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УДК 504.06 

Дана общая характеристика Института экологических проблем Севера УрО 
РАН (ИЭПС УрО РАН) как одного из ведущих академических институтов на Ев-
ропейском Севере России. Показаны некоторые результаты исследований Ин-
ститута за последние годы и отдельные итоги его научно-организационной 
деятельности. Дана информация о международных связях института и его экс-
педиционных работах. Представлены сведения о новых научных подразделе-
ниях (сейсмический стационар-обсерватория, биологический музей, центр мо-
лекулярно-генетических исследований). Рассмотрены ближайшие перспективы 
развития ИЭПС УрО РАН. Подчеркивается значимая роль Института как фор-
поста уральской академической науки на Севере. 

Ключевые слова: ИЭПС, Уральское отделение РАН, академическая наука, 
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Арктический вектор в последние годы 

стал одним из важнейших направлений 
внешней и внутренней политики Россий-
ской Федерации. На северных территориях 
страны сосредоточены большие запасы 
стратегически важных минерально-сырье-
вых ресурсов [24]. Однако их освоение ос-
ложняется целым рядом проблем, в том 

числе экстремальными климатическими 
условиями, слабо развитой транспортной 
инфраструктурой, низкой численностью 
населения северных регионов, а также 
весьма низкой устойчивостью экосистем к 
антропогенному воздействию, их низким 
восстановительным потенциалом. Все пе-
речисленное определяет необходимость 
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выработки научно обоснованных подходов 
к рациональному природопользованию в 
условиях северных регионов. Указанная 
проблема, по сути своей прикладная, на са-
мом деле предусматривает решение широ-
кого спектра фундаментальных задач в об-
ласти наук о Земле, биологических, хими-
ческих и гуманитарных наук. Особенно 
важны междисциплинарные комплексные 
исследования, предполагающие участие 
специалистов разного профиля. Такой под-
ход позволяет выполнять моделирование 
сложных природных процессов, и в том 
числе прогнозировать реакцию природных 
комплексов на антропогенные воздействия. 

Для решения этих сложных проблем в 
г. Архангельске в 1990 г. был создан Ин-
ститут экологических проблем Севера 
Уральского отделения Российской акаде-
мии наук (далее ИЭПС УрО РАН). Осно-
вой для его создания послужил Отдел 
системных исследований Коми научного 
центра УрО РАН. Институт был органи-
зован на основании постановления Пре-
зидиума АН СССР от 16.01.1990 г. № 59 
и Распоряжения Совета Министров СССР 
от 7.06.1990 г. № 903р. У истоков созда-
ния ИЭПС УрО РАН стояли академики 
Г.А. Месяц, Н.П. Лаверов, В.Н. Больша-
ков и В.А. Коротеев, четко осознававшие 
важность появления академического ин-
ститута в Архангельском регионе в те 
сложные годы. Большую роль в развитии 
ИЭПС УрО РАН сыграли руководители 
УрО РАН академики В.А. Черешнев  

и В.Н. Чарушин. Сейчас это крупнейший 
институт среди подразделений Архан-
гельского научного центра УрО РАН. 

Огромное значение в становлении и 
развитии Института принадлежит 
чл.-корр. Ф.Н. Юдахину, который воз-
главлял его с 1993 по 2004 г. Феликс Ни-
колаевич создал сильный и работоспособ-
ный коллектив, сформировал лаборато-
рии и определил основные направления 
исследований для каждой из них. Благо-
даря его самоотверженной работе ИЭПС 
УрО РАН были переданы в оперативное 
управление два здания в центре г. Архан-
гельска, был выполнен их ремонт и пол-
ное оснащение всем необходимым. И сей-
час, после трагического ухода Ф.Н. Юда-
хина из жизни, фундаментальные иссле-
дования Института во многом определя-
ются его идеями и мыслями. С 2004 по 
2009 г. Институтом руководил д-р геол.-
минер. наук Ю.Г. Кутинов, а с 2009 г. Ин-
ститут возглавляет д-р хим. наук К.Г. Бо-
голицын. Научно-методическое руково-
дство Институтом осуществляет Объеди-
ненный ученый совет по наукам о Земле 
УрО РАН и Отделение наук о Земле РАН. 

Цель настоящей статьи – дать общую 
характеристику ИЭПС УрО РАН, пока-
зать некоторые результаты фундамен-
тальных и прикладных исследований Ин-
ститута за последние годы и отдельные 
итоги его научно-организационной дея-
тельности, а также дать видение ближай-
ших перспектив его развития. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

 
Целью научной деятельности Инсти-

тута является проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований в облас-
ти экологии, геоэкологии и рационально-
го природопользования. Основные на-
правления научной деятельности Инсти-
тута утверждены Постановлением Прези-
диума РАН № 568 от 28.10.2008 г.: 

1) комплексная оценка экологических 
проблем Европейского Севера России и 
прилегающих арктических акваторий; 

2) научные основы освоения и рацио-

нального использования минеральных и 
биологически возобновляемых природ-
ных ресурсов; 

3) геодинамика и минерагения север-
ных территорий. 

По двум научным направлениям 
ИЭПС УрО РАН занимает лидирующие 
позиции в мире, а по одному – в Россий-
ской Федерации. Институт является миро-
вым лидером в областях комплексной 
оценки экологических проблем и сейсмич-
ности Европейского Севера России и при-
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легающих арктических акваторий. В РФ 
институт также лидирует в области разра-
ботки научных основ освоения и рацио-
нального использования минеральных и 
биологических природных ресурсов на се-
вере европейской части страны и на север-
ных островах. ИЭПС УрО РАН созданы 
фундаментальные основы мониторинга 
влияния изменений климата и хозяйствен-
ной деятельности на природную среду, 
биологические ресурсы и историко-куль-
турное наследие Европейского Севера 
России и арктических островов; определе-
но состояние ресурсов подземных и по-
верхностных вод этого региона; выполне-
ны оценки природной и техногенной сейс-
мичности Европейского сектора Арктики. 

В настоящее время в институте сущест-
вует три отдела, каждый из которых вклю-
чает по три лаборатории (рис. 1). Исходно 
в институте был только отдел по наукам о 
Земле, два других отдела созданы относи-
тельно недавно по инициативе директора, 
д-ра хим. наук К.Г. Боголицына. Отделом 
по наукам о Земле долгие годы руководил 
чл.-корр. Ф.Н. Юдахин. После его ухода из 
жизни отдел возглавил известный россий-

ский гидрогеолог, лауреат Государствен-
ной премии СССР, один из первооткрыва-
телей Архангельской алмазоносной про-
винции, д-р геол.-минер. наук А.И. Малов. 
Отделом химии природных соединений ру-
ководит д-р хим. наук, профессор К.Г. Бо-
голицын, а отделом экологии – д-р биол. 
наук И.Н. Болотов. Среди руководителей 
лабораторий – профессор Ю.Г. Шварцман, 
д-р геол.-минер. наук Г.П. Киселев, д-р 
биол. наук С.Н. Тарханов и др. 

В последние несколько лет активно 
ведется работа по созданию и развитию в 
Институте новых вспомогательных науч-
ных подразделений. В рамках отдела по 
наукам о Земле по инициативе Ф.Н. Юда-
хина был создан Архангельский сейсмоло-
гический стационар-обсерватория, пред-
ставляющий собой центр сбора, обработ-
ки и анализа данных сейсмических стан-
ций, установленных на обширном про-
странстве от юга Архангельской области 
до Земли Франца-Иосифа (цветная вклей-
ка). В рамках отдела экологии по инициа-
тиве И.Н. Болотова созданы научный му-
зей и Центр молекулярно-генетических 
исследований. Формирование этих под- 

Отдел по наукам о Земле
Отдел химии природных 

соединений
Отдел экологии

Лаборатория сейсмологии

Лаборатория глубинного 
геологического строения и 
динамики литосферы

Лаборатория экологической 
радиологии

Лаборатория химии 
растительных биополимеров

Лаборатория 
экоаналитических 
исследований

Лаборатория пресноводных и 
морских экосистем

Лаборатория комплексного 
анализа наземной и 

космической информации для 
экологических целей

Лаборатория экологии 
популяций и сообществ

Лаборатория охраняемых 
природных территорий и 

экологии культуры

Архангельский 
сейсмологический 

стационар-обсерватория

Центр молекулярно-
генетических 
исследований

Научный биологический 
музей "Биоразнообразие 

Севера"

Центр коллективного 
пользования научным 

оборудованием

Научно-просветительский 
стационар 

"Ломоносовский"

Полярная комплексная 
экспедиция

Рис. 1. Научно-исследовательские подразделения ИЭПС УрО РАН (по состоянию на 2013 г.) 
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разделений стало возможным благодаря 
постоянному содействию УрО РАН. Кро-
ме того, Институт при поддержке Прези-
диума УрО РАН и Правительства Архан-
гельской области организовал полевой 
стационар «Ломоносовский» (находится в 
селе Ломоносово на родине великого рус-
ского ученого), Центр коллективного 
пользования научным оборудованием и 
постоянно действующую Полярную ком-
плексную экспедицию. 

Количество штатных работников со-
ставляет 140 человек, в том числе 29 – ад-
министративно-хозяйственный персонал. 
Общее количество исследователей состав-
ляет 111 человек, в том числе 9 докторов 
наук, 49 кандидатов наук и 2 магистра. До-
ля исследователей в возрасте до 39 лет со-
ставляет 52 %. В ИЭПС УрО РАН сущест-
вует две признанных научных школы, в их 
деятельности участвуют 52 ученых, из них 
22 моложе 39 лет. Также в институте дей-
ствует ведущий молодежный коллектив 
под руководством молодого доктора наук 
(35 лет), включающий 16 исследователей. 

В оперативном управлении Института 
находятся два здания – исторические па-
мятники в г. Архангельске (набережная Се-

верной Двины, 23 – памятник федерально-
го значения и набережная Северной Дви-
ны, 109 – памятник регионального значе-
ния. В связи с трудностями размещения со-
временных лабораторий в старинных зда-
ниях К.Г. Боголицыным была развернута 
работа по решению вопроса о строительст-
ве нового научно-лабораторного комплекса 
ИЭПС УрО РАН в г. Архангельске на 
пр. Никольский (соответствующий земель-
ный участок был выделен Правительством 
Архангельской области в бессрочное поль-
зование). Разработан эскизный проект зда-
ния, общая площадь которого 5345,58 м2. 
Предполагаемая стоимость объекта в ценах 
2010 г. составляет 415,4 млн руб. (без НДС). 
По информации Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.03.2013 г. 
№ 16-08-04/8141, в план 2015 г. заложено 
189,4 млн руб. на обеспечение первого эта-
па капитального строительства. Это стало 
возможным благодаря напряженной работе 
Президиума УрО РАН и содействию Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Пути-
на, который на встрече в Ломоносовском 
фонде поддержал ходатайство молодых 
ученых ИЭПС УрО РАН о необходимости 
строительства нового здания. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2008–2013 гг.) 
 
Комплексная оценка экологических 

проблем Европейского Севера России 
и прилегающих арктических аквато-
рий. Выявлены концептуально новые за-
кономерности биогеохимических процес-
сов трансформации углекислоты в систе-
ме тундровых болот и озер в различных 
регионах Западной Сибири, позволяющие 
более детально прогнозировать развитие 
арктического региона [27]. Установлена 
доминирующая роль бактериального зве-
на в регулировании биогеохимического 
цикла углерода в термокарстовых озерах 
в контексте глобальных изменений кли-
мата, а также выявлено, что основными 
факторами выделения СО2 в атмосферу 
выступают термокарстовые озера, форми-
рующиеся в ходе природных процессов 

таяния мерзлых болот. 
Изучен механизм функционирования 

геобарьерной зоны «река-море» как есте-
ственного природного фильтра для при-
ливных устьев рек (на примере рек Север-
ная Двина и Обь) [6, 18]. Охарактеризова-
ны гидродинамический режим устьевой 
области и его влияние на формирование 
мутьевых потоков, процесс разделения и 
осаждения взвешенного вещества, сезон-
ные миграции зон осаждения взвеси. Вы-
полнены исследования распределения ус-
тойчивых хлорорганических соединений в 
донных осадках, выявлена их концентра-
ция в поверхностном слое осадков под 
влиянием коллоидно-сорбционных про-
цессов в области устойчивого осолонения 
речных вод в дельтовых рукавах. 



ВЕСТНИК  ПЕРМСКОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  1/2013 

 52 

Для комплексной оценки экологиче-
ского воздействия целлюлозно-бумажных 
предприятий Северо-Запада РФ на окру-
жающую среду разработана и адаптиро-
вана концепция эколого-аналитического 
контроля и нормирования качества сбро-
сов и выбросов загрязняющих веществ 
для предприятий химико-лесного ком-
плекса с позиций логической связи эконо-
мических и экологических аспектов [14, 
23]. Разработаны методологические прие-
мы использования технологических нор-
мативов для оценки соответствия произ-
водственной деятельности предприятий 
ЦБП международным требованиям на ос-
нове наилучших доступных технологий. 

Предложен комплекс методов биоин-
дикации и оценки состояния северотаеж-
ных экосистем в условиях хронического 
атмосферного загрязнения на основе ре-
зультатов изучения внутрипопуляцион-
ной изменчивости хвойных [21]. Установ-
лена адаптивная роль изменчивости био-
химических параметров листового аппа-
рата сосны (Pinus sylvestris L.) и ели 
(Picea obovata Ledeb. × P. abies (L.) 
Karst.) (на организменном уровне), а так-
же морфоструктуры разных форм сосны 
(на групповом уровне). Исследовано фор-
мовое разнообразие северотаежных попу-
ляций хвойных в бассейне Северной Дви-
ны, на Беломорско-Кулойском плато и 
востоке Большеземельской тундры. 

Обобщены результаты эколого-фауни-
стических исследований морских млекопи-
тающих Российской Арктики [8]. Изучены 
фауна, видовое разнообразие и компенса-
ционные явления в топических группиров-
ках беспозвоночных животных (чешуекры-
лые, шмели, жуки-жужелицы) на Соловец-
ких островах [2, 11, 17]. Разработана гипо-
теза о путях формирования фауны остро-
вов в позднеледниковье – голоцене, увязан-
ная с биогеографическими, палеогеографи-
ческими и геолого-геофизическими мате-
риалами [22]. Проведена инвентаризация 
флоры афиллофоровых грибов [5, 25], фау-
ны пресноводных моллюсков [2], шмелей 
[7], некоторых видов охотничьих живот-
ных [10] регионов Архангельской области 

и Ненецкого автономного округа. 
Научные основы освоения и рацио-

нального использования минеральных 
и биологически возобновляемых при-
родных ресурсов. Дана оценка соответ-
ствия питьевых и минеральных вод Ме-
зенской синеклизы требованиям радиаци-
онной безопасности. Проведена оценка 
доз облучения населения за счет потреб-
ления воды, определены пути и целесооб-
разность проведения защитных меро-
приятий [9, 26] Установлены основные 
гидрохимические факторы формирования 
радиоактивных вод в отрицательных 
структурах осадочных бассейнов (на при-
мере Северо-Двинской впадины). 

В Субарктике (Беломорско-Кулойское 
плато) обнаружено уникальное пресновод-
ное меромиктическое озеро Светлое (цвет-
ная вклейка), которое в нижних слоях при 
нейтральном рН обладает почти десяти-
кратным преобладанием растворенного 
двухвалентного железа над сульфидами, 
что позволяет рассматривать озеро как ве-
роятный аналог раннепротерозойских низ-
косерных высокожелезистых водных бас-
сейнов [27]. Установлено, что на экологи-
ческое состояние малых пресноводных 
озер бореальной зоны значительное влия-
ние оказывают процессы анаэробной ми-
нерализации органического вещества 
(сульфатредукция и метаногенез), способ-
ные вызывать внезапные катастрофиче-
ские изменения в состоянии экосистем. 

Изучен генетический полиморфизм 
природных популяций ряда видов мож-
жевельников на севере Европейской час-
ти России и на Северном Кавказе [19, 20]. 
Выявлены существенные различия в гене-
тической структуре материковых и ост-
ровных популяций. Еще большие разли-
чия наблюдаются между популяциями, 
где доминируют разные морфотипы мож-
жевельника. Описаны женский и муж-
ской генеративные циклы, а также про-
цессы эмбриогенеза можжевельника. 

Исследовано влияние истории исполь-
зования и воспроизводства биологиче-
ских ресурсов на популяции исчезающего 
моллюска-жемчужницы и атлантического 
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лосося на северо-западе России. Популя-
ция жемчужницы здесь характеризуется 
невысокой плотностью особей и низким 
уровнем воспроизводства. Роль антропо-
генного фактора для популяции мини-
мальна, влияние промысла жемчуга не 
прослеживается. Причина замедленного 
воспроизводства жемчужницы – обваль-
ное падение численности атлантического 
лосося в бассейне Онеги, произошедшее 
в конце ХХ века, а также реконструкция 
Онежского рыбоводного завода в 1984 г., 
вследствие которой плотность молоди ло-
сося на нерестово-выростных угодьях 
стала ниже критического уровня. 

Установлено, что лигносульфонаты 
натрия (ЛC-Na) и аминосодержащие по-
лиэлектролиты (полиэтиленполиамин – 
ПЭПА и хитозан – ХТ) могут быть отне-
сены к ограниченно набухающим поли-
мерам [12]. Показано, что по параметрам 
термодинамической гибкости поведение 
макромолекул ЛС-Na в растворах соот-
ветствует поведению жесткоцепных по-
лимеров. Установлено, что макромолеку-
лы ХТ в растворителе, подавляющем по-
лиэлектролитные эффекты, относятся к 
жесткоцепным полимерам, а макромоле-
кулы ПЭПА – к линейным гибкоцепным 
полимерам с очень слабым межмолеку-
лярным взаимодействием. 

Методом радикальной сополимериза-
ции синтезированы новые полифункцио-
нальные наноматериалы на основе водо-
растворимых производных лигнина и хи-
тозана. Установлены функциональная 
природа и области стабильности структу-
ры полученных наноматериалов. Разрабо-
таны приемы формирования структуры и 
поверхностных свойств послойных нано-
композиционных материалов (пленок, 
микрокапсул) для транспортировки ле-
карственных средств, эффективных сор-
бентов в хроматографии, создания био-
сенсоров, применяемых в аналитической 
химии (цветная вклейка). 

Проведено исследование исторического 
опыта решения российскими властями 
двух взаимосвязанных природно-ресурс-
ных проблем: законодательного определе-

ния границ территориальных вод и охраны 
морских ресурсов России у берегов морей 
Северного Ледовитого океана, в особенно-
сти у Мурманского берега и Новой Земли 
во 2-й половине XIX – начале XX в. [4]. 
Исследован Русский Север как специфиче-
ское пространство с особым культурным 
наследием [15, 16], раскрыты особенности 
его культурного ландшафта. Даны практи-
ческие рекомендации по сохранению куль-
турных ландшафтов, исторических поселе-
ний Русского Севера с учетом российского 
и международного опыта охраны культур-
ного наследия. По результатам работы 
опубликована серия монографий. 

Геодинамика и минерагения север-
ных территорий. На сегодняшний день 
Архангельская сейсмическая сеть ежеме-
сячно регистрирует свыше 50 сейсмиче-
ских событий из арктического региона [5, 
23]. По результатам непрерывных наблю-
дений сейсмологического пункта на Зем-
ле Франца-Иосифа выявлена сейсмич-
ность на границе континентального скло-
на земной коры в Российском секторе 
Арктики (цветная вклейка). Помимо рас-
ширения представлений о современных 
геодинамических процессах в Арктиче-
ском регионе, маркировка границы кон-
тинентального шельфа существенна для 
определения границ России в Арктике. 
Разработан эффективный метод опреде-
ления природы сейсмических событий, 
регистрируемых на записях сейсмических 
станций Архангельской сети. Благодаря 
этому появилась возможность снизить ве-
роятность засорения сейсмического ката-
лога событиями техногенной природы. 

Впервые проведены комплексные ис-
следования основных режимов и механиз-
мов функционирования субарктической 
гидротермальной экосистемы в зимний 
период, когда тепловые градиенты участка 
с разгрузкой пластовых термальных вод 
по отношению к внешней среде макси-
мальны [3]. Представлены фактические 
данные о зимних тепловых характеристи-
ках термального урочища (воздух, гидро-
термы, водотоки, почвы, породы). Обосно-
ваны принципы выделения границ тер-
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мального урочища и его ландшафтно-гид-
рологического зонирования. Дана количе-
ственная характеристика зимних потоков 
вещества и энергии, а также биогеохими-
ческих процессов цикла серы в субаркти-
ческой гидротермальной экосистеме. Дана 
оценка зимнего состояния компонентов 
биоценозов (цветная вклейка). 

Получены новые данные о глубинном 
строении севера Восточно-Европейской 
платформы и прилегающей части Север-
ного Ледовитого океана [24]. На границах 
Балтийского щита и Канино-Тиманской 
гряды с Мезенской синеклизой выделены 
линейные зоны пониженных скоростей 
Vр = 7,8–8,0 км/с в верхней мантии, про-
странственно совпадающие с областями 
сводовых поднятий Соловецкого архипе-
лага и Беломорско-Кулойского плато, ха-
рактеризующиеся пониженным электри-
ческим сопротивлением пород нижней 
коры и верхней мантии и повышенными 
значениями теплового потока. Построен 
детальный скоростной разрез земной ко-
ры в пределах Мезенской синеклизы. 

Расчетным методом установлено, что 
на севере Евразии в результате тройного 

сочленения Евроазиатской, Северо-Аме-
риканской и Гренландской литосферных 
плит в условиях растяжения хребта Гак-
келя образуется асейсмичный блок (или 
полюс Эйлера) [1]. На юге в условиях 
сжатия (надвигания) Аравийской и Афри-
канской плит на Евроазиатскую плиту 
формируется тектонически активный и 
высокосейсмичный участок. Геодинами-
ческий режим востока может быть обу-
словлен автономным вращением Евроази-
атской литосферной плиты. 

Обобщены данные по геологической 
истории ископаемых видов моллюсков-
жемчужниц сем. Margaritiferidae. Они 
возникли в позднем триасе на юго-восто-
ке Лавразии, далее в течение юры и мела 
широко расселились в реках бассейна Се-
верного Тетиса. Первичный обширный 
ареал был фрагментирован в связи с рас-
падом Лавразии, что обусловило возник-
новение нескольких подродов жемчуж-
ниц в образовавшихся изолированных де-
риватах. Именно мезозойская история се-
мейства оказала наибольшее влияние на 
современный дизъюнктивный ареал и 
таксономию Margaritiferidae. 

 
ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Планы управления лесными ресурса-

ми. Разработаны планы управления лесны-
ми ресурсами и стратегии развития лесного 
комплекса на период 2009–2018 годов по 
заказам правительств пяти субъектов Рос-
сийской Федерации: Свердловской (совме-
стно с региональным лесоустроительным 
предприятием), Тюменской, Челябинской и 
Псковской областей, а также Чукотского 
автономного округа. Для каждого региона 
также выполнена подготовка: 1) проекта 
регионального закона о лесном планирова-
нии; 2) геоинформационной системы по 
лесным ресурсам и предполагаемым на-
правлениям их освоения (масштаб 
1:100 000); 3) цифровой базы данных про-
ектов освоения лесных ресурсов. Указан-
ные разработки успешно внедрены во всех 
пяти субъектах и будут обеспечивать ус-
тойчивое развитие лесопользования и лесо-

восстановления на период до 2018 г. 
Новые сейсмометрические методики. 

Разработана экспресс-методика обследова-
ния территорий для определения их микро-
сейсмической активности, создаваемой, 
главным образом, для поиска ослабленных 
зон и тектонических нарушений и оценки 
их геодинамической активности. На экспе-
риментальных данных, численных и натур-
ных моделях разработаны приемы исполь-
зования когерентно-временного анализа 
трехкомпонентных (X, Y, Z) записей мик-
росейсм для оценки параметров, характе-
ризующих разрывное нарушение. 

Впервые в инженерно-сейсмологиче-
ской практике апробированы датчики 
крутильных колебаний, с помощью кото-
рых удалось зарегистрировать крутиль-
ные колебания сооружений различного 
типа. Ранее присутствие заметной кру-
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тильной компоненты собственных коле-
баний зданий показано лишь теоретиче-
ски, экспериментальное наблюдение этих 
движений обосновывает новые требова-
ния к строительству для обеспечения 
безопасности зданий. 

Существенным шагом в совершенство-
вании способа оценки состояния зданий и 
сооружений сейсмометрическим методом 
является разработка схем наблюдений и 
интерпретации данных для зданий разных 
пространственных форм. При интерпрета-
ции показано, что сопоставление различ-
ных мод собственных колебаний и их су-
перпозиции позволяет значительно уточ-
нить расчетную модель сооружения и ее 
согласование с экспериментом. Уточнение 
модели сооружения позволяет получить 
оценку его реального состояния и более 
точно определить допустимые нагрузки, 
что важно для строительства ответствен-
ных сооружений в сложных климатиче-
ских условиях Крайнего Севера. 

Методика выполнения измерений 
массовых долей общего хлора и органи-
чески связанного хлора в целлюлозе, бу-
маге, картоне. Разработанная методика 
выполнения измерений (МВИ) массовых 
долей общего хлора и органически связан-
ного хлора в целлюлозе, бумаге и картоне 
переаттестована в системе Федерального 

агентства по техническому регулированию 
(свидетельство о метрологической  
аттестации № 233.1.13.17.64/2009 от 
29.06.2009 г). Методика зарегистрирована в 
реестре свидетельств о метрологической 
аттестации, утвержденных МВИ Уральско-
го отделения РАН (МВИ 88-16365-63-
2009), и в Федеральном реестре методик 
выполнения измерений, применяемых в 
сферах распространения государственного 
метрологического контроля и надзора. 

Методика выполнения измерений 
массовых концентраций адсорбируемых 
галогенорганических соединений (АОХ) 
в пробах питьевых, природных и сточ-
ных вод. Разработанная методика выпол-
нения измерений массовых концентраций 
АОХ в пробах питьевых, природных и 
сточных вод переаттестована в системе Фе-
дерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии (свидетельство 
о метрологической аттестации 
№ 223.1.01.17.63/2009 от 29.06.2009 г.). Но-
вая редакция методики внесена в «Государ-
ственный реестр методик количественного 
химического анализа и оценки состояния 
окружающей среды, допущенных для госу-
дарственного экологического контроля и 
мониторинга» – ПНД Ф 14.1:2:4.218-06 
(2009 г.). Методика также зарегистрирова-
на в реестре свидетельств о метрологиче-

Рис. 2. Международные связи ИЭПС УрО РАН (2008–2013 гг.) 
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ской аттестации, утвержденных МВИ УрО 
РАН (МВИ 88-16365-41-2009), и в Феде-
ральном реестре методик выполнения из-
мерений, применяемых в сферах распро-
странения государственного метрологиче-
ского контроля и надзора. 

Метод удаления нефтепродуктов из 
сточных вод. С целью достижения наи-
большей концентрации нефтеокисляю-
щих бактерий и, тем самым, эффективно-
го удаления нефтепродуктов, дано обос-

нование и определены места введения 
биопрепаратов в сточные воды и актив-
ный ил в технологических схемах на со-
оружениях очистки сточных вод, содер-
жащих нефтепродукты. Использование 
разработок позволило достигнуть соот-
ветствия содержания нефтепродуктов в 
очищенных водах, сбрасываемых в по-
верхностный водоем, уровню санитарно-
гигиенических ПДК (0,1 мг/л). Результа-
ты работы защищены серией патентов. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Международные связи института за 

период 2008–2013 гг. существенно рас-
ширились (рис. 2). Наибольшее внимание 
традиционно уделяется взаимодействию с 
соседями по Баренц-региону – Норвеги-
ей, Финляндией и Швецией. Сотрудниче-
ство с этими странами было налажено 
давно, еще в первые годы с момента ос-
нования Института. Ведутся работы по 
совместным научно-исследовательским 
проектам, договорам, организуются меж-
дународные полевые исследования и кон-
ференции. Интенсивное взаимодействие 
также идет с партнерами из Франции 
(Университет Тулузы), Словакии (ряд ин-
ститутов АН Словакии), Молдовы (АН 
Молдовы), Австрии (Университет БОКУ) 
и некоторых других европейских стран. 
Здесь реализуются совместные междуна-
родные проекты (Франция, Словакия), 
налажен обмен молодыми учеными для 
прохождения стажировок (Франция, Сло-
вакия, Молдова, Великобритания), орга-
низуются совместные экспедиции (Вели-
кобритания, Словакия, Франция). Так, 
уже долгие годы реализуются крупномас-
штабные исследования совместно с Уни-
верситетом Тулузы, выполнена целая се-
рия международных проектов по потоку 
углерода и изменениям климата в разных 
регионах Евразии. 

Взаимодействие с Исландией, Канадой, 
США и Японией находится в стадии разви-
тия, ряд ученых ИЭПС УрО РАН входят в 
научные общества этих стран, идет разра-
ботка совместных научно-исследователь-

ских проектов. Так, в 2013 году стартовал 
первый этап работ по подготовке междуна-
родного проекта по изучению гидротер-
мальных экосистем Исландии и России. 

Наконец, одним из важных направле-
ний международной деятельности ИЭПС 
УрО РАН служит участие в реализации 
стратегического национального приорите-
та Российской Федерации «Стратегиче-
ская стабильность и равноправное страте-
гическое партнерство». Идет развитие 
взаимоотношений с научными организа-
циями стран Азиатско-Тихоокеанского 
экономического партнерства, в том числе 
Вьетнамом, Таиландом и Лаосом. Так, Ин-
ститут по заказу Вьетнамской академии 
наук и технологий проводит оценку безо-
пасности ряда крупнейших водохранилищ 
страны на основе натурных сейсмометри-
ческих исследований. Учитывая повышен-
ную сейсмическую активность на террито-
рии Индокитая, создание системы эффек-
тивного мониторинга сейсмичности в этой 
стране имеет стратегическое значение для 
обеспечения национальной безопасности 
этого государства. Взаимодействие с Лао-
сом ведется в рамках членства Института 
в Обществе Российско-Лаосской дружбы 
и связано с исследованиями экологиче-
ских проблем в бассейне Среднего Мекон-
га. Под эгидой Национального исследова-
тельского совета Таиланда налажено так-
же сотрудничество с рядом научных орга-
низаций этой страны, при этом ученые 
ИЭПС УрО РАН выступают в роли экс-
пертов по оценке экологического состоя-
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ния ландшафтов и проблемам сохранения 
биоразнообразия. 

В 2011 г. Институт заключил соглаше-
ние о научно-техническом партнерстве и 
обмене специалистами с Центральным 
университетом Венесуэлы. Взаимодейст-
вие российских и венесуэльских ученых 
важно для сопоставления подходов к ре-
шению экологических проблем, возни-
кающих в условиях принципиально раз-

личного климата – субарктического на се-
вере России и тропического в Венесуэле. 
Технологии в области экологической 
безопасности, применяющиеся в России, 
могут быть успешно применены и в усло-
виях Венесуэлы. Особенно это касается 
экологических проблем, возникающих 
при разработке нефтегазовых месторож-
дений, а также при создании и эксплуата-
ции крупных водохранилищ. 

 
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ИЭПС УрО РАН проводит значитель-

ное число экспедиций в различных регио-
нах России (рис. 3). Ряд экспедиций осу-
ществляются совместно с сотрудниками 
из других институтов УрО РАН, СО РАН, 
академических институтов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Карельского и Коль-
ского центров РАН и др. Базовым регио-
ном для проведения экспедиционных ис-
следований является территория Европей-
ского Севера России, включая арктиче-
ские острова и архипелаги (Колгуев, Вай-
гач, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа). 
В рамках проектов, выполняемых при 
поддержке РФФИ, конкурсных программ 
УрО РАН и СО РАН, программ Президиу-

ма РАН, международных фондов и других 
сотрудники института работают во многих 
других регионах, среди них Ямал, Гыдан, 
Северный Кавказ, Камчатка, Сахалин, Ку-
рильские острова, бассейны рек Уссури и 
Лена, озеро Байкал и др. 

С 2009 года полевые исследования в 
пределах Арктического региона проводят-
ся в рамках Полярной комплексной экспе-
диции (цветная вклейка). Полевые отряды 
экспедиции ежегодно проводят исследова-
ния в различных районах Российской Арк-
тики. Исследования ведутся при участии 
сотрудников Национального парка «Рус-
ская Арктика» и Северного (Арктического) 
федерального университета. 

Рис. 3. Районы полевых исследований ИЭПС УрО РАН в 2008–2013 гг.: ● – районы работ 
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Ряд экспедиционных работ выполня-
ются и в зарубежных странах по между-
народным проектам. Среди них можно 
выделить исследования на территории 
Норвегии, Финляндии, Исландии, Фран-
ции, Словакии, Вьетнама и других стран. 

Сотрудники Института также приняли ак-
тивное участие в работах Российско-Ве-
несуэльской биологической экспедиции 
(2009 г.) по обследованиям ряда участков 
в бассейне Ориноко (в т.ч. перспектив-
ных для добычи нефти). 

 
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
Архангельский сейсмический ста-

ционар-обсерватория. Создан в 2009 г. 
на базе лаборатории сейсмологии. Науч-
ный руководитель – чл.-корр. Ф.Н. Юда-
хин, а в настоящее время стационар воз-
главила его ученица канд. техн. наук 
Г.Н. Антоновская. Стационар обеспечи-
вает эффективный мониторинг телесейс-
мических, региональных и локальных 
сейсмических событий в пределах Аркти-
ки и сопредельных территорий. Сейчас 
стационар стал одной из крупнейших 
сейсмологических сетей на Восточно-Ев-
ропейской платформе и включает 12 
пунктов наблюдений. В 2011–2012 гг. три 
станции были установлены на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, что позволило во-
зобновить сейсмический мониторинг гео-
физических процессов в Арктике, пре-
рванный в 1990-х гг. Эти станции явля-
ются самыми северными в Евразии и за-
нимают второе место в мире после Грен-
ландской станции (Дания). 

Сеть сейсмических станций позволяет 
отслеживать как природные землетрясе-
ния, так и техногенные процессы (в част-
ности, взрывы различной мощности), на 
всей территории Западного сектора Арк-
тики. Это важный шаг для развития эф-
фективной системы обеспечения безопас-
ности стратегических, потенциально 
опасных и критически важных объектов 
инфраструктуры Арктического региона 
России. Выявлено, что арктический 
шельф не так сейсмически «спокоен» как 
представлялось ранее (цветная вклейка), 
причем заниженные оценки использова-
лись и при разработке нормативных доку-
ментов для проектирования и строитель-
ства объектов на Крайнем Севере. Оказа-
лось, что в районах захоронения радиоак-

тивных отходов, вдоль морских транс-
портных коридоров, в местах размещения 
инфраструктурных объектов в Арктиче-
ском регионе постоянно происходят сейс-
мические события, и этим фактом нельзя 
пренебрегать. 

Центр молекулярно-генетических 
исследований. Создан в 2012 году на ба-
зе отдела экологии ИЭПС УрО РАН. На-
учный руководитель – д-р биол. наук 
И.Н. Болотов. Уникальное импортное 
оборудование было закуплено при под-
держке Уральского отделения РАН. В 
создании центра и запуске приборов ак-
тивное участие приняли коллеги из Ин-
ститута проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН и Института 
биологии внутренних вод им. И.Д. Папа-
нина РАН. В центре ведется выделение 
ДНК из образцов различных беспозво-
ночных животных и идет формирование 
уникальной коллекции ДНК-материалов. 
Часть выделенной ДНК используется для 
молекулярно-генетических анализов ме-
тодом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Содержание в отдельно взятом 
институте секвенатора нерентабельно, 
поэтому секвенирование выделенной 
ДНК проводится на базе ЦКП «Геном» 
Института молекулярной биологии РАН 
(по договору). 

Молекулярно-генетические исследо-
вания в рамках центра соответствуют со-
временному мировому уровню. Сейчас 
ведется работа с образцами различных 
групп беспозвоночных животных, что по-
зволит уточнить таксономическое поло-
жение ряда видов, построить филогенети-
ческие схемы для ряда сложных в систе-
матическом отношении групп. Исследу-
ются происхождение, эволюция и рассе-
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ление некоторых важных систематиче-
ских групп: бабочки-аполлоны (исчезаю-
щие краснокнижные виды), моллюски-
жемчужницы (исчезающие «живые иско-
паемые»), моллюски-прудовики (проме-
жуточные хозяева опасных паразитов че-
ловека и животных). 

Начало работы центра ознаменовало 
новый этап развития биогеографических 
исследований в ИЭПС УрО РАН, посколь-
ку молекулярные данные позволяют делать 
обоснованные заключения о путях расселе-
ния различных таксонов животных. Плани-
руется подключение Центра к международ-
ной деятельности по ДНК-штрихкодирова-
нию (DNA-barcoding), которая предполага-
ет молекулярный анализ образцов живых 
организмов по одному базовому маркеру – 
последовательности нуклеотидов митохон-
дриальной ДНК, кодирующих фермент ци-
тохромоксидазу (субъединица 1). Еще одно 
перспективное направление, которое пла-
нируется развивать на базе центра, – отра-
ботка методик выделения и анализа древ-
ней ДНК (из образцов ископаемых живот-
ных различного геологического возраста). 

Научный музей. Был создан в 
2005 году на базе лаборатории комплекс-
ного анализа космической и наземной ин-
формации для экологических целей. На-
учный руководитель – д-р биол. наук 
И.Н. Болотов. Сейчас представляет собой 
вспомогательное подразделение отдела 
экологии. Музей включает два отдела: 
зоологическую коллекцию и гербарий. В 
2013 году объем музейных фондов достиг 
около 90 тыс. образцов и продолжает бы-
стро пополняться. Среди наиболее цен-
ных коллекционных материалов: 1) кол-
лекция дереворазрушающих грибов (в ос-
новном Северная Европа и Латинская 
Америка); 2) коллекция чешуекрылых (из 
всех регионов мира; включает многие 
редкие виды); 3) коллекция пресновод-

ных моллюсков (преимущественно из 
различных пунктов Евразии), включаю-
щая самые большие в мире сборы моллю-
сков из термальных источников, а также 
самую крупную в мире коллекцию пус-
тых раковин пресноводных моллюсков-
жемчужниц). 

В музее оборудованы рабочие места 
для проведения морфологических иссле-
дований животных и растений. При под-
держке РФФИ каждое рабочее место осна-
щено стереоскопическим микроскопом 
(МБС-10, МБС-12, Solo–2070 или Leica 
EZ-4D). Также в музее установлен мощ-
ный импортный стереомикроскоп иссле-
довательского уровня марки Leica M165C 
(со встроенной цифровой камерой), позво-
ляющий делать высококачественные цвет-
ные изображения мелких деталей строе-
ния животных и растений. В ближайшее 
время в музее появится комплекс оборудо-
вания для склерохронологических иссле-
дований – реконструкции региональных 
изменений климата по величинам ежегод-
ных приростов раковин долгоживущих 
двустворчатых моллюсков. Это оборудо-
вание позволит готовить ультратонкие по-
перечные спилы как современных, так и 
ископаемых раковин для последующего 
изучения годичных слоев. 

Музей активно сотрудничает с целым 
рядом зарубежных научных организаций, 
в том числе из Венесуэлы, Норвегии, Ис-
ландии, Словакии, Франции, Молдовы, 
Лаоса, Таиланда и др. Сотрудники музея 
являются членами рабочей группы по 
шмелям (BBSG) Комиссии по сохране-
нию видового разнообразия (SSC) Меж-
дународного союза охраны природы 
(IUCN). В перспективе планируется соз-
дание на базе музея палеонтологической 
коллекции раковин ископаемых моллю-
сков различного геологического возраста 
(от плиоцена до среднего голлоцена). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящее время ИЭПС УрО РАН 

представляет собой один из наиболее 
крупных научно-исследовательских ин-

ститутов на Европейском Севере России. 
Наряду с традиционно сложившимися в 
институте направлениями фундаменталь-
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ных исследований в ближайшее время 
планируется заложить основы для форми-
рования здесь ряда дополнительных на-
учных направлений: 

1) исследования динамики геосистем 
северных и горных регионов с использо-
ванием изотопно-геохимических, геоло-
гических и палеогеографических данных 
(в том числе палеоклиматические и па-
леогидрологические реконструкции); 

2) изучение историко-биогеографиче-
ских процессов на основе молекулярно-
генетических данных (пути расселения и 
эволюции высокоширотной и горной био-
ты, филогеография). 

Для дирекции и коллектива Института 
представляется наиболее важным не спе-
циализация в рамках отдельных узких на-
правлений, а проведение междисципли-
нарных геоэкологических, биогеохимиче-
ских и биогеографических исследований 
с участием ученых различной специали-
зации, что соответствует профилю отдела 
по наукам о Земле. Институт активно со-
трудничает как с российскими, так и с за-
рубежными организациями, участвует в 
крупных российских и международных 
проектах, что в последние годы позволи-
ло существенно расширить спектр поле-
вых работ и повысить уровень научных 
исследований. За последние десять лет 
происходила постепенная смена статуса 
ИЭПС УрО РАН – от регионального ин-
ститута до одного из лидеров фундамен-
тальных экологических исследований на 
Европейском Севере. Ученые Института 
в большинстве своем отошли от узкона-
правленной региональной тематики, же-
стко привязанной к территории Архан-
гельской области (такой искусственный 
подход вынужденно сформировался в 
1990-е гг. из-за недостаточного финанси-

рования и по инерции сохранялся доволь-
но длительное время), и реализуют более 
крупные проекты в масштабах Европей-
ского Севера и даже Северной Евразии. 

Оптимистичным представляется и то, 
что в последние годы специалистов Ин-
ститута часто приглашают на договорной 
основе в качестве экспертов для решения 
сложных проблем как в регионах России, 
так и за рубежом. Таковы работы по раз-
работке планов управления лесными ре-
сурсами (пять регионов от Псковской об-
ласти до Чукотки), сейсмометрическая 
оценка безопасности крупных плотин Да-
гестана и Вьетнама, определение состоя-
ния гидротермальных экосистем Ислан-
дии, Камчатки и Кунашира, разработка 
рекомендаций по сохранению биоразно-
образия горных районов Индокитая и др. 
По сути идет постепенная реализация то-
го потенциала, который когда-то был 
сформирован Ф.Н. Юдахиным, создав-
шим аспирантуру и поддерживавшим ин-
тенсивное привлечение молодежи в Ин-
ститут. Именно выпускники собственной 
аспирантуры составляют основу коллек-
тива ИЭПС УрО РАН, причем многие из 
молодых кандидатов наук сейчас активно 
работают над подготовкой докторских 
диссертаций. 

Для дирекции Института принципи-
альное значение имеет не только нынеш-
нее состояние организации, но и то, ка-
ким он будет спустя годы и десятилетия. 
В нашем случае именно значительная до-
ля молодых ученых и их быстрый науч-
ный рост позволяют уверенно смотреть в 
будущее и прогнозировать дальнейшее 
быстрое развитие ИЭПС УрО РАН как 
одного из ведущих академических инсти-
тутов, форпоста Уральского отделения 
РАН на севере нашей страны. 
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INSTITUTE OF ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE NORTH OF URAL BRANCH OF 

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES – THE ADVANCED POST OF URAL 
ACADEMICIAN SCIENCE IN THE NORTH 

 
K.G. Bogolitsyn, I.N. Bolotov, N.S. Gorbova 

 
The paper gives general characteristics of Institute of Ecological Problems of the North of Ural 

Branch of Russian Academy of Sciences as one of the leading academic institutes in the Northern 
European Russia. Several results of scientific studies and organization activities for the last five years 
are illustrated. Information about international activities and field expeditions is given. Data on new 
scientific subdivisions (seismic observatory, biological museum, centre of molecular-genetic 
investigations) are represented. The nearest perspectives of the Institute development are considered. 
The article points out the significance of this organization as an advanced post of Ural academician 
science in the North. 
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