
У д. У стье П о д о си - 
н о вско го  с /с  
У  д. О кулово Я хрень- 
гского  с /с

Е стественны й выход подземных 
вод. И сточн и к  питьевой воды 
Е стественны й  выход подземных 
вод. И сто чн и к  питьевой воды 
Е стественны й  выход подземных 
вод. И сточн и к  питьевой воды 
С тары е (XIX в.) искусственные 
п о с а д к и  к ед р а  (сосны  сибир
ск о й )

Е стественное сосновое насажде
н и е, сохран ен н ое в центре на
селен н ого  пункта и используе
м ое в целях рекреации 
Е стественное сосновое насажде
ни е, сохран ен н ое в населенном 
пункте и используемое в целях 
р екреац и и

138. О зеро  К ув- 
ш и н с к о е  (Л о б - 
н ово)
139. О зеро  М у- 
сер ско е

Санчурский 

С ело  К увш и н ское

П равы й  берег р. Бол. 
К окш ага в 3 км  ю го- 
восточнее с. Ш иш ов- 
ка

район

К а р с т о в о е  (п р о в ал ь н о е). Глу
б и н а  26 м (в  1958 г. достигала 
41 м)
Карстовое. Глубина 24 м. Широ
кой  п ротокой  сообщ ается с рус
лом  реки

Свечинский район

140. Б олото Ч и 
стое

В 6 км  ю го-западнее 
пос. Свеча

В ерховое (с ф а гн о в о е ) . Место 
обитания редких видов растений 
и ж ивотны х

1 2 з 4

141 Озеро К ро- В 8 км  ю го-зап адн ее С у ф ф ози он н о-карстовое . Среди

товское пос. С веча, в 3 км  во  т о р ф я н о го  б о л о т н о го  м асси ва

сточнее быв. д . Кроты «Чистое», с  которы м  составляет 
ед и н ы й  п р и р о д н ы й  к о м п л екс . 
Глубина 7 м

142. Дендроком В 3 км  север о -зап ад  С тары е искусственны е насаж де

плекс на месте нее с. И вановское ния: 8 ли ствен н и ц , 4 кедра (со 

лео. Глинная с н ы  с и б и р с к о й ) , д у б ы , вязы ,
березы

143. 3 кедра на В 17 км  к  ю го-западу  П ересаж ены  И . А. Щ епины м  с

месте дер. Щ е- от пос. С веча Б атаевской  м ельницы

пины

Слободской район

144. М окинское П равы й берег р. Вят- Ф ац и я сульф атной  лагуны . П ла

г е о л о г и ч е с к о е ки  вы ш е д. М окино сты  зернистого  и волокнистого

обнажение гипса (селенита), переслаиваю 
щ иеся песчано-глинисты м и про
слойкам и  н а  контакте казан ско 
го и татарского  ярусов перм ской
систем ы

145. Ч ирковское С тары й  карьер  у пос. П р и бр еж н ы е м о р ск и е  отлож е-

м есто н ах о ж д е  И звестковы й  завод в н ия известняков казанского яру-

ние п е р м с к о й 1 км  от д. Ч ирки са  перм ской  систем ы , содерж а

Фауны щ ие о кам ен ело сти  двустворча
ты х м оллю сков, ганоидны х рыб,
зем новодны х, пресм ы каю щ ихся
и растений  перм ского  периода

146. Тарасовский В логу  н а  краю  поля И здавна используется м естным

ключ у бы в. д . Т арасовцы  населением  в лечебны х целях

Р оговского  с /с
147. М инераль С ело  Роговое Е стественны й выход м и н ерали 

ный источник в зованны х подзем ны х вод. И здав

с. Роговое на используется м естны м  н асе
лен и ем  в лечебны х целях

148. П ойм енная П ойм а левого  берега Естественное насаж дение черно-

о с о к о р е в а я р. Б елая Х олуница в го топ оля  (осокоря) — более 300

роща в устье р. 500 м вы ш е устья у деревьев. С ам ая северная осоко-

Белой Х олун и - пос. К ар и н ск и й  П е ревая рощ а в области

цы ревоз
149. П о с а д к и  П ос. П ер в о м а й ск и й  И ск у сствен н ы е посадки  сосны

кедра н а  П о д - 
ч у р ш и н с к о й

(быв. с. П одчурш ино) си б и р ск о й  (кедра), прои зведен 
н ы е рабочим и  м еховой ф абри -

горе
ки  «Белка* в начале х л  столе
ти я  по  склон ам  вы сокого холма
(«Городищ е») на берегу р. Вят
ки . 220 кедров (всего  их в пос.
П ервомайском — 320). Н а верш и
н е  х о л м а н ах о д и л о сь  П одчур-
ш и н ское городищ е ан аньинской
культуры
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150. Куст м ахро С ело  Б о би н о , усадь- П ересаж ен  с  берега озера Коп-
вой  черем ухи  в  ба С. И . Х арю ш ина (у чеж ного в начале XX века жи-
с. Б обино ш колы  искусств) телем с. Бобино Г. Малинухиным.

О т обы чной  ф орм ы  отличается
увеличенны м  количеством лепе
стко в  в цветке: по 6-10 вместо
пяти

151. Л у к и н с к а я  Б ы вш ая  д . Л у к и н ц ы  П лотн ое искусственное насаж-
кедровая  рощ а И л ьи н ско го  с /с ,  в 4 ден и е и з 60 кедров (сосны си-

км  к  югу от тр акта  н а  би р ск о й ), залож енное семенами
Белую  Х олуницу (п о  И. П. Л укины м  в 1895 г.
ворот н а  58-м  км )

152 . К е д р о в а я  Ю го-западная окраи - 22 кед р а  (со сны  сибирской) и
рощ а и л и ствен  н а  г . С л о б о д с к о г о , аллея из 20 лиственниц  посаже
н и ч н а я  ал л ея  в д. Н и ж н и е К ропачи ны  А. Е. К ропачевы м  в 1899 году
д. Н и ж н и е К р о 
пачи
153. 2 кедра н а  Б ы в ш а я  д . С е л е зн и
месте бы вш ей  д. Б о би н ско го  с /с
С елезн и
154. 3 кедра н а  Б ы вш ая д. П о чи н ок  в
м есте бы вш ей  д . 3 км  о т  с. Роговое
П о ч и н о к
155. 3 кедра н а  Б ы вш ая д. С оловьи  в
месте д. С оловьи 5 км  севернее пос. Зо-

н и ха
156. 18 кедров  у Б ы вш ая  д . Ф и л и м о -
бы в. д . Ф и л и м о  н о в ы  С о в ь и н с к о г о
н овы с /с
157. Д ва  кедра у Б ы вш ая д. К отельни-
б ы вш ей  д . К о  ки  Р о го вск о го  с /с  в
тел ьн и к и 9 км  северо-зап адн ее

с. Роговое
158. Ч ерн уш и н - Берег р. Ч ернуш ки  в Г идродендрологический  комп-
с к и й  к о р д о н  в 3 км  западнее с. Боби- л е к е  бы вш его  Чернушинского

Б оби н ском  бору но к о р д о н а  Б о б и н ско го  лесниче
ства: 2 пруда — на лесном ручье
и н а  р. Ч ернуш ке; 17 кедров (со
сн ы  си би рской ) в аллее по бе
регу н иж него  пруда вдоль доро
ги о т  кордона к  дамбе; 18 ли
ствен н и ц  — 10 на поляне и по
берегу  вер х н его  пруда и 8 по
дам бе через р. Чернуш ку

159. 5 кедров  в С е л о  Ш е с т а к о в о , у
с. Ш естаково церкви
160. 3 к е д р а  у С р е д и  п о л я  ю ж н е е
бы вш ей д . Граб- села  Ш естаково
ЛИ
161. 4  к е д р а  в С ело  Б о б и н о , усадь П осаж ены  К. А. Бабинцевым в
с. Бобино ба А. Т . Бабинцевой 1900 г. П лодоносят с 1943 г.
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162. Вяз-великан д. П аскино в 9 км  юго-
в д. П аскино восточнее пос. К ар и - 

но

Советский район

163. С к а л ь н ы й П р а в ы й  к о р е н н о й  Б о тан и ко-геологи ч ески й  ком п-
м асс и в  « К а  берег р. Н емды у бы в- леке: скали сты е обнаж ения ри-
мень» ш ей д. К ам ень ф овы х  и звестн яко в  казан ского  

яруса  п ер м ск о й  си стем ы , к ар 
стовы й остан ец  — столб «Часо
вой», подзем ны е трещ ины  (от- 
с е д а н и я  с к л о н а )  — п е щ е р ы : 
«К иров-600» дли н ой  120 м , глу
биной 26 м. М есто обитания ш и- 
в е р ек и и  п о д о л ь ск о й  и других 
представителей наскальной ф ло
ры

164. Ч у м б у лат- Л евы й  ко р ен н о й  бе- К арстовы е ворон ки  и рвы , утес
ский б о т ан и к о  рег р . Н ем ды  н и ж е «К ам ен ь»  (я зы ч ес к а я  св яты н я
г е о л о г и ч е с к и й д. Чумбулат м ари й ц ев), подзем ны е трещ ины
комплекс (отседания склон а) — пещ еры: 

(«Холодная» длиной  80 м, глу
биной  8 м; «П арадная» длиной 
42 м , глубиной 12 м, «С оф ро- 
новская»  д л и н о й  80 м, глуби 
ной  24 м). М есто обитания ред
ких видов растений

165. « К ам ен н ая П р а в ы й  к о р е н н о й  С к ал ь н о е  о б н аж ен и е  риф овы х

стенка» у д . Т яп - б е р е г  р . Н е м д ы  в и зв е с т н я к о в  к аза н ск о го  яруса
тичи 800 м ниж е бы вш ей п ерм ской  систем ы . Высота не- 

д. Т яп ти ч и , в 1,5 км  скры той  осы п ью  стен ки  12 м, 
от  д . С урнята протяж енностью  — 60 м. М есто 

о б и т а н и я  ш и в е р е к и и  п о 
дольской  и других редких видов 
растений

166. Б ер есн ятс- П р а в ы й  к о р е н н о й  С к ал ьн о е  о б н аж ен и е  риф овы х
кий б о т а н и к о  берег р. Н емды в 3 км и зв е с т н я к о в  к аза н ск о го  яруса
г е о л о г и ч е с к и й о т  с. Ф о к и н о  у бы в- п ер м ск о й  си стем ы : карстовы й

комплекс ш их деревен ь  Б ерес- овраг  с  м ногоступенчаты м  (Б е- 
н ята  и Бурж ата р е с н я т с к и м )  во д о п ад о м ; Б ур- 

ж атский  утес вы сотой  30 м со 
следам и Н иж невотского городи
щ а н а  верш ине; кам енная стен 
ка вы сотой 7-12 м между утесом 
и водопадом , расколотая расщ е
л и н о й  — вскры вш ей ся  трещ и 
н о й  о тс е д а н и я  с к л о н а . М есто 
о б и т а н и я  ш и в е р е к и и  п о 
д о л ьск о й  и других наскальны х 
видов растений



1 2 3 4

167. Зараменская О б р ы в  п р а в о г о К арстовы й грот в средней час
пещ ера («Ч ерто к о р е н н о г о  б е р е г а ти известнякового обнажения по
ва печь») р. Н ем ды  у д. Зарам е- коренном у берегу. Высота грота

н ь е  в 7 к м  ю ж н е е 3,5 м, ш ири н а — 4,5 м, глубина
г. Советска — 4 м. Д вум я отверстиями в зад

ней  стен к е сообщ ается с под
зем н ой  полостью  высотой 1,0—
2.5  м , ш и р и н о й  2 м, длиной
4.5 м. Д алее вглубь берега ухо
д ят  узкие трещ ины

168. А н и ки н  л о г П равы й берег р. П иж  О бнаж ение плитчаты х пелеци-
м ы  в 0 ,5  к м  н и ж е подовы х известняков  казанско
г. С оветска го яр у са  п ер м ск о й  системы в 

устье лога
169. О зеро  Б ы - В 1 км  ю жнее бы вш ей С у ф ф о зи о н н о -к ар сто во е , при
к о вщ и н ск о е д. Бы ковщ ина и д. По- террасное. П роточное — впада

л ет а е в щ и н а  в 300 м ет родниковы й  ключ, вытекает
зап ад н ее  С оветского р у ч е й  М а с л е н к а .  Глубина —
тр акта 12 м

170. С м оленцев- г. С оветск, ул. Н агор М о щ н ы й  естествен н ы й  выход
ск и й  р о д н и к н а я ,  п р а в ы й  б е р е г подзем ны х вод. Сохранился ста

р. Кукарки под д. Смо- ри н н ы й  каптаж  — выложенные
л ен ц ево местным пильны м камнем («опо

к о й » )  п о д з е м н ы е  сводчаты е 
тон н ели -водоводы  дореволюци
он н о й  постройки . Источник пи
тьевой воды . Обустроено место 
для  п олоскан и я  белья

171. И сто ч н и к  в С у в о д с к и й  б о р , н а Е стественны й выход подземных
т о л щ е  п л и т ч а  п р о се к е  м еж ду 12 и вод в глубокой эрозионной вы
ты х известн яков 13 к вар т ал ам и  П е р  ем ке левого берега р. Гумняшки

во м ай ско го  л -в а  С о  — п р а в о го  п р и то к а  р. Щуки,
ветского  л есхоза-тех  впадаю щ ей в р. Суводь. Высота
никума, в 8 км  от быв. в ы ем ки  6 м. С кл о н ы  крутые,
д. Борок песчаны е. В ниж ней части скло

на обнаж ается пласт плитчатых 
и звестн яков , и з-п од  которого в 
трех м естах вы текает вода

1 72 . Ц а р с к и й С у в о д с к и й  б о р ,  в И сточн и к  с  больш им  дебитом,
клю ч 1,5 км  северо-восточ даю щ и й  нач ал о  ручью , впада

н ее  пос. Л есо тех н и - ю щ ему в оз. Старцево у Черну-
кум , у старой  дороги  
к  поселку  в 251 к в ар 
тале С уводского  л е с 
н и чества

ш инского  кордона

173 . У ч а с т о к С уводски й  бор , 23-й С л о ж н ы й  (л а н д ы ш е в ы й ) бор
л а н д ы ш е в о г о к в а р т а л  С у в о д с к о го п о д з о н ы  х в о й н о -ш и р о к о л и 

бора л есн и ч еств а ствен н ы х  л ес о в  с  элементами 
степ н ой  ф лоры  (василек  Мар
ш алла и др .)
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174. У ч а с т о к  Суводский бор, 141-й С л о ж н ы й  (л а н д ы ш е в ы й )  бор  
л а н д ы ш е в о г о  к в а р т а л  С у в о д с к о го  п о д з о н ы  х в о й н о - ш и р о к о л и -  
бора л есн и ч еств а  ст в ен н ы х  л е с о в  с э л ем ен т ам и

степ н о й  ф лоры
175. Д р ев о в и д - С уводский бор, 95-96 О тдельн ы е эк зем п л я р ы  д р ево - 
ные м ожжевель- кварталы  С уводского ви дн ой  ф орм ы  о бы кн овен н о- 
ники лесничества (лесхоза- го м ож ж евельника вы сотой до

техникум а) 18 м , диам етром  ствола до  36 см
176. Л иственни- С у в о д с к и й  б о р , 5 -й  И с к л ю ч и т е л ь н о  п о л н о д р е в е с -  
ца-великан к в а р т а л  С у в о д с к о го  н ы й  э к з е м п л я р  л и с т в е н н и ц ы

лесничества (лесхоза- си б и рской  вы сотой  40 м. Д и а 
техникум а) м етр ствола 85 см

Тужинский район

177. У р о ч и щ е  
«Васин бор»

178. Кедрово-со
сновая р о щ а в 
селе Пачи

В 15 км  северо-запад- Э талонное лесонасаж дение 
нее п о с . Т уж а, п р а 
вы й берег р. П иж м ы ,
16-19  к в а р т а л ы  Т у - 
ж и н с к о г о  л е с н и ч е 
ства Я р ай ск о го  л е с 
хоза
С ел о  П ачи  (се в е р о - С тары е искусственны е посадки 
з а п а д н а я  о к р а и н а ) ,  сосны  си б и рской  (кедра) и со- 
правый берег р. Я рань сны  обы кн овен н ой

Унинский район

179. У р о ч и щ е  В 2,5 км ю го-западнее 
« Ш а й м ы » пос. У ни по дороге на 
(«Ш айвыл») с. П орез

180. Больш едуб- П равы й берег р. Лум- 
р о вски е м и н е - п у н  в 0,5 км о тд . Боль- 
ральные и сто ч - ш ая Д уброва, в 8 км к 
ники юго-западу от пос. Уни

по дороге на с. П орез

У з к и й  в о д о р а з д е л ь н ы й  у ва л  
меж ду доли н ам и  рек  Лумпун и 
У н инка. П о обе стороны  дороги 
стары е карьеры  по добы че гра
ви я  и з  о тл о ж е н и й  т а тар с к о го  
яруса п ерм ской  систем ы . К онг- 
лом ератовы е останцы  и обнаж а
ю щ и ес я  по  с т е н к а м  к ар ь ер о в  
породы  с прож илкам и  и гнезда
м и м и н ерала  волкон скои та и л 
лю стри рую т внутреннее стр о е 
н и е пуг — эндем ичны х ф орм  ре
л ьеф а  области  и условия зале 
ган и я  (образован и я?) редчайш е
го в м ире м инерала 
Естественны е выходы м инерали 
зован н ы х  (хлористо-натриевы х) 
вод и м есторож дение лечебной  
сероводородной грязи с высоким 
содерж анием сернистого кальция. 
И сп ользовали сь  в лечебны х ц е 
лях м естны м  населением  и в рай 
больн и ц е
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181. Д уб «В ели Б ы в ш а я  д .  М ы с ы  в Вы сота дуба 20 м , диаметр ство
кан» и п осадки 5 км  ю ж нее с. К ом а л а  132 см
л и с т в е н н и ц ы  у р о в е  п о  д о р о г е  н а
быв. д. М ысы д. Чуваш и

182. К едры  в Б ы вш ая д. Б родн и ки  С тары е п осадки  сосны  сибирс-
д. Б родн и ки в 5 км южнее с. Елгань кой  (кедра)

183. К едры  у Б ы вш ая д . К орча Бу-
д. К орча лато вско го  с /с

Уржумский район

184. О зеро Ш ай  В 39 км  к  ю го-западу  К арстовое (провальное) с пла-
тан о т  г. У рж ума, в  2 км ваю щ им и островам и и непери

ю го-восточн ее д . И н - одическим и  вы бросами воды на
д ы го й к а, 9 -й  квартал  поверхность в результате сифон-
Б у и с к о г о  л е с н и ч е  ной  ц и ркуляции  подземных вод
ства У рж умского л ес  (явление уникальное на Русской
хоза равн и н е). Глубина 12 м, длина

240 м , ш и ри н а 180 м

185 . У р о ч и щ е  П равы й  берег р. Ур- П окры ты й  еловы м  лесом склон
«С еры е кам ни» ж у м к и  в 3 км  вы ш е п р а в о го  б е р ега  р. Уржумки с

г. Уржума в ы х о д ам и  се р ы х  известняков
казан ско го  яруса пермской си
стем ы , родн и кам и  и ключами.
М есто сходок и м аевок полит-
ссы льны х. Л ю бим ое место отды
ха С. М. К ирова в юношеские
годы

186. П а р к о в ы е  Д ер. М алы й Т урек С тары е искусственны е посадки
н а с а ж д е н и я  н а кедра (со сны  сибирской) — 158
тер р и то р и и  Рус- д ер ев ьев , березовы е аллеи (50
с к о -Т у р е к с к о г о д еревьев), м ногорядны е насаж
детского  сан ато  д ен и я л ипы  и сосны  обыкновен
ри я н ой  в бы вш ем  им ении  лесопро

м ы ш л ен н и ка Буш кова

Юрьянский район

187. В ели корец - С ел о  В ел и к о р е ц к о е , О б у стр о ен н ы й  м ощ ны й выход
к и й  р о д н и к левы й  берег р. В ели  подзем ны х вод из коренного бе

кой рега реки  в ком плексе с приле
гаю щ им  участком  хвойного леса.
М есто духовно-культового зна
чен и я

Яранский район
18 8 . Я р а н с к а я  В о с т о ч н а я  о к р а и н а  Е стественное березовое насаж-
березовая рощ а г. Я ранска дение п аркового  типа



ЗД О Р О В Ь Е  П Р И Р О Д Ы  
Н А Ш Е ЗД О Р О В Ь Е

Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе,
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаем.

Ф. И. Тютчев

М. Г. КОРОЛЕВ

С О С ТО Я Н И Е ВЯ ТС К О Й  П Р И Р О Д Ы

Несмотря на спад промыш ленного и сельскохозяйствен
ного производства, социально-экологическая ситуация в Ки
ровской области сегодня имеет явную  тенденцию  к  постепен
ному ухудшению. Это проявляется в прямом потреблении при
родных ресурсов (полезных ископаемых, леса, воды, воздуха, 
земли) и загрязнении — химическом (выброс вредных веществ), 
физическом (ш ум, вибрация, электром агнитное излучение), 
биологическом (микроорганизмами). Особенно опасным являет
ся химическое загрязнение искусственными веществами и со
единениями, которые накапливаю тся в почве, воде, растениях. 
Через растительную и животную пищу эти вещества попадают в 
организм человека, вызывая различные заболевания и влияя на 
его наследственность.

Влияние на атмосферный воздух. В 1991 г. количество вред
ных веществ, выбрасываемых в атмосферу области, достигло 
413,7 тыс. тонн. В последующие годы, в связи с падением произ
водства, произош ло сниж ение выбросов на больш инстве пред
приятий и к началу 1996 г. сократилось в 1,8 раза. Следователь
но, на каждый квадратный километр территории выпадает в 
среднем 1,8 тонны  загрязняю щ их веществ, что в 1,2 раза превы
шает данный показатель по России. Территориальное размещ е
ние этих выбросов крайне неравномерно. Наиболее велика их 
концентрация в районах, близко расположенных от основных 
центров загрязнения, таких как Киров, Кирово-Ч епецк, Сло
бодской, Вятские П оляны , Омутнинск и др.

Основную роль в антропогенном загрязнении воздушного 
бассейна области играют промыш ленность и транспорт, выде
ляющие в атмосферу массу пылевидных частиц и газообразных 
соединений, нередко весьма токсичных, таких как сернистый
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И лл. 101. З о н а  рассеи ван и я  загрязняю щ их  вы бросов 
в атм осф еру  вокруг гг. К и рова  и К и р о во -Ч еп ец ка 

(по  загрязн ен и ю  снеж ного  п окрова) о

ангидрид (29,3% всех выбросов), оксид углерода (23,8%), диок
сид азота (8,6% ), углеводороды, фенол и другие. Среди главных 
промышленных загрязнителей воздуха можно выделить предпри
ятия энергетики, лесопромыш ленного комплекса, химической 
промыш ленности и коммунального хозяйства, на которые при
ходится основная часть всех выбросов. Их значительная доля 
объясняется больш им количеством перерабатываемых материа
лов, отсутствием очистных установок газообразных выбросов или 
зачастую неэфф ективны м  использованием имеющихся. Напри
мер, практически на всех мебельных фабриках области органи
ческие растворители от лакокрасочных покры тий выбрасыва
ются без очистки. Подобная картина наблю дается и на Ново
вятском лыжном комбинате, где нет очистки и в атмосферу по
падаю т фенол и формальдегид. Значительную  долю в загрязне
ние воздуха вносил ныне временно остановленный Кировский 
биохимический завод, чье производство до 1996 года «обогаща
ло» атмосферу 70 различны ми веществами. Лаборатория завода 
осуществляла мониторинг за 16 веществами. Н а остальные даже 
не были установлены  предельно допустим ы е концентрации

!) К ом п л ексн ая  схема охраны  при роды  К и ровской  области  н а  период  до 2005 го
да. Д оп олн ен и я. С .-П етербург, 1992.
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(ПДК). Их поведение, превращ ения и влияние на природу и 
здоровье человека практически не изучены.

Загрязнение атмосферы оказывает крайне негативное влия
ние на здоровье населения, особенно живущего на территории 
основных промышленных районов. Причем в реальной жизненной 
обстановке эти отрицательные экологические факторы, взаимо
действуя с другими (социальными, экономическими), вызывают 
целую гамму изменений в различных функциональных системах 
человеческого организма. Так, выбросы Кировского биохимзавода 
вызывали значительное увеличение заболеваний кожи и верхних 
дыхательных путей у населения близлежащих жилых микрорайо
нов города. Хотя в пояснительной записке к проекту завода обра
щалось внимание на то, что подобные предприятия должны раз
мещаться на значительном удалении от жилой зоны.

Весомый вклад в уровень загрязнения воздушного бас
сейна области вносит автомобильный транспорт, доля которого 
составляет 38% всех выбросов. По данным госавтоинспекции, на 
начало 1996 г. численность автомобильного транспорта в Киров
ской области превысила 150 тыс. единиц, из них 62,7% — авто
машины частного пользования. Особенно велика концентрация 
автотранспорта в городах, на ограниченной территории. Замеры 
содержания загрязняю щ их веществ в воздухе на перекрестках 
городов и напряженных магистралях показывают постоянное пре
вышение П Д К  по оксиду углерода, оксидам азота, пыли в 2—4 
раза. Кроме того, выхлопные газы автотранспорта исключительно 
канцерогенны. Они содержат соединения свинца, который от
носится к тяжелым металлам, накапливается в организме чело
века и может способствовать образованию различных опухолей. 
Это обстоятельство подтверждают показатели медицинской ста
тистики, отмечаю щ ие в последние годы рост онкологических 
заболеваний у городского населения. В последние два года в об
ластном центре выброс загрязняю щ их веществ от автотранспор
та превыш ает аналогичные выбросы от промышленных пред
приятий.

Влияние на водные ресурсы. Не менее важны проблемы, 
связанные с загрязнением водных объектов химическими соеди
нениями. Водные ресурсы составляют около 40 км3 в год. Из них 
большая часть (64%) приходится на сток, формирующийся на 
территории области, что составляет более половины ресурсов 
Волго-Вятского эконом ического района. На одного жителя об
ласти приходится 31,4 тыс. м3 в год поверхностных вод, что зна
чительно выше, чем в среднем по стране. Но несмотря на широ
ко развитую речную сеть, водообеспеченность отдельных райо
нов поверхностными водами ограничена вследствие того, что 
их территория располож ена на водоразделе и основная масса
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рек представлена верховьями. В связи с этим, а также из-за боль
шого числа претендентов на воду (более 900 водопользовате
лей) в области возникает слож ная ситуация при использовании 
одних и тех же источников.

П ромы ш ленность забирает ежегодно около 300 млн. м3 
воды, или 63% общ еобластного водопотребления. В связи с от
ставанием строительства очистных сооруж ений, особенно стан
ций биологической очистки, а  такж е отсталой технологией ряда 
промыш ленных предприятий сброс в водоемы области сточных 
вод в последнее время составляет 250—300 млн. м3 в год. При 
этом более 60% сточных вод сбрасывается либо без очистки, либо 
недостаточно очищ енны ми. В результате поверхностные воды 
области имеют вы сокий уровень загрязненности, что приводит 
к значительному ухудшению качества воды во многих реках ре
гиона. Более 90% загрязняю щ их вещ еств (нефтепродукты, суль
фаты, хлориды, фенолы , тяж елые металлы и их соединения 
и т. д.) сбрасываю тся в бассейн реки Вятки — главной водной 
артерии области, превращ ая ее в сточную канаву. О на становит
ся полностью или частично непригодной для пользования, преж
де всего в питьевом водоснабжении.

О беспечение населения чистой питьевой водой является 
острой экологической проблемой. Н априм ер, в г. Кирове водо
проводная вода уже давно не отвечает основны м  требованиям 
(главным образом из-за стоков К ирово-Ч епецкого химкомбина
та и нововятских предприятий). Единственная на сегодня перс
пектива питьевого водоснабж ения жителей города — это строи
тельство нового водовода с водозабором из Куменской линзы 
подземных артезианских вод. Но и этой перспективы город мо
жет лиш иться в случае загрязнения подземных вод токсичными 
стоками К ирово-Ч епецкого химкомбината, которые объемом до 
20 м3 в час закачиваю тся на его территории в землю на полуто
ракилометровую глубину. Кроме того, обеспечение жилого фонда 
водопроводом и по сей день находится на низком  уровне — по 
области около 70%. П ричем значительная часть водопроводов 
приходится на Киров (здесь обеспеченность достигает 96%). К 
тому же, более 30% водопроводных сетей имею т износ свыше 
70% или находятся в аварийном состоянии. Обеспечение сетями 
канализации еще ниже — областной уровень составляет 55%. Из 
76 городов и поселков городского типа только 32 имеют кана
лизацию . Отсутствуют подобные сети в таких населенных пунк
тах как Верхошижемье, Н агорск, Нема, Уни.

Значительно загрязняю т воду вещ ества бытового проис
хождения: нефтепродукты, жиры, взвеш енны е вещества. Осо
бенно большую опасность представляю т сточные воды г. Сло
бодского, где сброс канализационны х стоков города в р. Вятку
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осуществляется через неэфф ективны е и перегруженные очист
ные сооружения АО «Белка»; г. Котельнича, где они сбрасыва
ются совсем без очистки; г. Кирова, где 30% сточных вод сбра
сывается в Вятку только после механической очистки.

Чистота рек во многом зависит от сплава древесины пред
приятиями лесопромышленного комплекса. Все еще существует 
молевой сплав по 5 рекам (Юг, Луза, Кобра, верховья Вятки и 
Камы). Это 832 км сплавных путей. И хотя за последние пять лет 
объемы сплава заметно снизились, он продолжает наносить ог
ромный вред: вода отравляется вымываемыми из древесины смо
листыми и дубильными веществами, берега и дно рек разрушают
ся плывущими бревнами, засоряются топляками.

Д но таких рек устлано затонувшей древесиной, которая, 
загнивая, ведет к  повыш ению  концентрации вредных веществ в 
воде, особенно фенола. В местах длительного нахождения боль
ших скоплений топляков уменьшается содержание кислорода в 
воде. Все это крайне негативно влияет на биологическую жизнь 
рек, сниж ает их рыбные запасы. М ассовая вырубка лесов в бас
сейне верхней Вятки и ее притоков в 60—80-е годы привела к их 
заметному обмелению.

Растущ ая загрязненность водных объектов повышает за
болеваемость кишечными инфекциями, число которых за 1995 г. 
возросло на 25% по сравнению  с 1990 г. В летнее время при 
повышении температуры воды свыше 20 градусов в сильно об
мелевших реках области резко возрастает концентрация вред
ных веществ, что способствует быстрому и интенсивному росту 
микроорганизмов. К ак следствие — сильное бактериальное заг
рязнение, которое в самые жаркие месяцы в районе областного 
центра превы ш ает П Д К в 24 раза.

Влияние на почву. О сновными потенциальными источни
ками химического загрязнения земель в области являются про
мышленные выбросы, агрохимикаты, отходы производства и по
требления, аварийные разливы нефтепродуктов и иных ядови
тых веществ.

Согласно проведенным в предыдущие годы исследованиям, 
ПДК тяжелых металлов в почвах естественных и сельскохозяйствен
ных ландшафтов на подавляющей территории области не превышена. 
Однако в крупных городах (прежде всего Киров и Кирово-Чепецк) и 
вдоль железнодорожных магистралей, т. е. в местах наибольшей плот
ности выбросов на единицу площади, отмечены факты умеренного 
и опасного загрязнения земель свинцом, никелем, медью, цинком, 
ванадием, кобальтом. Наибольшему загрязнению тяжелыми метал
лами подверглись центральный и северо-западный районы г. Кирова. 
В последнем — на территории 9 детских садов и школ необходима 
рекультивация (замена) почвенного покрова.



Особого вним ания заслуживает прим енение в сельскохо
зяйственном производстве пестицидов. И хотя их использование 
в хозяйствах области постоянно сниж ается (в 1995 г. было ис
пользовано 0,09 кг на гектар паш ни), тем не менее неудовлет
ворительное состояние м атериально-технической базы по их 
применению  приводит к реальной угрозе загрязнения почвы 
подземных и поверхностных вод на этапах хранения химикатов, 
приготовления рабочих растворов и протравливания семян. На
пример, 31% сельскохозяйственны х предприятий, имеющих в 
наличии пестициды, не обеспечены складскими помещениями 
для их хранения, а 59% складских помещ ений не соответствуют 
санитарным требованиям.

Определенное место в загрязнении почвы занимаю т от
ходы производства и потребления, захоронения ядохимикатов 
и отравляю щих веществ.

С 1975 г. на границе Н емского и Кильмезского районов 
существует захоронение пестицидов и ядохимикатов, именуе
мое Кильмезским ядомогильником. Он содержит 591,4 тыс. тонн 
хлорорганических, ртуть- и мыш ьякосодержащ их соединений и 
является потенциальным источником опасного загрязнения по
чвы, подземных и поверхностных вод.

В Кировской области находится еще один потенциальный 
источник повы ш енной экологической  опасности  — арсенал 
М инобороны России, где хранится 17,4% суммарного запаса 
химического оружия, имею щ егося в стране. Отравляющие ве
щества в количестве 6960 тонн хранятся снаряж енны ми в бое
припасы и устройства в пос. М арады ковский, который находит
ся в западной части К ировской городской агломерации. Состав 
хранящ ихся отравляю щ их веществ — зарин, зоман и смесь ип
рита с люизитом. При планируемом строительстве завода по унич
тожению  химоружия, по мнению  А. Н. Соловьева0, его залож
никами окажется подавляю щ ая часть населения области. При 
технологических и аварийных выбросах вредных веществ в ат
мосферу пострадает население всей центральной части облас
ти, включая и жителей областного центра, в сторону которого 
преобладает перенос воздушных масс со стороны п. Марады- 
ковского. П ри попадании отравляю щ их веществ или продуктов 
их переработки в почву, грунтовые или поверхностные воды по
страдает население прибрежных районов по реке Вятке. Может 
оказаться отравленной значительная часть Волжского бассейна. 
Причем данны е отравляю щ ие вещ ества могут сохранять свои 
ядовитые свойства десятки лет.

Влияние на лесные ресурсы. Анализ современного состоя

11 Вятск ий к рай, 19 9 5, 21 ноября; Вятск ий наблюдатель, 1996 , №  6.
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ния вятских лесов показывает, что лесной фонд истощен мно
голетними интенсивными рубками. И хотя кризисное состояние 
лесной отрасли привело к резкому сокращ ению  заготовки дре
весины, тем не менее на состоянии лесов до сих пор сказывают
ся интенсивные рубки 60—80-х годов. Тогда лесные массивы еже
годно уменьш ались на 55—60 тыс. га. Всего же за предыдущие 30 
лет вырублено свыше 470 млн. м3 древесины, что сократило на 
треть эксплуатационные запасы леса. Особенно интенсивно, без 
учета научно обоснованны х норм, изымались наиболее ценные 
в хозяйственном отнош ении хвойные породы. К тому же, в ос
новном заготавливались пиловочник и стройлес, остальная дре
весина шла на дрова или, ввиду отсутствия мощностей по пере
работке мелкотоварного сырья, оставалась в лесу и захламляла 
лесные площ ади. При заготовках на 1 гектаре леса оставалось 
3—7 м3 древесины. Кроме того, при современной технике и тех
нологии, которая заклю чается в сплошных концентрированных 
рубках, полностью  нарушается и уничтожается растительный 
подрост, верхний слой почвы, а вместе с ними и условия оби
тания ж ивотных и растений. Специалисты лесного хозяйства 
считают, что при сохранении подроста во время заготовок но
вые спелые древостой появляю тся на 20—30 лет раньше, чем 
при искусственных лесопосадках.

В результате не всегда продуманного хозяйствования про
изошли коренны е изменения возрастной структуры, видового 
состава и товарности вятских лесов. По данным периодического 
учета лесного фонда, за последнее тридцатилетие доля спелых 
лесов в общей покрытой лесом площади снизилась с 42,8 до 
24,5%, в том числе по хвойным видам с 27,7 до 15,4%. В видовом 
составе неуклонно растет процент лиственных насаждений. За 
этот же период площадь березовых и осиновых лесов, которые 
легко возобновляю тся на вырубках, возросла на 500 тыс. га С 
одновременным уменьшением площади хвойных.

Таким образом, социально-экологическая ситуация в Ки
ровской области находится в стадии постоянного ухудшения. 
Заметно сниж ается качество природной среды, особенно воз
душного и водного бассейнов, происходят изменения в лесном 
и земельном фонде.

Г. Е. Ш АЛАМОВ, В. Е. СТАРОДУБЦЕВ  

С Р Е Д А , К О Т О Р О Й  М Ы  С Е Б Я  О К Р У Ж А Е М

В городах и сельских пунктах экологические проблемы 
наиболее обострены.

Какую воду мы пьем? Обеспечение населения области пи
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тьевой водой в ряде как городских, так и сельских поселений 
производится с наруш ением гигиенических нормативов и тре
бований государственного стандарта.

Вследствие м ноголетнего экстенсивного развития про
мыш ленности и сельского хозяйства при недостаточном внима
нии к вопросам, связанны м  с охраной здоровья населения и 
среды его обитания, в ряде населенны х пунктов сложилось кри
тическое положение с обеспечением жителей области питьевой 
водой (Котельнич, М ураш и, О парино).

Это ведет к  росту заболеваний и повы ш ению  смертности.
Обеспеченность населения централизованны м  водоснаб

жением составляет около 80% в городах и немного более поло
вины в сельской местности.

И з имею щ ихся в области 5804 подземных водоисточни
ков, используемых для питьевого водоснабж ения, 16% не отве
чают санитарны м требованиям  в основном  и з-за  отсутствия зон 
санитарной охраны. В Н агорском , П иж анском , Свечинском, 
Уржумском, Ш абалинском, Богородском, Арбажском районах 
таковых до 40—50%. И з 48 коммунальны х водопроводов почти 
половина (47,9%) не соответствуют санитарны м  нормам также в 
основном и з-за отсутствия зон санитарной охраны (29,2% ), не
обходимого комплекса очистных сооружений (2,7% ), обеззара
живаю щих установок (6,3% ). П о этим  же причинам из 1184 ве
домственных водопроводов пятая часть не отвечает санитарным 
требованиям.

И сточниками централизованного хозяйственно-питьево
го водоснабжения для многих населенны х пунктов служат по
верхностные водоемы, прежде всего реки, одновременно являю
щиеся приемниками сточных вод. Особенно это относится к р. Вят
ке, служащей источником водоснабжения городов Кирова, Кир- 
са, п. Восточного. В результате сброса в нее сточных вод качество 
питьевой воды, подаваемой из наш ей главной реки, не отвеча
ет требованиям стандарта.

Удельный вес неудовлетворительных анализов воды всех 
источников централизованного хозяйственно-питьевого водо
снабж ения от числа исследованны х за 1994—1995 гг. составил 
соответственно:

— по химическим показателям  — 30,9 и 34,8%
— по бактериологическим — 16,2 и 15,2%
В 17 районах эти показатели значительно хуже среднеоб

ластных.
Д ля обеспечения населения водой, в основном в северных 

районах области, используется 14 водоемов, на которых распо
ложено 20 водозаборов.

В области плохо проводится работа по организации и ох
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ране 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны водозаборов из 
поверхностных источников. На большинстве водопроводов про
екты зон санитарной охраны для водозаборов не разработаны.

Неблагополучное положение дел с обеспечением населе
ния доброкачественной питьевой водой сложилось в северных 
районах и в г. Кирове, где из-за дефицита подземных вод в каче
стве источников централизованного водоснабжения использу
ют поверхностны е водоемы.

В зонах санитарной охраны в водоемы продолжает посту
пать большое количество веществ 1-го и 2-го классов опасности. 
Так, в 1994 г. было сброш ено 241,1 млн. куб. м. сточных вод, из 
них 63% загрязненных. О собенно интенсивно это происходит в 
зоне санитарной охраны Кировского водозабора, где сбрасыва
ется около 45% всех сточных вод области, или 41% всех загряз
няющих веществ.

Лабораторны й контроль за качеством поверхностных вод 
выявляет: 67,3% исследованных проб не отвечает санитарно-хи
мическим (по фенолу, железу, нефтепродуктам) и 30,5% мик
робиологическим (по лактозоположительной кишечной палоч
ке, энтерококкам ) показателям.

В последние годы несколько стабилизировалось качество 
воды р. Вятки в створе водозабора г. Кирова в результате прекра
щ ения молевого сплава древесины и сокращ ения производства 
промпредприятий.

Сущ ественное значение в централизованном водоснабже
нии занимаю т подземные воды (скважины). Однако во многих 
местах их качество тоже оставляет желать лучшего.

В 10 районах удельный вес неудовлетворительных хими
ческих анализов водопроводной воды значительно выше облас
тного показателя (Тужинский, Свечинский, Б-Холуницкий и 
др.). Удельный вес неудовлетворительных микробиологических 
анализов значительно превыш ает среднеобластной показатель в 
21 районе, достигая в Ю рьянском 47,7% , Афанасьевском — 
30,9%, Немском — 28,9%.

Еще хуже качество питьевой воды, подаваемой ведом
ственными водопроводами: удельный вес неудовлетворительных 
химических анализов за 1994 г. составил 12,9%, а по 13 районам 
он значительно выше (М ураш инский, Опаринский, Омутнин- 
ский), бактериологических — 21,8 (в 16 районах значительно 
выше, достигая в О паринском 56,6%, Зуевском — 50,6%, Вят- 
скополянском, М алмыжском — 33,9%).

Слож ивш ееся неблагополучное положение на объектах 
водоснабжения делает питьевую воду небезопасной в эпидемио
логическом отнош ении. Это вызывает обоснованную тревогу о 
состоянии здоровья населения и служит постоянной угрозой
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возникновения киш ечных заболеваний, особенно в п. Опарино 
и в г. М ураши, частично в Лузе, где населению  подается техни
ческая вода без очистки. В г. Котельниче и з-за  недостатка воды 
она подается по графику с постоянны ми перебоями. За после
дние три года в пяти населенных пунктах области зарегистриро
вана заболеваемость вирусным гепатитом, связанная с недобро
качественной питьевой водой (заболеваемость гепатитом в п. Опа
рино в 5 раз превыш ает среднеобластной показатель).

Чем дышим? В год от стационарны х источников в атмос
феру выбрасывается 264 тыс. т  твердых вещ еств, от автомобиль
ного транспорта — 1214 тыс. т.

О сновными загрязнителями являю тся предприятия энер
гетического комплекса. АО «Кировэнерго» дает 27% от всех ста
ционарны х и сточников, предп ри яти я хим ии и нефтехимии 
— 5,3%. Крупные предприятия-загрязнители: ТЭ Ц -3 г. Кирово- 
Чепецка — 31566 т/год; Т Э Ц -4 г. Кирова — 28381 т/год. «Лидера
ми» по загрязнению  являю тся К ирово-Ч епецкий химический 
комбинат — 8570 т/год , и К ировский биохимический завод — 
5761 т/год.

Общ ий выброс от стационарны х источников по городам 
области составил: в г. Кирове — 64 тыс. т /год , Кирово-Чепец
ке — 42 тыс. т/год , Слободском — 11,7 тыс. т/год , Котельниче — 
7 тыс. т/год , Вятских П олянах — 5 тыс. т/год.

Автомобильный транспорт в г. Кирове выбрасывает 37% 
от общего количества загрязняю щ их веществ, в Кирово-Чепец
ке — 12,5%

В г. Кирове за  год в среднем  (1993 г.) выбрасывается 
109 тыс. т  загрязняющих веществ, т. е. 695 т на 1 кв. км городской 
территории, что составляет 204 кг на одного человека в год. Боль
ше всего выбрасывается загрязняю щ их веществ в Октябрьском 
районе, меньше — в Н ововятском.

В г. К ирово-Ч епецке за год в среднем  выбрасывается 
48 тыс. т  загрязняющих веществ, что составляет 1029 т на 1 кв. км 
городской территории, или 498 кг на 1 жителя в год, т. е. в 2 раза 
больше, чем в г. Кирове. О сновны ми загрязнителями являются 
ТЭ Ц -3, химический комбинат, АО «Наса», выброс от которых 
достигает 98% от валового выброса по городу.

О сновными загрязнителями воздуха в г. Кирове являются 
оксид углерода, пыль, формальдегид. В г. Кирово-Ч епецке реги
стрируется повы ш енное содержание в атмосферном воздухе фе
нола и формальдегида.

Ч исто там, где...
На территории области скопилось 4904 тыс. т  твердых бы

товых отходов и 56727 ты с. т  отходов производства. И з общего 
количества выявленных промотходов 52928 тыс. т  относятся к



ядовитым веществам, в том числе 831 т  1-го и 2-го классов опас- 
! ности.

Еж егодное увеличение количества отходов составляет 
603 тыс. т бытовых и 4736 тыс. т производственных, включая 
2060 тыс. т особо вредных, ядовитых.

Н аибольш ее количество промотходов образовалось на 
* предприятиях «Кировэнерго» — 750 тыс. т (16%), предприятиях 

местной и лесоперерабатывающей промышленности — 1047 тыс. т 
(22%), Верхнекамском фосфоритном руднике — 1134 тыс. т (24%), 
АО «Кирово-Чепецкий химкомбинат» — 216 тыс; т (4,6%).

До 40% массы ежегодно образующихся отходов приходится 
на земли городов Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского.

Из 780 площадок размещения твердых отходов 546 отнесе
ны к несанкционированны м , в том числе 90 — по промотходам,

1 260 — по твердым бытовым отходам и 193 — по смешанному 
хранению. И з 33 эксплуатируемых мест организованного хране
ния промотходов 12 соответствуют действующим правилам, на 
11 не осущ ествляется контроль за их влиянием на природную 
среду, на 15 не ведется учет поступления отходов, на 19 не орга- 

< низована охрана.
В связи с отсутствием областного полигона по захороне

нию неутилизируемых промотходов до 60 тыс. т их (включая силь
нотоксичные) поступает на свалки и места неорганизованного 
хранения. При объеме потребления содержащих ртуть ламп до 
400 тыс. штук в год до настоящего времени не построен в г. Ки
рове региональный центр по их утилизации (демеркуризации). 
Свыше 14 млн. т  промотходов г. Кирово-Чепецка (в том числе 12 
млн. т 3-го и 4-го классов опасности) размещены во 2-м поясе 
зоны санитарной охраны водозабора г. Кирова.

Выборочный лабораторный контроль за остаточными ко
личествами пестицидов в сельхозпродукции и объектах внеш
ней среды показывает превыш ение их предельно допустимых 

1 концентраций в 1,7% случаев.

Т. А. СИМАКОВА 

ЗД О РО В Ь Е  ВЯТЧАН

Устав Всемирной организации здравоохранения (1948 г.) 
определяет здоровье как «состояние полного физического, ду- 

( шевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
физических дефектов или болезни». Здоровье зависит от ф акто
ров окружающей природной и социальной среды, наследствен
ности, образа ж изни, качества медицинской помощи.

Уровни общей заболеваемости детского и взрослого населе- 
| ния области не превышают среднереспубликанские показатели и
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составляют в среднем у детей 1355 случаев в год на 1000 детей, 
среди взрослых — 997 случаев на 1000 жителей. О неблагополуч
ной экологической ситуации могут свидетельствовать высокие уров
ни заболеваемости органовдыхания, кожи и подкожной клетчат
ки, органов пищеварения, эндокринной системы, кровообраще
ния. Выявлены качественные и количественные различия показа
телей заболеваемости в районах области и на их отдельных терри
ториях. По сравнению со среднеобластными показателями стабиль
но поддерживается высокий уровень заболеваемости населения в 
Кирово-Чепецком, Лузском, Советском, Ю рьянском, Белохолу- 
ницком, Вятскополянском районах и в г. Кирове.

Более достоверно экологическую  ситуацию отражают по
казатели детской заболеваемости, поскольку дети основное время 
проводят, как правило, на территории, не выходящей за гра
ницы района проживания.

Анализ состояния здоровья населения области позволил 
установить, что чаще болеют жители городов по сравнению с 
сельским населением. В городах больше отмечается новообразо
ваний, болезней крови и кроветворных органов, болезней не
рвной системы и органов чувств, кожи и подкожной клетчатки.

Рост заболеваемости злокачественны ми новообразовани
ями отмечается в больш инстве стран мира. В России за после
дние 10 лет число вновь выявленных больных раком увеличи
лось на 22%. Не является исклю чением Кировская область. Хотя 
распространенность онкозаболеваний и не выходит за рамки рес
публиканских значений, но имеет тенденцию  к увеличению с 
ежегодным темпом прироста 2,3%. Чащ е всего встречаются опу
холи легких, молочной железы, кожи и кроветворных органов. В 
последние годы высокий уровень заболеваемости регистрирует
ся в северо-западны х и центральных районах области.

Кировская область относится к  территориям, эндемичным 
по зобной болезни. В диссертации Н. Ф. Лежнева «Зоб в России», 
вышедшей в 1904 году, отмечается, что данная патология регист
рируется в Вятской губернии с 1886 года. Исследования, прове
денные в 1957 г. Али-заде, выявили увеличение щитовидной желе
зы у 1,6% населения. Это объясняется нашей географической осо
бенностью — большой удаленностью от морей, зоной водоразде
ла, недостаточным присутствием в воде и пище йода, а порой усу
губляется и санитарным состоянием. Причем данная патология чаще 
встречается у женщин. Тиреотоксикоз больше отмечен среди насе
ления Зуевского, Верхошижемского, Омутнинского, Советского, 
Лебяжского, Даровского районов.

П риродно-климатические условия области благоприятны 
для сущ ествования очагов клещ евого энцеф алита, геморраги- 
ческй лихорадки с почечным синдромом, лептоспироза, туля-
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ремии. Очаги названных заболеваний находятся в активном со
стоянии и постоянно напоминаю т о себе. Территориально две 
первые инф екции распространены во всех районах области и 
г. Кирове. В основе этих сопряженных природных очагов лежат 
глубокие биологические связи трофического характера между 
основными резервуарами возбудителей этих инфекций в приро
де — рыжей полевки и иксодового клеща, где первая является 
прокормителем второго. Каждая инфекция имеет свой сезонный 
подъем: клещ евой энцеф алит в летне-весенний, геморрагичес
кая лихорадка — в летне-осенний периоды года. Они имеют оди
наковые «группы риска» — поражаются одни и те же возраст
ные и социально-проф ессиональны е группы населения. Это — 
рабочие лесной промыш ленности, геологи, охотники, рыболо
вы, крестьяне, садоводы.

Т. Г. ШИХОВА

С Е ЗО Н Н Ы Й  НЕДУГ

Календарь цветения растений-аллергенов

Н азван и е растения С роки цветения

Ива остр ол и стн ая , верба
Ольха серая

Л ещ ина

Осина

Тополь бальзам и ческ и й

Береза бородавчатая

Вяз
Ясень

Дуб

Клен я сен ел и стн ы й

Сосна

Липа

Ежа сбор н ая  
Т им оф еевка  
О всяница  
Пырей

П одорож ни к  ср ед н и й  
Крапива двудом н ая  
Л ебеда

Полынь горькая

Полынь обы к н овен н ая  (черн обы льн и к ) 
Полынь эстр агон  
Марь белая

апрель

к он ец  апреля — май

апрель — май

апрель — начало мая

май

май

май

ию ль — начало августа 
к он ец  мая — начало ию ня  
к он ец  мая — начало ию ня  
к он ец  мая — начало ию ня  
ию ль — начало августа 
ию нь — ию ль  
ию нь — ию ль  
ию нь — начало июля  
ию нь — август 
ию нь — август 
и ю н ь — сентябрь  
ию ль — сентябрь  
ию ль — август 
ию ль — август 
ию ль — август 
ию ль — сентябрь
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В М Е С Т О  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Я

*  *  *

В мудрую чашу Земли,
В Основу основ,
Влито
Н есколько миров:
М ир М ертвых,
М ир живых,
И третий М ир — Иных.

В М ире Ж ивых —
Не всё понимаем.
В Мире загробном —
Лиш ь тлен принимаем.
О М ире Иных —
Не ведаем сроду.
М ы заняты:
Мы убиваем Природу.

Два М ира других 
Не спускаю т с нас глаз.
И близится миг,
И близится час...

Неужто лиш ь он 
О становит всех нас?

Татьяна Смертина

* * *
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Х РО Н И К А  С О БЫ ТИ Й

1374 — в общ ерусских летописях  впервы е упом инается р. Вятка.

1517 — дан а  географ ическая характеристика В ятского края в «За
п и сках  о  М осковии» С. Герберш тейна.

XVII в. — в м естны х летоп и сях  приведены  первы е м етеорологические 
сведен и я .

1689 — п о яви л и сь  первы е печатны е сведения о  лечебны х источн и 
ках у с. Н иж нее И вкино.

1790 — 5 м ая впервы е учтены  сей см и чески е толчки  силой  4—5 бал 
л о в  н а  терри тори и  края  в районе Л альска. В г. Вятке первы й 
то л ч о к  отм ечен  в м арте 1809 г. Всего за  200 лет есть сведения 
о  14 зем летрясениях .

1809 — по  предлож ению  Д епартам ента М инистерства народного
п росвещ ени я первы й вятский  историк  и ботаник А. И. Вешто- 
м ов составил  рукописную  «Вятскую  ф лору, рисованную  с 
сам ой  натуры ...»

1842 — проведены  п ер в ы е  л е с о у с т р о и т е л ь н ы е  р аб о ты  н а  П орекс-
кой  даче М алм ы ж ского уезда. В 1887 г. началось искусственное 
разведен и е леса  (в У рж ум ском  уезде бы л и  за л о ж ен ы  лесны е 
культуры  н а  площ ади  6 десятин).

1866 — в ян вар е  в г. Вятке при публичной  библиотеке откры лся
«М узеум» (н ы н е областной  краеведческий  музей). М узей р ас 

полагает одним  из лучш их в Р оссии  гербарием  м естной ф ло 
р ы , богаты м и к о ллекц и ям и  — м инералогической , почвенной , 
палеон тологи ческой , зоологи ческой , орнитологической  и др.

1874 — п роф ессор  К азанского  университета, наш  зем ляк  П. И. К ро 
тов  обнаруж ил в В ятско-К ам ском  районе Вятской губернии 
залеж и ф о сф ори тов . Д обы ча их кустарны м  способом  впервы е 
н ачата в 1891 г. В 1915 г. основан  Верхнекамский ф осф оритны й 
рудник.

1888 — н а ч а л  и с с л е д о в а т ь  ф л о р у  п яти  уездов В я тск о й  гу бер н и и :
В ятского , О рловского , Н оли н ского , У рж умского, М алм ы ж с
кого  бо тан и к , урож енец  г. С лободского Н . А. Буш.

1891 — н ачи н аю тся  наиболее достоверны е клим атические наблю 
д е н и я  в В олго-В ятском  регионе.

1892 — по постан овлен и ю  уездной  зем ской  управы  на «казенных» 
десяти н ах  начала работу О куневская опы тная ф ерм а. В послед
ствии  н а  ее базе бы л создан  совхоз «О куневский» (Л ебяж ский 
р -н )  — еди н ствен н ое хозяйство  в области , где вы ращ иваю т 
лекар ствен н ы е растения.

1893 — первое оп и сан и е К отельничского геологического разреза 
учены м -географ ом  П . И. К ротовы м . В 1933 г. обнаруж ены  пер-
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вы е находки  п о зд н еп ерм ски х  р еп ти ли й  у д . В аню ш онки  (ниже 
г. К отельнича). Р аск о п к и  п р овод и ли сь  в  1935, 1948, 1949 п. 
Э та территория — п ам ятн и к  природы . И сследования бы ли про
долж ены  в ко н ц е 80-х  — начале 90-х  гг. П роводятся совмест
н ы е эксп ед и ц и и  учены х Р осси и , А встралии , С Ш А .

1895 — в м арте п р и н ято  реш ен и е об о р ган и зац и и  одн о й  из первых
в Р оссии  В ятской  зем ско й  о п ы тн о й  стан ц и и  (н ы н е Научно- 
исследовательский  институт сельского  х озяй ства  Северо-Во
стока и м ени  Н. В. Рудницкого).

1899 — в ф еврале со стоялся  первы й  губернский  съезд  лесничих.

1900 — в октябре гидробиолог С . А. З ер н о в  до лож и л  зоологическо
му отделению  О бщ ества лю бителей  естеств о зн ан и я , антропо
логи и  и этн ограф и и  о  результатах своих  и сследован и й  планк
то н а  р ек  Ш ош м ы  и В ятки;

— н а В сем ирной  вы ставке в П ариж е бы ли представлены  экс
понаты  В ятского губернского  зем ства: д а н н ы е  климата, об
р азц ы  почв , гербарии , сем ен а культур и т. д.

1912 — 5 м ая в г. В ятке по  и н и ц и ати ве и  н а  средства А. А. Истомина
бы л залож ен  бо тан и ч ески й  сад.

1914 — создан  В ятский  у ч и тел ь ск и й  и н с т и ту т . Уже в первые годы
своего  сущ ествован и я  он  и м ел  б и о л о ги ч ески й  цикл  обучения. 
В 1921 г. бы ло создан о  би о л о го -гео гр аф и ч еско е отделение.

1920 — вп ер вы е в В я тск о й  г у б е р н и и  в ы п у щ е н ы  фенологические
бюллетени.

1922 — 3 ф евраля при  В ятском  педагогическом  институте организо
ван  Н аучн о-и сследовательски й  институт краеведения.

1923 — 26 и ю н я  в г. В ятке о тк р ы л с я  п ер в ы й  к р ае вед ч е ск и й  съезд. С
• докладам и  вы ступили  (Е. X. Б ер ези н а (о клим ате), А. Д. Фокин 

(о ф лоре), Б . С. Л укаш  и П . В. П лесски й  (о  ж ивотном  мире), А.
В. Х абаков (о  геологическом  строен и и  терри тори и  Вятского 

края) и другие.

1927 — А. Д . Ф ок и н ы м  по задан и ю  В ятской  п о ч в ен н о й  экспедиции
Н ар к о м зем а  вп ервы е н ач ато  гео б о тан и ч еско е  обследование 
почти  всей  терри тори и  В ятской  губернии . У становлены  гра
н и ц ы  растительны х зо н  и геоботан и чески х  районов.

1930 — удостоен Б ольш ой зол о то й  м едали  им . П рж евальского наш
зем л як  Н . Г. К асси н , у чен ы й -геолог, ак ад ем и к , за  моногра
ф ию  по геологии  В ятского края.

1934 — началось  научное и зучение п роц ессов  эр о зи и  почв области
и разработка м ероп ри яти й  по  борьбе с  нею  ученым-почвове- 

дом  С. Л . Щ еклеины м.

1936 — началась  ак к ли м ати зац и я  завозны х  ж ивотны х. В пойменные
о зер а  р. В ятки  (О м у тн и н с к и й  р -н )  б ы ла вы п ущ ен а партия 

ондатры .

1940 — началась р еаккли м ати зац и я  исчезнувш их ж ивотны х. В Бело- 
холуницком  р ай о н е  создан  первы й  бобровы й  заказн и к .

1941 — в ян вар е  и зд ан о  п остан овлен и е правительства о  вы делении 
запретны х лесн ы х  полос в бассей н ах  крупны х рек . Бы ли выде



л ен ы  3 -ки л о м етр о вы е зап р етн ы е полосы  по  обои м  берегам  
В ятки , К ам ы , Ч еп ц ы , М олом ы , П иж м ы , Б. К окш аги , Ветлу- 
ги , К ильм ези , К обры .

1952 — в В иш кильском  лесничестве К отельничского лесхоза на тер 
ри тори и  бы вш ей  Г луш ковекой  лесн ой  дачи  организован  Н ур- 
гуш ский  за к а зн и к , ставш ий  в 1994 г. заповедником .

1957 — в м арте о б р а зо в а н о  о б л а с т н о е  о тд е л е н и е  В сероссийского 
общ ества по  охране природны х богатств и озеленению  н асе
л ен н ы х  пунктов. 10 дек абр я  1959 г. состялась первая областная 
к о н ф ер е н ц и я  общ ества.

1958 — в октябре в г. К и ров  переведен  В сесою зны й научн о-иссле
довательски й  институт охотничьего  хозяйства и звероводства. 
В 1961 г. в п. Зон и ха создано  зверохозяйство.

1960 — в Р оссии  п р и н ят  «Закон об охране природы ». Реш ением  обл
исполком а в 1962 г. к  пам ятникам  природы были отнесены 32 
природны е достоприм ечательности. Н ы не их насчитывается 188.

1962 — осенью  залож ен  дендрологический  п ар к  лесоводов области
(п . С ош ен и  Н ововятского  р -н а). О ткры т 13 октября 1967 г.

1965 — в сельскохозяйственном  институте (ны не академ ия) откры то
отделение охотоведения, второе в стране.

1978 — обли сп олком  п ри н ял  реш ение «О сохранении  и использо 
ван и и  клю квен н ы х  болот».

1979 — 26 н о я б р я  у тв е р ж д е н о  п о ст ан о в л е н и е  облисполком а «Об 
охране редких и исчезаю щ их видов растений  и позвоночны х 
ж ивотны х по  К и ровской  области» (72 вида растений  и 48 в и 
дов  ж ивотны х).

1989 — создан  областной  ком итет по охране природы ;
— н а терри тори и  Заречного  п ар к а областного центра создана 
п ервая  в области  экологи ческая  троп а протяж енностью  3 км.

1990 — составлен о  обосн ован и е орган и зац и и  н ац и онального  п р и 
родн ого  п ар к а  «А тарская лука» н а  см еж ны х участках С оветс
кого , Н о л и н ско го  и Л ебяж ского  рай он ов  с  ф илиалом  «Утесы 
н а  Н емде». В 1993 г. начато проектирование парка.

1992 — в сентябре о бразован а ассоц и ац и я рай он ов бассейна р. Вет-
луги  «П оветлуж ье». К  январю  1994 г. в нее вош ли кром е р ай о 
но в  Н и ж егородской  и К остром ской  областей  С вечинский  и 
Ш абали н ски й  рай о н ы  К и ровской  области;

— 12 н о яб р я  о т к р ы л и с ь  П ер вы е  е с т е с т в е н н о -н а у ч н ы е  крае- 
I ведческие чтен и я, п освящ ен н ы е пам яти  исследователя при 

роды  К и ровской  области  А. Д . Ф о к и н а (1897—1981).

1995 — 19 о к т я б р я  о б л а ст н ая  Д ум а у твердила п ер вы й  областн ой  
природоохранны й закон  «Об особо охраняемы х природны х тер
ри ториях  К и ровской  области».

1996 — областн ая  Д ум а п ри н ял а закон ы  о  ж ивотном  м ире и недрах 
К и р о вско й  области . 25 ф евраля  1997 г. — «Закон  об экологи 
ческой  экспертизе» .

Составила С. П. КОКУРИНА
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