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Ильменский заповедник... Кто не знает о 
нем?! Слава об этом замечательном уголке 
природы разнеслась далеко за пределы Ура
ла. Широко известно о нем всей стране, за ру
бежом.

Ежегодно Ильмены посещают много тури
стов, экскурсантов из различных городов и сел 
нашей Родины. Будущие исследователи зем
ных недр — студенты вузов — изучают здесь 
тайны камней, познают их происхождение. 
Часто бывают в заповеднике и гости из стран 
народной демократии.

Интерес, проявляемый к заповеднику в 
стране и за рубежом, не является случайным. 
Природа щедро рассыпала тут свои несметные 
богатства. На территории, сравнительно не
бо л ьшой, в Ильменах как бы собраны ворлТпто 
все те камни и минералы, которые известны 
на земле.

Не один десяток лет существуют края за
поведные. Но их вторая жизнь, подлинное их 
развитие начались лишь в годы Советской 
власти, когда В. И. Ленин подписал историче
ский декрет об организации Ильменского го
сударственного заповедника. С тех пор ска
зочные богатства Ильмен верно служат свое
му подлинному хозяину — народу.
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Интересна история заповедника. Об этой 
истории, о той большой роли, которую сыграл 
и играет он сейчас в развитии отечественной 
науки, об его минералах можно узнать из ста
тей Л. Ипатова «В краю заповедном» и Б. Ма- 
карочкина «Минералы Ильменских гор», пуб
ликуемых в настоящем сборнике.

Но Ильменский заповедник славится не 
только как замечательная кладовая природы. 
Он известен и своей растительностью, живот
ным миром, птицами. Подробно о флоре и 
фауне Иль мен, об их пернатом населении рас- . 
сказывается в статьях Ю. Кулагина «Почвы и 
растительность заповедника», С. Куклина 
«Жизнь пернатых», Б. Богана «Животный мир 
водоемов», Л. Цецевинского «Пресмыкающие
ся и земноводные Ильменского заповедника».

Всякий, кто хоть однажды посетит запо
ведник, никогда не забудет чарующей красоты 
его озер, огромные зеркальные глади кото
рых простираются на большие расстояния. 
Вершины величавых гор, словно часовые, охра
няют край заповедный. Водные богатства рай
она Ильмен, ландшафты заповедника описы
ваются в статьях С. Жарикова «Озера 
Ильмен», С. Жарикова и 3. Жариковой «Ланд
шафты заповедного края». Публикуется также 
статья о климате заповедника. В сборнике 
сообщается об экскурсионных маршрутах по 
наиболее интересным местам заповедника.

Сборник, написанный группой научных ра
ботников заповедника, имеет познавательное 
значение. Он предназначен для краеведов и 
туристов, желающих поближе познакомиться 
с заповедником.
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Л. ИПАТОВ

В КРАЮ ЗАПОВЕДНОМ 

Исторический очерк

Урал-батюшка! Какой глубокий смысл в 
этих двух словах! Много столетий служат его 
неисчерпаемые богатства Родине, народу. 
Сколько чудесных песен, легенд и сказаний 
сложено об этом благодатном крае!

Откроете ли вы «Малахитовую шкатулку», 
написанную Бажовым, перелистаете ли стра
ницы романов певца Урала Мамина-Сибиряка, 
заглянете ли в «Занимательную минералогию» 
академика Ферсмана —всюду перед вами от
крывается величественная картина нашего за
мечательного края. На юге его, среди множе
ства голубых озер, окаймленных густыми зе
леными лесами, горделиво простираются к 
северу Ильменские горы. Это огромная кла
довая природы. Здесь большие само
цветов, драгоценных камней и различных ми
нералов. Ильмены по праву называют минера
логической' сокровищницей стоаньЁ

'Но заглянем в их прошлое.
Несколько столетий назад Ильменские го

ры были покрыты непроходимыми таежными 
зарослями. На берегах многочисленных озер,



изобиловавших рыбой, сиротливо ютились 
жалкие башкирские деревеньки, а в дремучих 
лесах обитали раскольники, бежавшие из 
центральной России от тяжелого гнета.

Сметливые, опытные охотники успешно до
бывали здесь бобра, соболя и куниц.

Но над Ильменами сгущались тучи грозо
вого бедствия. Хищные руки промышленников 
потянулись сюда за легкой наживой. Зазвене
ли топоры, с жалобным стоном повалились 
вековые деревья. Задымили печи углежогов, 
стали расти трубы заводских корпусов.

Наступили тяжелые времена Никиты Де
мидова. На Северном Урале он построил 
Невьянский металлургический завод, а затем 
такой же завод и в Сатке. Тульский купец 
И. Мосолов основал Златоустовский завод. На 
всех этих заводах, как и по всей стране, цари
ли жестокая эксплуатация и страшный произ
вол. Это вызывало могучую волну недоволь
ства. Чаша народного гнева переполнилась. 
Имя Емельяна Пугачева грозно прокатилось 
по России. Горнозаводские люди дружно 
примкнули к повстанцам. Началась расправа 
с злодеями-управителями. В 1774 году Злато
устовский завод был сожжен Пугачевым.

После подавления пугачевского восстания 
завод в Златоусте был восстановлен. Хозяй
ничать здесь стал купец Ларион Лугинин. В 
1777 году на реке Миасс недалеко от Ильмен 
Лугинин построил медеплавильный завод. У 
подножия Ильменских гор возник новый про
мышленный центр — Миасский завод. Тут был 
проложен великий сибирский тракт. В Миассе 
появился этапный пункт. Звеня кандалами, 



изнуренные непосильной дорогой и голодом, 
шли угрюмые колодники на сибирскую ка
торгу.

В районе Миасса начались усиленные поис
ки меди, железа, белой слюды, графита, огне
упорных глин. Для охраны заводов были соз
даны казачьи станицы.

» * »

Горный штейгер златоустовских заводов 
Раздеришин между Чебаркульской крепостью 
и Миасским заводом начал добычу белой слю
ды. Служивший у него казак Чебаркульской 
крепости Прутов в 70-х годах XVIII столетия 
нашел в Ильменах первые топазы и зеленый 
полевой шпат. А немного позже штейгер Ми
асского завода Антон Кочев обнаруживает 
топазы на своем покосе. Драгоценные камни 
в районе озера Аргаяш находит мастеровой 
Трубеев. Начальник Златоустовского горноза
водского округа, выдающийся русский метал
лург Аносов в районе озера Еланчик добывает 
графит. Слава о богатствах Ильмен распро
страняется далеко за пределы Урала.

Крупнейший ученый того времени, член 
многих академий наук мира Петр Симон Пал- 
лас по поручению царского правительства 
впервые приступает к изучению минералоги
ческих богатств Ильменских гор. Тяжелый 
путь по уральскому бездорожью совершает он. 
Побывав в Чебаркульской крепости, Паллас 
внимательно осматривает ее каменоломни и 
старые горные выработки. Его труды о мине



ральных богатствах России, опубликованные 
впоследствии, привлекают внимание всего уче
ного мира.

В 1824—1825 годах в Ильменских горах 
плодотворно работает знаток драгоценных 
камней, известный минералог Менге. Он со
ставляет первое подробное описание части 
Ильменских гор. Оно было опубликовано в / 
1826 году. Менге открывает здесь целую груп
пу новых минералов, рассылает образцы во 
многие музеи мира.

С 1826 года в истории русской минералогии 
начинается новая страница. Такие знаменитые 
ученые, как Гумбольдт, Розе, Лисенко, Верси
лов, Редикорцев, Блюм и многие другие, все
сторонне изучают ильменские минералы. О 
самоцветах Ильмен узнала вся Европа.

Когда в живописной долине реки Миасс 
были обнаружены богатейшие золотые россы
пи, среди предпринимателей-началась «золотая 
горячка». Любители легкой наживы потяну
лись в Ильмены за золотом. Возникают раз
личные акционерные общества и золотопро
мышленные компании. Дешевые рабочие руки, 
кабальные контракты, приносили им огромные 
прибыли. На геологических картах того вре
мени район Миасса считался «золотым дном». 
С 1823 по 1914 год здесь было добыто 763 тон- Ч 
ны золота.

Во время поисков золотых россыпей у не
которых горщиков возникало благородное 
чувство любознательности и любви к минера
лам. Так выросла целая плеяда известных 
золотоискателей Лобачевых. Из поколения 
в поколение вплоть до наших дней занимались 
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они поисками благородного металла и само
цветов. Широко известны и другие разведчики 
недр — Голигрузов, Портнягин, Повелева, Бар
дин и многие другие. Они закладывали копи, 
помогали ученым в исследовании минераль
ных богатств. Минералы, найденные ими в 
Ильменах, украшают не только наши музеи, 
но и музеи иностранных государств.

В историю исследования Ильменских гор 
вошло имя Константина Андреевича Шишков- 
ского. Тяжело сложилась судьба этого заме
чательного человека.

Шишковский был одним из участников на
ционально-освободительного восстания в Поль
ше, которое было жестоко подавлено царским 
правительством. В 1863 году Шишковский, 
сопровождаемый жандармами, шагал по Си
бирскому тракту через Миасс на пожизненную 
ссылку в глухую тайгу. Путь его лежал мимо 
Ильменских гор. Сорок четыре года1 провел 
этот человек в Томской губернии, двадцать 
пять лет прожил в уральской глуши. Много 
невзгод перенес и пережил он, но это не сло
мило сил свободолюбивого сына польского на
рода. Получив впоследствии «высочайшее» 
разрешение, Шишковский поселился в /Миассе. 
Здесь он отдал много сил и энергии разведке 
недр Ильмен.

Находясь на службе у золотопромышлен
ников, Шишковский за свой счет открывал 
новые копи, составлял ценнейшие коллекции 
для научных учреждений, широко организовал 
обмен минералами между музеями многих 
стран, помогал ученым в исследовательских 
работах. В 1897 году он провел подготовитель
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ные работы и расчистку копей в Ильменских 
горах для осмотра их делегатами VII Между
народного геологического конгресса, состояв
шегося в Петербурге.

Только на склоне лет К. А. Шишковский 
был «прощен» и удостоен многих званий — 
члена Императорского Географического обще
ства, действительного члена Императорского л 
Минералогического общества, члена Между
народного геологического конгресса. Умер он 
21 января 1907 года в Миассе в большой бед- л 
ности. Через две недели после его смерти мно
гие ценные образцы минералов составленной 
им коллекции и ряд важных архивных доку
ментов под видом «ревизии» были изъяты 
у вдовы покойного неизвестным лицом. И толь
ко в мае того же 1907 года с помощью штей
гера, ранее работавшего с Шишковским,— 
Гавриила Андреевича Лобачева уцелевшие 
образцы личной коллекции минералов были 
упакованы и отправлены в минералогический 
кабинет Московского университета.

Ильменские минералы с каждым годом все 
больше и больше привлекали внимание уче
ных. В_ 1892 году через Миасс прошел первый 
поезд на Челябинск. Сообщение Урала с цент
ральной частью" России значительно улучши
лось. Несмотря на мизерные ассигнования для 
проведения исследовательских и разведочных 
работ в заповеднике, виднейшие русские уче
ные в конце прошлого столетия внесли в это » 
дело большой вклад.

Профессор Мушкетов провел геологическое 
изучение Златоустовского горного округа, со
ставил петрографическую карту южной части
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Ильменских гор и указал здесь наличие мине
ральных копей.

Академик Кокшаров написал до 50 статей 
о минералах Ильмен. Крупные работы были 
написаны академиком Карпинским. Он же 
явился инициатором и руководителем экс
курсии участников VII Международного гео
логического конгресса в Ильменские горы в 
1897 году. Большие труды, касающиеся иль
менских минералов, принадлежат перу извест
ных ученых — Еремеева, Меньшикова и дру
гих.

Значительные работы, направленные на 
более глубокое изучение геологического' строе
ния Ильменских гор, на улучшение происхож
дения минералов были осуществлены вначале 
нынешнего столетия. Академик Белянкин 
одним из первых составил петрографическую 
карту всего района Ильмен. Под редакцией 
академика Заварицкого вышла геологическая 
карта Ильменского хребта. Академик Вернад
ский с 1911 по 1915 год руководил экспеди
цией Академии наук, задачей которой являлось 
минералогическое и геохимическое иссле
дование Ильменских гор. Подробно ознако
мившись с их минеральными богатствами, 
академик Вернадский одним из первых пред
ставил правительству проект об организации 
в районе Ильмен так называемого «Нацио
нального парка», чтобы сохранить здесь ред
кие минералы для науки. Но такой парк 
царским правительством не был организован. 
Однако по настоянию ученых все частные гор
ные выработки в Ильменских горах с 1912 го
да прекратились.
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Все дальнейшие исследования в Ильмен
ском заповеднике неразрывно связаны с име
нем крупнейшего советского ученого академи
ка Ферсмана. На протяжении 30 лет — с 
1912 года по 1942 год—он непосредственно 
руководил здесь всеми геологическими, мине
ралогическими и геохимическими работами. 
В течение этого периода им были написаны 
многие научные труды о минералах, имеющие
огромное значение.

В 1920 году вышла крупная монография 
Ферсмана «Драгоценные и цветные камни 
России». В этом же году он опубликовал кни
гу, которую по праву называют поэмой о само
цветах. Как в той, так и в другой книгах ав
тор уделил большое внимание Ильменам.

Грянул год 1917. Могучий залп «Авроры» 
возвестил о наступлении новой эры в истории 
человечества. Эхо Великого Октября донес
лось и до Ильмен. Заповеднику было сужде
но пережить второе рождение.

Ленин, несмотря на большую заня
тость и огромные трудности, пережив а ем ы е 
страной, уделял огромное внимание Ильме
ням. 14 мая~1921) года он подписал декрет об 
орган и з а цииИльменского государственного 
минералогически! о—заповедника В декрете 
у к а зывалось, чтсГ~все бонатс тв а Ильм ено к и х
гор являются отныне национальным, народ
ным достоянием и должны служить исключи- 

, телътао для научно-технических целей.
Научная работа в заповеднике велась и в 

разгар гражданской войны. По поручению 
геологического комитета академик Завариц- 
кий с группой ученых продолжает здесь боль
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шую научно-исследовательскую деятельность 
и разведку ископаемых. Известный геолог Ру
саков занимается исследованием корундов.

К моменту организации заповедника в 
Ильменских горах было открыто около 85 ви
дов различных минералов. Партия и прави
тельство поставили перед учеными задачу 

• дальнейшего изучения и разведки недр 
Ильмен. Инженер Руденко, геолог Кураев и 
многие другие развернули кипучую деятель
ность по организации научно-технической ба
зы заповедника. С помощью местных горщи- 
ков они провели большую работу по восста
новлению нумерации старых горных выработок, 
занялись расчисткой копей. Ими же был орга
низован минералогический отдел.

Первым директором заповедника был на
значен Руденко, а заведующим научной 
частью — местный геолог Кураев. В 1927 году 
в Ильменах открылась метеорологическая 
станция, а в 1930 году — геологический музей. 
В этом же году в заповеднике насчитывалось 
шесть научных сотрудников. В 1935—1936 го
дах обязанности директора исполнял акаде
мик Ферсман.

Период с 1920 по1 1936 год — это период 
большой научно-исследовательской работы. В 
Ильменах тогда работали крупные советские 
ученые — академики Заварицкий, Крыжанов- 
ский, профессор Смирнов, известные геологи 
Русаков, Клер, Козакова, Попов, Черник и 
многие другие. Они открыли здесь много но
вых минералов.

В 1936 году в заповеднике произошли боль
шие события. Учитывая богатства флоры и 
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фауны, правительство приняло решение о пре
образовании заповедника в комплексный. Пе
ред его коллективом возникли новые задачи — 
усилить научно-исследовательскую работу, ор
ганизовать охрану озер, зверей, птиц, всей 
территории. В заповеднике началась деятель
ная подготовка к XVII Международному гео
логическому конгрессу, который должен был 
состояться в 1937 году в Москве. Был опубли
кован ряд новых научных трудов о минералах 
ранее не известных, издана геологическая кар
та Ильмен.

В 1937 году заповедник посетила большая 
группа участников XVII Международного 
геологического конгресса во главе с академи
ками А. Е. Ферсманом и А. Н. Заварицким.

В-1940-еоду, когда исполнилось двадцати
летие со дня подписания~В. И. ЛениПБпт-декре- 
та об организации заповедника, Указом Пре
зидиума^ Верховного совета СССР 1Ильмен
скому—заповеднику было ~ присвоено имя 
Владимира Ильича Ленина. 7 и Юн я здесь со
стоялся многолюдный митинг трудящихся 
Миасса, посвященный закладке памятника 
великому вождю. Памятник этот установлен 
на высоком пьедестале, сделанном из декора
тивного миаскита. Взгляд Ильича устремлен 

I вперед, в грядущую эпоху коммунизма. На 
/ пьедестале высечен текст Декрета Совнарко- 
I ма об организации Ильменского государст- 

венного заповедника.
22 июня 1941 года. Война...
Как и многие советские люди, большин

ство научных работников заповедника, оста
вив свои микроскопы и лаборатории, с ору
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жием в руках ушли защищать Родину. Среди 
них были петрограф Волошкевич, геолог Ага
фонов, кандидат геолого-минералогических 
наук Макарочкин и многие другие. Товарищи, 
оставшиеся в заповеднике, несмотря на суро
вое военное время, продолжали здесь научную 
деятельность.

В Миасс был эвакуирован геологический 
институт Академии наук СССР. Всю научно- 
исследовательскую работу в Ильменах возгла
вил академик Заварицкий. Под руководством 
известных ученых Крыжановокого и Барсано- 
ва были проведены большие минералогические 
работы. Геологическими работами руководил 
профессор Иванов.

В послевоенные годы большой вклад в 
исследование Ильмен внесли профессора Смо
лянинов, Лабунцов, бывший директор запо
ведника кандидат геолого-минералогических 
наук Симонов, кандидат геолого-минералоги
ческих наук Макарочкин, геолог Постоев и 
другие. Они опубликовали много статей и ма
териалов, представляющих большую научную 
ценность.

* * *
Кипучей, полнокровной жизнью живет се

годня район, примыкающий к Ильменам. Чу
десная панорама открывается с высоты темно
бурых гор.

Среди зелени лесов, на берегах глубоких 
озер раскинулись корпуса здравниц, санато
риев, домов отдыха, туристских баз, пионер
лагерей. На месте бывшей Чебаркульской ка-
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зачьей крепости вырос новый город Чебар
куль. В долине реки Миасс, где когда-то, в 
вечной .нужде мечтая о «счастье», влачили 
свое жалкое существование старатели, высят
ся огромные корпуса Уральского автозавода. 
Недалеко от него — жилой поселок автомоби
лестроителей. Похорошел, словно помолодел и 
город Миасс. Здесь имеется много школ, кино
театров, медицинских учреждений. По бывше
му Сибирскому тракту, где в годы самодержа
вия не умолкал кандальный звон, не прекра
щается гул электровозов.

Дыхание нашей замечательной жизни чув
ствуется и в седых Ильменах. Ежегодно 
государство отпускает для проведения здесь 
научно-исследовательских работ десятки мил
лионов рублей. В 1925 году в штате научно-тех
нической станции заповедника был только 
один научный работник и четыре наблюдате
ля, а ассигнования составили всего лишь ше
стнадцать тысяч рублей. В 1957 году штат 
научных работников состоял уже из восемнад
цати различных специалистов — геологов, ми
нералогов, геохимиков, зоологов, гидрологов, 
лесоводов и т. д. Административно-техниче
ский персонал всего заповедника насчитывает 
около 100 человек. На проведение научно-ис
следовательских работ выделено более мил
лиона рублей. В заповеднике созданы все 
условия для плодотворной, творческой и науч
ной работы. Здесь имеются различные лабора
тории, оснащенные спектральной рентгенов
ской, гониометрической и другими установками, 
научно-техническая библиотека, шлифоваль
ная мастерская, музей, биофизическая стан-
2 Коллектив авторов. 17
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ция, зал заседании производственные мастер
ские, ряд бытовых учреждений.

Ильменские горы с их необъятными леса
ми и озерами, богатым животным и раститель
ным миром, с их самоцветами, драгоценными 
камнями н различными минералами — это за
мечательный уголок природы. Хорошо сказала 
о нем в своих стихах наша землячка-учитель
ница Ментовская.

Есть книга-уникум,
* На каменных страницах

В ней вписана история земли, 
Листай ее.
И смысл писем старинных 
Глубоко изучи и до конца пойми! 

То летопись земли 
«Ильменский заповедник», 
Она хранится средь Уральских гор, 
Над нею бор шумит, 
И вкруг нее разлилось 
Живое зеркало серебряных озер.

Нам завещал ту книгу друг народа — Ленин, 
И сам он помогал читать,
И наш народ его заветам верен, 
Учился здесь по-ленински дерзать. 
Крылатое промчалось время века, 
С тех пор как книга-уникум 
Науке отдана.
На титульном листе в ней имя человека, 
Кем двинута вперед великая страна.

• И пусть в грядущий век, 
Век мирно-человечный,
На пользу Родине и к торжеству науки 
Прекрасные страницы летописи вечной, 
Нас вспоминая, дочитают внуки!

Сколько волнующих чувств и глубокого 
смысла в этих проникновенных словах простой 
русской женщины!

Каждый раз, когда сходит последний снег

2* 19
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и распускаются кудрявые березы, тихий за
думчивый лес наполняется голосами экскур
сантов. На полях сказочного природного музея 
минералов в Ильменах можно увидеть убелен
ного сединами академика и пионера-—юного 
разведчика недр, задумчивого профессора и 
веселых студентов. Ежегодно живописные 
уголки заповедника посещает около 20 тысяч 
экскурсантов—рабочих, колхозников, -служа
щих, отдыхающих. Бывают здесь и туристы из 
стран народной демократии.

В книге отзывов, хранящейся в музее запо
ведника, -посетители выражают чувства глубо
кой признательности и безграничной благо
дарности родной Коммунистической партии и 
Советскому правительству за их огромную за
боту об охране природы. И каждый, -кто бы
вает в Ильменах, свято чтит память великого 
Ленина, с чьим именем неразрывно связана 
история этой кладовой природы.



Б. МАКАРОЧКИН

МИНЕРАЛЫ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР

Широкой каменной грядой, таящей в себе 
неисчерпаемые сокровища природных богатств, 
перепоясал Урал огромный материк Европы 
и Азии. Картины ‘природы Урала многообраз
ны, каждого туриста, они поражают своей су
ровостью и непередаваемой красотой.

Едва ли где-либо на земном шаре найдет
ся другой такой горный кряж, который бы, 
подобно Уралу, при огромном меридиональ
ном протяжении пересекал бы столько различ
ных горных пород, почв и ландшафтных зон. 
Различие природных картин Урала обуслав
ливается не столько климатической неоднород
ностью его отдельных частей, сколько опреде
ляется во многом его геологической историей.

Южный Урал — один из старейших горно
промышленных районов страны — широко1 из
вестен богатством и разнообразием своих по
лезных ископаемых. Но особое внимание с 
давних пор здесь привлекает район, носящий » 
название Ильменских гор. Холмистые, мягкие 
контуры этих тор видны на востоке с вершины 
Таганая. От Уральского хребта они отделены 
широкой долиной р. Миасс.
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Ильменские горы начинаются от оз. Иль
менского и тянутся узкой полосой (3—4 км) 
в меридиональном направлении на 25 км. Наи
более высокой вершиной этих гор является 
Ильмен-Тау (743,3 м). Далее, к северу, они 
переходят в М. Ильменские горы и Ишкуль- 
ский хребет (наивысшая отметка 661,7 м) и 
тянутся до оз. Сыраткуль.

Ильменские горы принято называть миро
вой сокровищницей минералов, одной из за
мечательных в стране минералогических про
винций. Очень верное определение. На неболь
шой территории заповедника, занимающей 
площадь 300 кв. км, здесь сосредоточено 189 
минералов и их разновидностей. Недра Иль- 
мен хранят »■ себе скопления таких минера
лов, которые до сих пор нигде не обнаружены. 
Мало на земле уголков, которые могли бы 
сравниться с богатствами этих гор. Лишь в 
Южной Норвегии, Бразилии, на островах Цей
лон и Мадагаскар есть места, отдаленно на
поминающие Ильмены.

С давних пор Ильменские горы привлека
ют внимание многочисленных ученых. Изуче
ние минералогии этих гор, имеющее огромное 
значение, ведется на протяжении почти двух 
веков. И это не случайно. Дело в том, что гор
ные породы и минералы, которые слагают 
Ильмены, представляют не только большой 
научный, но и значительный практический ин
терес. Однако изучение этих гор еще далеко 
не закончено. Они ждут новых исследовате
лей, чтобы до конца раскрыть свои тайны, 
полностью отдать свои богатства на службу 
народу.
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Давно отмечено, что минералогические 
богатства Ильменских гор и других подобных 
им провинций зависят от наличия щелочных 
пород. Там, где эти породы проявляются на 
земной поверхности, наблюдается большое ко
личество минеральных видов.

Впервые щелочные породы Урала были от
крыты в Ильменских горах Густавом Розе в 
20-х годах прошлого столетия. Розе назвал 
эти породы миаскитами. Несколько раньше он 
дал им наименование «Ильменский гранит». ,

Геологическое строение Ильменских гор 
составляют такие породы, как миаскиты, сие
ниты, гранито-гнейсы и другие, а также амфи
болиты, кварцит, зеленокаменные породы 
и т. д.

Миаскиты занимают центральное положе
ние в Ильменском хребте. Они обычно слага
ют возвышенные участки этих гор, в виде по
лосы шириною до 4 км. Простираются от 
оз. Ильменского на север длиной до 45—50 км. 
Миаскиты — порода среднезернистая, гнейсо
видная, светло-серого цвета. Состоит из поле
вого шпата, нефелина и биотита. Полевые 
шпаты представлены микроклином и альбит- 
олигоклазом. Нефелин является породообра
зующим минералом. Количество его не всегда 
постоянное. В основном он заполняет проме
жутки между зернами полевых шпатов. Био
тит наблюдается в виде удлиненных табличек.

Из других минералов в миаскитах встреча
ются сфен, апатит и рудные минералы: маг
нетит, ильменит.

Сиениты развиваются в периферических 
частях миаскитов, образуя узкие полосы с 
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востока и запада. Они проявляются там, где 
имеются выходы миаскитов. Минералогиче
ский состав сиенитов непостоянный. Среди них 
выделяются разновидности: 1) амфиболо-пи- 
роксеновые сиениты, 2) биотитовые сиениты.

По внешнему виду это мелко- и среднезер
нистые, реже крупнозернистые породы с ясной 
гнейсовидной текстурой розового1, серого1 и 
темно-зеленого цветов. Породы эти состоят из 
полевого шпата, роговой обманки и эгирин- 
авгита. Из других минералов в них встречают
ся сфен, ильменит и иногда редкоземельные 
в виде акцессорных примесей.

В биотитовых сиенитах наблюдаются бе
лый и розовый полевой шпат, биотит, а из дру
гих минералов—корунд, шпинель, апатит, маг
нетит, мусковит, сфен, гранат.

Корунд иногда имеется в большом количе
стве (до 100 и более зерен в поле зрения мик
роскопа) в виде мелких (сотые доли мм) 
удлиненных кристаллов, реже округлых и не
правильной формы зерен.

Кварц в небольших количествах встречает
ся в различных разновидностях сиенитов, при
чем содержание его значительно увеличивает
ся вблизи контактов с гранито-гнейсами. Наб
людаются постепенные переходы от сиенитов 
к гранито-гнейсам. С другой стороны, сиениты 
вблизи контактов с миаскитами содержат не
большое количество нефелина.

Гранито-гнейсы наиболее распространены 
из всех пород на востоке от Ильменского хреб
та. Они имеют среднезернистую, реже мелко
зернистую и крупнозернистую структуру. Цвет 
породы серый, темно-серый. Иногда встреча
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ются светлые лейкократовые разности, отли
чающиеся неравномернозернистой структурой, 
розоватой или желто-розовой окраской. Гра
нито-гнейсы состоят из полевого шпата и 
альбит-олигоклаза, кварца, биотита, амфибо
ла и пироксена, которые имеют -резко- выра
женную гнейсовидную, иногда полосчатую или 
очковую текстуру.

По- минералогическому составу гранито
гнейсы можно -подразделить на пироксено- 
амфиболовые, биолитовые, биотито-гранато- 
вые, графитовые и другие разновидности, из 
которых, например, графитовые гранито-гней
сы -в виде узкой полосы следуют -по восточному 
склону Ильменс-ких гор и Ишкульского 
хребта.

Другие породы, в частности амфиболиты и 
кварциты, проявляются среди гранито-гней
сового поля в виде небольших -пятен и линз. 
Весь комплекс пород и-меет меридиональное 
или близкое к нему простирание и падение — 
пологое или крутое.

Если бы мощным гидромонитором, кото
рым промывают золотоносные пески, смыть 
ве-сь почвенный покров с Ильменских гор, то 
представилась бы такая картина: весь комп
лекс горных пород—миа-скиты, сиениты и 
гранито-гнейсы прорезаются густой сетью пег
матитовых жил различной длины, мощности и 
состава. При этом распространенность пегма
титовых жил в различных вмещающих поро
дах неодинакова. Наибольшее развитие -они 
имеют в -сиенитовой зоне. Объясняется это, 
вероятно, тем, что сиениты язляются образо
ваниями промежуточными, возникшими в ре
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зультате взаимодействия гранито-гнейсов и 
миаскитов. Они наиболее ослаблены в текто
ническом отношении.

В миаскитовой и гранито-гнейсовой зоне 
пегматитовые жилы имеют значительно мень
шее развитие. Кроме того, в южной части 
Ильменских гор на 1 км2 приходится около 
200 жил, тогда как в северной части только 
около 50 жил.

Морфологически пегматитовые жилы в 
, большинстве случаев представляют собою 

линзы, которые или быстро* выклиниваются 
или протягиваются на сотни метров. Мощ
ность жил различная — от нескольких десят
ков сантиметров до десятков метров. По про
стиранию они часто не являются постоянными: 
наблюдаются сильные раздувы жильных тел, 
особенно в центральных их частях.

Простирание жилы, как правило, выдер
жанное у жил сиенитового пегматита, равно 
350° или близко к меридиональному. Жилы 
амазонитового пегматита имеют широтное про
стирание.

Контакты жил с вмещающими породами 
у сиенитовых пегматитов неясные, неровные, 
у амазонитовых жил, наоборот, они резкие, 
ясные, ровные.

Наблюдение и изучение пегматитовых жил 
в поле позволяет утверждать, что эти жилы 
генетически связаны с вмещающими порода
ми, а именно: жилы, залегающие в гранито
гнейсах, имеют в основном гранитный состав; 
жилы, залегающие в сиенитах,— сиенитовый 
состав и жилы, имеющие миаскитовый состав, 
залегают в основном в миаскитах. Так, напри-. 
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мер, в -полосе -раз-вития корундо-биотитовых 
сиенитов пегматитовые жилы значительно' обо
гащены корундом (копи № 368, 372, 361 и др.) 
В полосе развития гранатовых гнейсов жиль
ные тела- имеют в своем -составе гранат 
(копи № 341, 335, 336 и др.).

Во вмещающих породах нередко наблю
даются минералы группы пирохлора, которые 
очень часто встречаются в жилах описываемых 
участков. В пироксене-амфиболовых породах, 
как правило-, присутствует сфен.

Пегматитовые жилы Ильменских гор по 
времени своего образования являются разно
возрастными. Наиболее древними можно счи
тать пластовые жилы -со значительным содер
жанием -сфена. Относительный возраст жил 
сиенитового и гранитного пегматита опреде
ляется в узлах пересечения этих жил (напри
мер, копь № 402). Здесь жила корундового 
сиенит-пегматита явно пересекается с жилой 
гранитного пегматита. Следовательно, жилы 
корундового сиенит-пегматита являются более 
ранними, а жилы гранитного пегматита — об
разованиями более молодыми.

Пегматитовые жилы Ильменских гор мож
но-рассматривать, как образования, возникшие 
в результате перекристаллизации вмещающих 
пород по тектоническим трещинам, образовав
шиеся в различные эпохи геологической исто
рии Урала.

Минералогический состав пегматитовых 4 
жил Ильменских гор является -весьма разно
образным. Почти в каждой жиле можно встре
тить минералы, относящиеся к группе само
родных минерален, сульфидов, галлопдных 
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соединений, окислов, фосфатов, силикатов. 
Среднее количество’ минералов в одной жиле 
около 25—30 и более.

Рассмотрим характеристику наиболее инте
ресных минералов, встречающихся в заповед
нике. Их могут собрать туристы для своих 
коллекций.

В самородных минералах, в шлихах, про
мытых из отвалов копей, иногда бывают золо
то, самородная медь и графит.

Золото на Южном Урале открыто в начале 
XIX века. В 1837 году здесь был обнаружен 
знаменитый самородок весом около 36 кг. Рос
сыпное золото добывалось в северном конце 
Ишкульского хребта, у села1 Ново-Андреев
ское. Здесь и сейчас сохранились закопушки 
и карьеры по добыче этого металла.

Наибольшее распространение из самород
ных элементов в Ильменах имеет графит. Он 
встречается в пегматитовых жилах, во вме
щающих породах графитовых гранито-гнейсов. 
Графит наблюдается в виде отдельных листоч
ков с размазанными контурами или в виде 
правильных, иногда слегка сплюснутых шаров 
диаметром 1—2 мм. Из группы окислов есть 
кварц, ильменит, гематит, магнетит, рубин, 
корунд, сапфир и др.

Ильменит — это титанистый железняк, один 
из наиболее известных минералов Ильмен. 
Встречается во многих жильных телах миаски
товой зоны, в виде выделений неправильной 
формы, иногда в кристаллах, хорошо образо
ванных. Наблюдается прорастание его со сфе
ном. После таяния снега, сильного дождя или 
бурелома в осыпях копей и в корнях вырван
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ных деревьев можно наити зерна этого мине
рала весом до 100 г. Черный цвет его хорошо 
заметен на сером фоне пород, где он обнару
живается в виде небольших зерен. Ильменит, 
как руда, имеет большое значение в промыш
ленности. Примесь его к стали резко изменяет 
ее физико-химические свойства. Ильменит яв
ляется устойчивым от выветривания; В неко
торых эгирино-полевошпатовых жилах встре
чается сравнительно' редкая его разновид
ность— марганцевый ильменит.

Корунд имеет весьма широкое развитие во 
вмещающих породах и в жилах Ишкульского 
района. В жиле встречается в форме бочонко
видных кристаллов. Обычно кристаллы плохо 
образованы. Размеры их различны — от не
скольких мм до 8—10 см в длину и до 4 см 
в поперечнике. Вес кристаллов — от несколь
ких граммов до нескольких килограммов. 
Очень редко встречаются кристаллы весом до 
8—9 кг. Излом их раковистый, блеск стеклян
ный. Хорошо раскалываются по плоскостям 
спайности. Грани кристаллов имеют ясно за
метную штриховку. Цвет корунда -серый, голу
боватый, синий (сапфир), иногда черный и 
очень редко зеленоватый и красный (рубин). 
Присутствие незначительного количества мар
ганца и меди оказывает влияние на окраску 
корунда. Удельный вес его- не является по
стоянным. У корундов, окрашенных в синий 
или голубовато-серый цвет, вес этот несколько 
больше, чем у серого корунда.

Часто кристаллы корунда бывают усеяны 
целым рядом трещин, заполненных полевым 
шпатом. Наблюдается также обрастание ко-
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рунда мелкочешуйчатой слюдой. Образование 
слюды идет или со всех сторон кристалла, или 
с одного его конца.

Высокая температура плавления, неразла- 
гаемость кислотами, прочность и твердость 
составляют основные технические достоинства 
корунда. Особый интерес представляет сапфир. 
Его синий тон и бархатный оттенок скрывают 
прозрачность камня и придают ему туманный 
вид.

Кварц встречается почти во всех жилах, 
кроме миаскитовой зоны, в виде мелких, реже 
крупных, неправильной формы выделений.

В гранито-гнейсовой зоне кварц слагает 
осевые части жил и образует письменные 
структуры. Это так называемые «еврейские 
камни», то есть кристаллы амазонита или 
обычного полевого шпата, проросшие законо
мерно расположенными кристаллами темного 
кварца. Очертания их имеют много общего 
с древнееврейскими письменами.

В занорышах жил можно очень часто встре
тить кристаллы горного хрусталя. Размер 
гнезд хрусталя различный — от десятков сан
тиметров до 1—2 м. Полости гнезд, выстлан
ные кристаллами кварца, амазонского камня, 
сплошь заполнены желтоватой глиной («са
ло»), Чистые, прозрачные кристаллы горного 
хрусталя достигают в Ильменских горах 
небольших размеров.

Горный хрусталь — замечательный камень. 
Он является хорошим проводником тепла и 
обладает особыми электрическими свойствами 
(пьезосвойствами), широко используемыми в 
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различных отраслях техники, особенно в опти
ческой и радиотехнической промышленности. 
В оптике, например, горный хрусталь в виде 
различных призм, пластинок, линз и клиньев 
применяется для точного исследования. Изго
товленными из горного хрусталя пластинками 
пользуются для настраивания передающей и 
принимающей радиоаппаратуры на ту или 
иную волну.

Горный хрусталь применяется также и для 
улавливания тончайших звуковых колебаний. 
С помощью специального набора кварцевых 
пластинок изготовляются особые приборы — 
эхолоты. Хрусталь обладает и другими ценны
ми свойствами. При температуре 2000 граду
сов он плавится, и тогда из него можно гото
вить термостойкую химическую посуду. Такая 
посуда, накаленная докрасна и опущенная в 
ледяную воду, не ломается. Другим замеча
тельным свойством горного хрусталя является 
то, что из него можно получать тончайшие 
кварцевые нити, употребляемые для пошива 
несгораемой одежды. Хрусталь прозрачный и 
окрашенный подвергается огранке и исполь
зуется, как полудрагоценный камень.

Группа силикатов в заповеднике представ
лена более значительным количеством минера
лов—полевыми шпатами, пироксеном, ам
фиболами, нефелином, слюдой, цеолитом, 
топазом, гранатом, турмалином и другими.

Полевой шпат является основным породо
образующим минералом пегматитовых жил и 
горных пород, имеющихся в Ильменских ко
пях. Цвета его различные — белый, серый, ро
зовый. Нередко наблюдаются и сероватые 
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полупрозрачные участки типа лунного камня. 
Есть также полевой шпат типа солнечного 
камня.

Солнечный камень — это одна из разновид
ностей полевого шпата микроклина. Такой 
камень встречается как в виде мелких (разме
ром до 0,5—1 см в длину) хорошо образован
ных кристаллов, развивающихся в пустотках 
полевого шпата, так и в виде крупных блоков 
и кристаллов, размер которых достигает до 
1 м по длинной оси и до 0,2 м в поперечнике. 
Солнечный камень имеет коричневато-красно
ватую окраску и хорошо выраженную спай
ность. По этой спайности он раскалывается на 
более мелкие, неделимые части. Солнечный 
камень нередко как бы занимает половину 
кристалла, другая же половина или часть 
кристалла является лунным камнем. Этот ка
мень желтовато-серой окраски, он не обладает 
ирризацией света.

Надо отметить, что среди разноцветных 
полевых шпатов Ильменских гор есть и такая 
разновидность, которая имеет зеленый цвет. 
Поэтому она называется амазонским камнем, 
или амазонитом.

Чтобы изучить микроструктуру минералов, 
из них изготовляют шлифы. Они представляют 
собой тонкую пластинку толщиной до 0,03 мм 
и размером в один квадратный сантиметр. Если 
изготовить такую пластинку из солнечного 
камня и посмотреть на нее через поляриза
ционный микроскоп, можно увидеть сплошное 
поле минерала микроклина со своеобраз
ной сетчатой структурой, так называемой мик
роклиновой решеткой. Микроклин содержит 
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большое количество мелких шестигранных 
пластинок гематита, совершенно прозрачных, 
окрашенных >в оранжевый цвет. Число пласти
нок гематита на один квадратный сантиметр 
площади шлифа достигает иногда несколько 
сот. Размер пластинок — от сотых долей до 
0,2 миллиметра. Именно благодаря большому 
количеству включений гематитовых пластинок 
солнечный камень обладает красновато-золо
тистым отливом. Наибольшая световая игра 
кристалликов солнечного камня наблюдается 
на плоскостях, параллельных спайности мик
роклина.

Кроме гематита в солнечном камне неред
ко встречаются мелкие продолговатые зерна 
магнетита. Такие участки резко отличаются 
своим темным или даже черным цветом. Меж
ду красновато-золотистой и темной расцветкой 
солнечного камня наблюдаются постепенные 
переходы из одного цвета в- другой. Солнечный 
камень необычайно! красив. Он хорошо поли
руется и может применяться для изготовления 
различных поделок и художественных изде
лий. Кусочки солнечного камня распиливаются 
на пластинки толщиной в несколько милли
метров. Этими пластинками, после шлифовки 
и полировки, можно' облицовывать изделия из 
других камней. В декоративном искусстве сол
нечный камень играет весьма важную роль 
наряду с другими поделочными камнями.

Из группы пироксенов в заповеднике 
встречается эгирин, эгирин-авгит, диопсид и 
другие минералы. Из них наиболее подробно 
здесь изучен эгирин, относящийся к полосе 
развития корундо-биотитовых и пироксено
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амфиболовых сиенитов, вблизи контакта их 
с гранито-гнейсами.

Эгирин наблюдается в виде длинных приз
матических кристаллов. Размер кристаллов — 
от нескольких см до 25 см в длину и до 2 см 
в поперечнике. Крупные кристаллы эгирина 
разбиты обычно поперечными трещинами, за
полненными полевым шпатом. Спайность приз
матическая, ясная. Излом неровный, хрупкий, 
блеск стеклянный, цвет зеленый, вплоть до 
черного. Просвечивает по краям, плавится, 
образуя черный шарик.

Одним из распространенных и важных ми
нералов миаскитовой зоны является нефелин. 
Он входит в состав миаскитов и их жильных 
тел. Встречается в виде мутно-серых зерен и 
значительных по размеру выделений красно- 
бурого цвета. Благодаря более легкому рас
творению, чем полевой шпат, хорошо обнару
живается при выветривании горной породы и 
жильных тел. В процессе выветривания остает
ся в ямках и покрывается беловатым налетом. 
Характерный слабожирный блеск, небольшая 
спайность и удельный вес, а также твердость 
значительно ниже, чем у кварца, составляют 
отличительные особенности нефелина. Он на
ходит широкое применение в самых разно
образных отраслях промышленности — в коже
венной как дубитель, а в керамической как 
заменитель полевого.шпата. Текстильщики из
готовляют из него водонепроницаемые ткани, 
не боящиеся огня. Дерево, пропитанное этим 
минералом, становится крепким и не гниет. Но 
самое главное применение нефелина — полу
чение из него алюминия.
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Из минералов группы титано-ниобатов от
метим пирохлор. Пирохлор встречается почти 
во всех жилах сиенитовой и миаскитовой зон, 
а также в самих миаскитах. Количество и 
размеры кристаллов его разнообразны. В не
которых жилах он отмечается только в шли
хах, в других образует целые скопления мел
ких кристаллов или наблюдается в виде оди
ночных кристаллов. Величина кристаллов — 
от нескольких мм до 0,5 см в поперечнике. Бы
вают кристаллы и величиной до 5 см в попе
речнике и весом до 25—30 г. Но это наблю
дается редко.

Пирохлор имеет октаэдрический облик 
кристаллов. Цвет минерала буровато-черный, 
цвет черты желтовато-белый, блеск стеклян
ный. В тонких краях просвечивает желто-ко
ричневым или красно-бурым цветом.

По своему составу пирохлор — ниобиевый 
минерал. Ниобий за последние годы нашел 
широкое применение в промышленности. Как 
и вольфрам, он употребляется для изготовле
ния нитей электроламп.

Такова вкратце минералогическая характе
ристика Ильменских гор.



Л. ЦЕЦЕВИНСКИЙ

пресмыкающиеся и земноводные 
ИЛЬМЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Если путешественник пересечет нашу Ро
дину с севера на юг, например от холодных 
берегов Карского моря до границы с Ираном 
или Афганистаном, путь его пройдет сначала 
по просторам безлесной тундры, большую 
часть года покрытой снегом. Затем через по
лосу криволесья он проникает в таежные мес
та. Проделав около тысячи километров по 
тайге, путник окажется в Зауральской лесо
степи с ее колками-островками березового, 
реже осинового леса, разбросанными по 
необъятной степи. Но вот остались позади 
последние колки — впереди уходящие за гори
зонт степи. Чем дальше к югу, тем суше ста
новится степь. Постепенно она переходит 
в пустыню — необозримое царство песков со 
скудной растительностью.

Будучи достаточно наблюдательным, путе
шественник увидит, что каждому из ландшаф
тов, встретившихся ему, присущ свой, особый 
состав видов животных и птиц. Для тундры 
характерны песцы, лемминги, полярные совы. 
Типичными обитателями леса являются со
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боль, бурый медведь, глухарь, рябчик. В сте
пях водятся джейраны, суслики, тушканчики, 
степные орлы, дрофы, стрепеты и т. п. Есть и 
такие животные, как волк, лиса, ворон, сорока 
и другие, которых можно встретить в любой 
ландшафтной зоне от тундры до пустыни. Та
кие животные называются убиквистами. Свое
образный состав животных имеется и на тер
ритории Ильменского заповедника.

Ильменский заповедник расположен на 
восточных хребтах Южного Урала и на их 
предгорьях, покрытых, в основном, сосновыми 
борами и березниками. В 15—20 км к западу 
от заповедника Уральские горы покрыты 
настоящей елово-пихтовой тайгой, а на востоке 
и юге к нему примыкает зауральская лесо
степь. Такое соседство отражается на видовом 
составе животных (фауне) заповедника: в нем 
можно встретить и типичных лесных обитате
лей— белку, куницу, глухаря и настоящих 
«степняков» — сусликов.

Животный мир любой территории (в том 
числе и заповедника) не остается постоянным. 
Под влиянием геологических изменений, кли
матических и других условий он непрерывно 
эволюционирует. Поэтому, например, такие 
звери, как оса, муха и песец, жившие здесь 
в прошлом, отступили далеко на север в связи 
с потеплением климата. Значительную роль в 
уменьшении численности и области распро
странения животных имел хищнический про- »
мысел. В течение XVIII и XIX веков на Юж
ном Урале полностью были истреблены благо
родные олени, соболи и бобры. Последний 
олень был застрелен под Миассом в начале
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XX века. Очень сократилась численность 
выдры.

Какие же животные сохранились в Ильме- 
нах и прилегающих к ним окрестностях к мо
менту организации заповедника? Какие из них 
вновь появились в его пределах и каков жи
вотный мир заповедника в настоящее время?

Вместе с мышевидными грызунами и зем
леройками в Ильменах сейчас насчитывается 
свыше сорока видов млекопитающих. Из них 
пятнистый олень, бобр, выхухоль и ондатра 
завезены сюда за последние двадцать лет.

Украшением заповедника бесспорно яв
ляются звери из семейства оленей. Это лось, 
косуля и пятнистый олень. Чаще других из 
этих трех видов у нас встречается косуля. Ле
том эти грациозные животные появляются 
довольно редко. В летнюю пору они скры
ваются в зарослях высоких трав и папоротни
ков. Зимой же, когда добывать корм становит
ся труднее и глубокий снег затрудняет пере
движение, косули держатся ближе к дорогам, 
где подбирают сено, упавшее с возов.

Особенно часто приходится видеть косуль 
у стожков так называемого «биотехнического» 
сена, которое выставляется в разных местах 

ф заповедника для подкормки диких копытных. 
Животные кормятся здесь целыми группами. 
Шум автомашин мало их тревожит. Лишь 
более осторожные отходят в сторону, чтобы 

• затем снова возвратиться на прежнее место.
Косуль в заповеднике, ПО' данным ежегод

ных учетов, насчитывается несколько сотен. 
Численность их не остается неизменной. Эти 
животные склонны к кочевкам — они то при
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ходят в заповедник из его окрестностей, иног
да довольно отдаленных, то снова его поки
дают.

В начале лета самки приносят чаще всего 
пару косулят, реже — одного' или трех и очень 
редко — четырех. Косулята родятся пятнисты
ми, но после осенней линьки пятна исчезают. 
Косуля считается животным, дающем хорошее 
мясо.

Молодые, растущие рога самцов содержат 
ценное вещество—пантокрин, применяемое в 
медицине.

Самым крупным зверем в Ильменах яв
ляется лось. Взрослые быки весят 400—500 кг 
и более. Этого могучего красавца чаще можно 
встретить летом, около болот и заросших пру
дов. Здесь он лакомится своей любимей пи
щей—водной растительностью и купается, 
спасаясь от «гнуса». Зимой лось питается 
главным образом ветвями и корой деревьев. 
Самка приносит, обычно в мае, одного-двух 
телят.

Лось дает много мяса, хороша и его шку
ра. Маленькие лосята легко приручаются. 
Ручных лосей можно использовать для пере
возки грузов. В настоящее время делаются 
попытки одомашнить это животное. Лось, как 
и косуля, иногда совершает перекочевки. Из
редка в заповеднике наблюдаются небольшие 
стада, состоящие из 7—8 лосей.

Большой интерес представляют пятнистые 
олени. Они завезены в Ильмены в 1938 году 
с Дальнего Востока. Первые два года олени 
содержались в загонах, где они дали приплод. 
Затем их выпустили на волю. Часть осталась 
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в районе выпуска — в окрестностях озера Иш- 
куль, а другие далеко разошлись по Уралу. 
Некоторые олени встречались в 100 и более 
километрах от заповедника. Многие из них 
погибли от волков и браконьеров. И только в 
самом заповеднике, благодаря охране и под
кормке, сейчас имеется около 30 пятнистых 
оленей.

Самый тяжелый период для оленей — ко
нец зимы, когда глубокий снег затрудняет их 
передвижение и нахождение корма. Зимой эти 
животные нередко гибнут. Известно несколько 
случаев, когда они, увидев автомашину, бро
сались в глубокий снег, вязли в нем и, будучи 
пойманными, были доставлены на базу запо
ведника.

Пятнистый олень славится своими моло
дыми, растущими рогами — «пантами», покры
тыми бархатистой шкуркой. Из них добывают 
ценный медицинский препарат «пантокрин», 
повышающий жизнедеятельность организма.

В июле 1948 года в Ильмены из Воронеж
ского заповедника была завезена партия боб
ров. Эти крупные грызуны, вес которых пре
вышает 20 кг, известны как исключительно 
трудолюбивые животные.

Выпущенные на озере Малый Кисегач боб
ры соорудили плотину на речке, вытекающей 
из озера. Уровень воды в озере поднялся, при
мерно, на 70 см. Площадь М. Кисегача состав
ляет около двух квадратных километров. Не
трудно подсчитать, что плотина, сооруженная 
бобрами, удержала более миллиона тонн 
воды!

На некоторых наших речках длина бобро
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вых плотин достигает нескольких десятков и 
даже сотен метров.

Бобры хорошо' прижились в заповеднике, 
где успешно размножаются. К 1957 году чис
ленность их значительно увеличилась. Не
сколько семей вышли за пределы заповедника 
и основали новые поселения на речке Таловке, 
в озере Б. Сунукуль и в других местах. Бла
годаря работам по акклиматизации бобра, 
проведенным в Ильменском заповеднике, боб
ры вновь начинают заселять Южный Урал. 
Здесь около 150 лет назад они были полностью 
истреблены браконьерами. Свидетельством 
того, что некогда в наших местах обитали 
бобры, являются такие географические назва
ния, как «Бобровая курья» на озере Тургояк, 
«Бобровка» и т. п.

У бобра очень красивый, прочный мех. Он 
используется главным образом для изготов
ления и отделки воротников и шапок. Мускус
ные железы бобра, так называемая «бобровая 
струя», нашли применение в парфюмерной 
п ром ы шл енности.

Помимо бобра в заповедник завезен еще 
один грызун — ондатра. Партия этих зверьков 
была отловлена в Бродокалмакском районе 
Челябинской области в 1954 году и высажена 
в южной части заповедника на озере Аргаяш 
и на Гудковском пруду. Здесь ондатра размно
жилась и по, речке, вытекающей из пруда, 
расселилась в озере Еловом, а затем проникла „ 
и в озеро Чебаркуль.

Ондатра напоминает крупную крысу с го
лым чешуйчатым хвостом. Вес взрослого 
зверька более килограмма. Родина ондатры—■
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Северная Америка. В СССР она впервые по
явилась в 1927 году. Ондатра питается глав
ным образом водной растительностью. Будучи 
массовым промысловым животным, ондатра 
дает ежегодно много ценной пушнины.

Из местных грызунов в заповеднике встре
чаются заяц беляк и более крупный заяц ру
сак с буроватым, даже зимой, мехом на спине; 
белка, полосатый бурундук, редкий ночной 
зверек— белка летяга, суслик — житель степей 
и полей, пестрокрашенный в рыжий, черный и 
белый цвета хомяк, маленькая мышевка, у ко
торой хвост в полтора раза длиннее тела, 
четыре вида мышей (домовая, лесная, полевая 
и мышь-малютка), амбарная крыса и не
сколько видов полевок.

Из насекомоядных в заповеднике обитает 
несколько видов землероек—маленьких остро
носых зверьков, похожих на мышей, но более 
мелких и бархатистых. Землеройки очень по
движны и прожорливы. Так, например, малая 
землеройка, весом всего около трех граммов, 
съедает за сутки в 2—3 раза больше корма, 
чем ее вес. Если бы человек обладал таким 
аппетитом, то ему, соответственно его весу, 
чтобы наесться досыта, надо былосъедать пол
тора-два центнера пищи в день. Землеройки 
питаются, в основном, насекомыми, иногда 
лягушками и даже превосходящими их по 
величине и весу полевками и мышами. Земле
ройки истребляют вредителей полей и лесов.

Летним вечером или ночью в заповеднике 
можно встретить вышедшего на охоту ежа. 
Зимой он спит в гнезде, сделанном из сухих 
листьев или травы и расположенном где- 
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нибудь под кучей хвороста, в норе или в ка
ком-либо другом месте. Сон продолжается всю 
зиму, до наступления теплых весенних дней.

Пищу ежа составляют насекомые, ящери
цы, змеи, яйца и птенцы птиц, гнездящихся на 
земле, ягоды и другие растительные и живот
ные корма. Еж — единственный зверек нашей 
фауны, на которого не действует яд гадюк. 
Он их пожирает.

Проходя по лесным тропам, в некоторых 
местах можно заметить пересекающие их не
высокие валики потрескавшейся земли. Если 
разворошить такой валик, под ним окажется 
подземный ход крота. В тех участках леса, где 
много дождевых червей — любимой пищи кро
та, такие ходы тянутся на сотни метров и, 
переплетаясь между собой, образуют в почве 
разветвленную сеть. По ней зверьки передви
гаются в поисках корма.

У крота красивый темно-серый бархати
стый мех. На одном только Южном Урале 
ежегодно добывается на несколько миллионов 
рублей кротовых шкурок.

Еще более красивый, прочный и серебрис
тый мех у выхухоли — близкой родственницы 
крота. Выхухоль живет по берегам озер и ре
чек, течение которых тихое, спокойное. Она 
отлично плавает и ныряет. Свой корм — насе
комых, их личинок, червей, пиявок и т. п. вы
хухоль разыскивает под водой и на дне водо
емов.

В прошлом столетии на Южном Урале бы
ли окончательно уничтожены последние остат
ки некогда обитавшей здесь выхухоли. 
В 1953 году в Ильменском заповеднике нача- 
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лиев работы по акклиматизации этого* зверька. 
Из Окского заповедника в Ильмены были до
ставлены тридцать девять выхухолей. Их 
выпустили в озера Шутовское, Большой и 
Малый Таткуль. Особенно хорошо прижились 
зверьки на Большом Таткуле. Плавая на лод
ке майским вечером по зеркальной поверхно
сти этого озера недалеко от берегов, можно 
увидеть много плавающих и ныряющих здесь 
в разных местах выхухолей. Эти насекомояд
ные зверьки размножились настолько, что уже 
вполне можно начать их отлов для переселе
ния в другие озера.

Врагом всех зверей и зверьков является 
волк. Этот крупный хищник, не брезгуя даже 
самой маленькой мышью, способен зарезать и 
такого великана, как лось. Особенно истреб
ляет волк косуль и зайцев. Подсчитано, что 
выводок волков может уничтожить за год свы
ше сотни косуль. Охота на волка разрешена 
круглый год, даже в заповедниках.

Кроме волка, существует и другой хищ
ник— рысь. В заповеднике он встречается 
значительно реже, чем волк, потому и вред от 
него меньший. Основная добыча этой крупной 
кошки— зайцы, однако известны случаи, ког
да жертвой ее становятся и косули.

Много в заповеднике лисиц. Этот зверь 
истребляет мышей и полевок, но вместе с тем 
уничтожает и некоторое количество зайцев, те
теревов, рябчиков и другой дичи. Водятся в 
Ильменах и барсуки. Величина их такая же, 
как и лисы. Барсук питается в основном насе
комыми, употребляет растительную пищу. 
Поедает он иногда птичьи яйца и птенцов. 
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Уничтожая кладки глухарей, тетеревов, ряб
чиков, -куропаток и других птиц, барсук при
носит вред охотничьему и лесному хозяйству. 
К зиме этот зверь накапливает под кожей мно
го жира и засыпает в глубоких норах.

За последние годы чаще, чем прежде, в 
Ильменах встречаются следы куницы. Этот 
хищник, видимо, пришел сюда с Уральского 
хребта, где его очень много. Основная пища 
куницы — мелкие грызуны, однако она не 
прочь полакомиться также белкой, зайцем, 
рябчиком и другой дичью. Остальные предста
вители семейства- куньих — хорек, колонок, 
горностай и ласка не представляют редкости. 
Следы их часто можно видеть зимой в лесах и 
на лугах заповедника. Эти мелкие хищники, 
истребляя массу мышевидных грызунов, при
носят тем самым пользу человеку.

Наш рассказ о зверях, обитающих в запо
веднике, мы закончим характеристикой зве
рей, которые летают. Это—летучие мыши, 
двухцветный кожан и ушан. Они зимуют там, 
где живут летом. Зимой прячутся в дуплах де
ревьев, на чердаках, под обшивкой зданий и в 
других укромных местах. Некоторые виды ле
тучих мышей, подобно перелетным птицам, 
улетают на зиму в более теплые края, а вес
ной возвращаются к нам обратно. В летние ве
чера можно наблюдать, как эти зверьки быст
ро и бесшумно летают над поверхностью озера 
или между строениями и деревьями, гоняясь 
за насекомыми. Они уничтожают огромное ко
личество комаров, мошек и других паразитов 
и вредителей. Кто убивает летучую мышь, тот 
способствует увеличению «гнуса» в природе.
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Учеными установлено, что звери и птицы 
■произошли от древних, теперь уже давно вы
мерших форм пресмыкающихся, или рептилий. 
Первые млекопитающие появились на нашей 
планете свыше 150 миллионов лет назад, в на
чале мезозойской эры. Однако рептилии тогда 
еще не уступили своего господства очень при
митивным и мелким первозверям. Наоборот, 
именно в мезозое, который недаром называют 
«веком пресмыкающихся», рептилии были осо
бенно разнообразны и многочисленны. Среди 
них имелись такие гиганты, как ихтиозавры, 
похожие на огромных рыб, колоссальные по 
величине динозавры, достигавшие почти 
30 метров в длину и 40—50 тонн веса и мно
гие другие. В результате похолодания климата 
и обострившейся борьбы за существование 
большинство видов рептилий вымерло.

В настоящее время пресмыкающихся мож
но чаще встретить в теплых странах.

В Ильменском заповеднике обитают всего 
шесть представителей пресмыкающихся — три 
вида ящериц и три вида змей. Особого1 внима
ния заслуживает гадюка. Это1 единственная 
в наших краях ядовитая змея. Укус ее являет
ся смертельным для многих мелких животных 
и опасен для человека.

Гадюка встречается в двух разновидно
стях: обычная серая, иногда буроватая, с 
темной зигзагообразной полосой вдоль всего 
хребта, и более редкая—почти черная.

Остальные два вида змей —всем извест
ный уж, легко отличаемый по своим ярко-жел
тым «ушам», и длинная, похожая на гадюку, 
но с более мелким, точечным рисунком медян
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ка — не только безвредны, но и полезны тем, 
что уничтожают различных вредителей лесов 
и полей. Поэтому этих змей надо охранять, а 
не убивать.

Есть в Ильме-нах еще одно животное, очень

Уж

похожее на змею. Это веретеница. Ее змеевид
ное тело окрашено в красивый медно-бронзо
вый цвет, поэтому ее часто, но совершенно не
правильно, называют медянкой. Пагубное для 
нее сходство со змеей усугубляется отсут
ствием ног. В остальном, по своему строению, 
это настоящая ящерица, такая же безобидная 
и полезная, как и другие.

В погожий летний день в лесах и лугах 
можно наблюдать еще два вида ящериц. В 
ясную погоду они очень любят греться на 
солнце, для чего выбирают пни, камни и дру
гие хорошо освещенные места,. Более крупная 
обыкновенная, или прыткая ящерица дости
гает в длину 30 см. Самцы ее окрашены в 
красивый зеленый цвет. Самки буроваты. Этот 
вид у нас довольно редок.

Гораздо чаще в заповеднике можно видеть 
более мелкую, около 10—12 см длины, живо
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родящую ящерицу. Ее легко отличить от прыт
кой по небольшим размерам и по желтоватой 
окраске брюшка. Как показывает само назва
ние, эта ящерица производит на свет уже 
сформировавшихся, способных к самостоятель
ной жизни детенышей, отличающихся от 
взрослых особей только своей миниатюр
ностью.

Большинство других рептилий отклады
вает для размножения яйца, покрытые кожи
стой оболочкой, но не насиживает их. Разви
тие зародышей в яйцах происходит за счет 
тепла, получаемого от солнца, гниющих 
листьев, травы или навоза и т. п.

Ящерицы питаются насекомыми и приносят 
тем самым известную пользу.

Класс позвоночных животных — амфибии, 
или земноводные,— представлен в нашем за
поведнике очень слабо. Наиболее обычными 
амфибиями в Ильменах являются два вида 
лягушек: остромордая и травяная. Реже мож
но встретить серую жабу, еще реже — трито
нов, напоминающих своим внешним видом 
ящериц. Однако в отличие от них тритоны по
крыты влажной и слизистой, как у лягушки, 
кожей. Все земноводные размножаются икрой, 
которую откладывают в воду. Сами же пред
почитают жить в сырых, тенистых местах, где 
отыскивают себе пищу — слизней, насекомых, 
червей. На зиму земноводные, как рептилии, 
впадают в спячку.

4 Коллектив авторов.



Ф. БОГАН

ЖИВОТНЫЙ МИР ВОДОЕМОВ

Богат и разнообразен животный мир нашей 
страны. Однако с термином «животные» у 
большинства людей обычно связано понятие 
лишь о наземных обитателях — зверях и пти
цах, пресмыкающихся и насекомых. А вот о 
многообразных животных, постоянно живущих 
в воде, многие имеют весьма слабое представ
ление. Это и понятно. Ведь человек в своей 
практической деятельности больше всего имен
но связан с животными, обитающими на суше. 
Мы часто видим тех или иных сухопутных жи
вотных, слышим их. Многие из них оказывают 
непосредственное воздействие (положительное 
или отрицательное) на нашу жизнь, на хозяй
ственную деятельность. Часто звери и птицы, 
а иногда и пресмыкающиеся фигурируют в ки
нофильмах, о них написано много книг. Что 
же касается водных животных, то по условиям 
своей жизни, по мельчайшим размерам они в 
большинстве случаев недоступны для непо
средственного наблюдения, а поэтому и мало 
известны. Популярная литература и кино
фильмы о них почти отсутствуют.

Из водных животных более или менее из
вестными являются пресноводные рыбы, неко
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торые крупные моллюски (перловица и без
зубка) и обыкновенный речной рак. А ведь 
жизнь в водных просторах не менее богата и 
разнообразна, чем на суше. Правда, она не
сравненно богаче в океанах и морях, чем в 
пресноводных водоемах. Но и в наших реках и 
озерах обитают сотни видов всевозможных 
животных, начиная от простейших одноклеточ
ных амеб и инфузорий и кончая различными 
крупными рыбами. И каких только нет жи
вотных на поверхности воды, в ее толще и на 
дне водоемов!

Давайте, дорогой читатель, выйдем в лет
ний тихий день на берега озер Ильменского, 
Аргаяш или какого-либо другого водоема в 
окрестностях Ильменского заповедника и в 
одном из его заливчиков присмотримся к воде. 
Прежде всего' мы увидим здесь, как на ее 
гладкой поверхности быстро бегают, как бы 
соревнуясь, стройные клопы-водомерки. Прав
да, слово «клоп» невольно ассоциируется в 
нашем сознании с понятием о неприятном жи
вотном — домашнем клопе, однако водомерки 
совершенно 'безобидные для человека живот
ные. И хотя они относятся к группе клопов, 
но вся их жизнь тесно связана с водоемами. 
Летом водомерки живут на поверхности воды 
озер, рек и речек, в прибрежных их частях и 
заводях, а зимуют на суше: во мху, под кор
нями деревьев и т. д. Питаются эти насекомые 
более мелкими собратиями и никогда не на
падают на человека.

А сколько мельчайших животных живет в 
толще воды наших озер! Наклонимся теперь к 
воде и заглянем в глубь ее. Нашему взору 
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представится интереснейшая картина: наряду 
с маленькими водорослями, плавающими в во
де, здесь в разных направлениях двигаются 
небольшие рачки величиной с булавочную го
ловку. Это дафнии и босмины, циклопы, диап- 
томусы и многие другие мелкие ракообразные. 
Они видны невооруженным глазом. Таких 
рачков в толще воды живет очень много, но 
главное место среди них обычно занимают 
дафнии и циклопы.

Дафнии, движения которых отличаются 
резкими толчками, напоминающими прыжки 
блох, называются иначе еще и водяными бло
хами. Они несколько крупнее циклопов. Толь
ко летом они живут в теплой воде, а к зиме 
исчезают. Вновь появляются дафнии весной 
из перезимовавших яичек, когда уже хорошо 
прогреется вода. Циклопы мельче дафний и 
живут в толще воды не только летом, но и 
зимой.

Кроме описанных рачков, в воде обитают 
еще и многие мельчайшие животные. Их легко 
можно обнаружить с помощью лупы, а еще 
лучше под микроскопом при слабом увеличе
нии. Среди них необходимо отметить коловра
ток, как наиболее многочисленную группу жи
вотных в наших озерах, имеющую большое 
практическое значение. Движения коловраток 
вращательные, поэтому они и получили соот
ветствующее название.

Коловратки и циклопы, дафнии и басми- 
ны —все они имеют специальные приспособле
ния, чтобы держаться в воде во- взвешенном 
состоянии: одни — относительно большую по
верхность тела за счет образования шипов и 
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ответвлений конечностей, другие—капельки 
жира внутри тела, третьи — воздушные каме
ры и т. д.

Мельчайшие водоросли и животные, оби
тающие в толще воды, образуют так называе
мый «планктон». Планктон, состоящий из 
водорослей, называется фитопланктоном, а со
стоящий из животных — зоопланктоном. Пос
ледний является прекрасной пищей для рыб, 
особенно для их молоди. Почти все рыбы в 
начале своей жизни питаются зоопланктоном. 
Им же питаются и многие взрослые. Планк
тон является пищей для большинства сиго
вых рыб и сельдей, уклейки, мелкого окуня и 
многих других. Чем больше зоопланктона в том 
или ином водоеме, тем лучше растет там мо
лодь рыб, а также их взрослые планктонояд- 
ные формы.

Большую роль планктон играет и в обра
зовании донных отложений в водоемах. Отми
рая, мельчайшие растения и животные в боль
шом количестве падают на дно озер и прудов 
и тем самым участвуют в образовании и на
коплении иловых отложений.

В озерах Ильменской группы обитают свы
ше 200 форм зоопланктона, многие из которых 
в летний период дают массовое развитие. Наи
более богаты зоопланктоном озера Малое Ми- 
ассово, М. Кисегач, Аргаяш и Ильменское.

В настоящее время на многих рыбоводных 
заводах Советского Союза некоторые формы 
зоопланктона, в частности дафний, разводят 
искусственно в маленьких мелководных -пруд
ках. Здесь производится выкармливание ими 
молоди разводимых ценных промысловых рыб
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Более разнообразным является состав жи
вотных, живущих на дне водоемов, особенно в 
прибрежной их зоне, хорошо прогреваемой ле
том солнечными лучами.

Представим себе, что мы с вами в один 
прекрасный летний день одели водолазный 
костюм и отправились в экскурсию по дну 
одного из озер Ильменского заповедника. 
Сколько самых разнообразных и интересных 
животных можно видеть здесь!

Вот медленно двигается, пробираясь меж
ду камнями и пошевеливая усами, большой 
рак. Да, обыкновенный речной рак. Своими 
усами он ощупывает впереди себя путь и отыс
кивает добычу.

Речной рак — наиболее крупное беспозво
ночное животное наших пресных вод, и о нем 
следует сказать несколько' подробнее. Обитает 
рак в реках, где течение тихое, и в озерах. Из 
озер Ильменской группы, помимо озера Иль
менского, он водится в настоящее время в 
Малом Кисегаче, Еловом, Малом Теренкуле, 
но особенно много его в Большом Кисегаче. 
Интересны строение и образ жизни рака'.

Наиболее характерными чертами строения 
рака являются его сравнительно длинные 
клешни и хитиновый панцирь, пропитанный 
известью. Клешнями ловится и удерживается 
добыча, а довольно прочный панцирь служит 
защитой и опорой тела.

Живут речные раки долго — до 20 лет, но 
и растут они очень медленно. За всю свою 
сравнительно долгую жизнь рак вырастает 
всего лишь до 20—22 см. По мере роста тела 
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панцирь ему становится тесным и время от 
времени он заменяется новым, т. е. линяет. В 
первые годы жизни, когда раки растут более 
быстро, линька происходит несколько раз в 
год, а затем все реже и реже. В период линьки 
рак сидит в норке или под камнями, и только 
тогда, когда окрепнет новый панцирь, он вновь 
начинает вести активный образ жизни. Наи
более деятельны раки ночью.

В отношении пиши рак неприхотлив: пи
тается личинками насекомых, червями; мерт
вой рыбой, а иногда поедает и молодые побе
ги водяных растений. Не брезгует он и икрой 
рыб, а порой нападает и на их молодь, прино
ся значительный вред рыбному хозяйству. В 
частности, наблюдаемое в последние годы 
уменьшение численности рыбы в озере Боль
шой Кисегач рыбаки объясняют тем, что там 
очень размножился рак.

Дышит рак, подобно рыбам, кислородом, 
растворенным в воде. Половая зрелость у него 
наступает в возрасте 5—6 лет. Оплодотворе
ние самок происходит в октябре-ноябре, а не
дели через три после оплодотворения они от
кладывают яички, прикрепляя их к туловищу 
брюшными ножками. С яичками, отложенны
ми таким образом самки почти всю зиму си
дят в норах. Вылупление из яичек маленьких 
рачат происходит в конце мая—-начале июня. 
Вылупившиеся рачки некоторое время держат
ся около матери, уцепившись маленькими 
клешнями за ее брюшные ножки и лишь после 
первой линьки покидают мать.

Нежное мясо рака обладает высокими вку
совыми качествами. Поэтому хорошо органи
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зованный промысел может иметь важное хо
зяйственное значение.

Но, пожалуй, наиболее характерной состав
ной частью населения дна зауральских озер 
является другой представитель ракообраз
ных—небольшой рачок-бокоплав; или, как его 
еще называют, «мормыш». Этот рачок являет
ся излюбленной пищей многих наших рыб, 4 
особенно любят его ерш и окунь. Это хорошо 
известно почти всем уральским рыбакам-лю
бителям, которые и пользуются мормышем в 
качестве приманки при ловле рыбы в зимнее 
время. В озерах, изобилующих мормышем, 
рыба всегда более жирная, нежели в других, 
где этого рака мало. Из водоемов Ильменско
го заповедника наиболее богато мормышем 
озеро Большой Таткуль. Естественно, что и 
рыба там несравненно более жирная и растет 
значительно- быстрее, чем в других озерах. 
Было бы очень хорошо, если бы рыбаки для 
повышения продуктивности малопродуктив
ных водоемов пересаживали в них зимой мор- 
мыша, которого в это время можно брать 
очень много в различных маленьких заморных 
озерках.

Присмотритесь еще внимательнее ко дну 
озера. На заиленном песке вы заметите какие- 
то бороздки — то длинные прямые, то- петляю
щие. Несомненно, это следы какого-то живот
ного, но какого? Оказывается, крупного мол
люска — беззубки.

Моллюски являются широко- распростра
ненной группой животных, составляющих дон
ное население водоемов. Они характерны 
своеобразным строением тела, заключенного в 

56



раковину. Поэтому многие называют их еще и 
ракушками.

В озерах Ильменской группы насчитывает
ся около 30 видов различных моллюсков, от
личающихся друг от друга величиной, строе
нием и формой •раковины, строением тела, 
условиями обитания и т. д. Здесь можно 
встретить и мелкие формы, величиной с горо
шину, и крупные, достигающие веса 100 г. Л 
какое разнообразие наблюдается в отношении 
•раковин! У одних моллюсков они двустворча
тые и сравнительно плоские; у других тоже 
двустворчатые, но более выпуклые; у треть
их-— завитые в виде катушки; у четвертых — 
тоже завитые, но в виде штопора, бурава 
и т. д.

Наиболее крупным моллюском с двуствор
чатой раковиной в наших водах является ана- 
донта, или беззубка, вероятно, хорошо извест
ная читателям. Хозяйственное значение ее не
велико. Однако в некоторых пресных водах 
водятся и более ценные двустворчатые мол
люски, напоминающие беззубку, в частности 
перловица и жемчужница. Раковина перлови
цы используется для изготовления перламут
ровых пуговиц и некоторых других изделий. 
Второй моллюск обладает способностью обра
зовывать внутри своего тела зерна жемчуга, 
из-за которого ведется его- промысел.

Из двустворчатых моллюсков наибольшее 
значение в наших озерах имеют самые мелкие 
формы — шаровка и горошинка, которые охот
но поедаются многими рыбами: линем, кара
сем, крупной плотвой (чебаком). Особенно 
широко распространена во всех озерах горо
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шинка, встречающаяся в некоторых местах в 
большом количестве.

Все обитающие в наших водоемах дву
створчатые моллюски относятся к классу пла
стинчатожаберных. Однако наряду с ними 
широко распространены представители и дру
гой большой группы этих животных — брюхо
ногие моллюски, называемые еще и улитками. 
Название брюхоногих они получили потому, 
что брюшная сторона у них выставляется из 
раковины и служит одновременно ногой, с по
мощью которой моллюски передвигаются или 
прикрепляются к поверхности различных пред
метов.

Наиболее характерной чертой водных брю
хоногих моллюсков является закрюченность 
раковины, причем у разных их видов завитки 
могут быть самые разнообразные.

Типичным представителем брюхоногих 
моллюсков является многим, вероятно, извест
ный обыкновенный прудовик. Летом его часто 
можно видеть ползающим по водяным расте
ниям в прудах и озерах.

Молодые прудовики также служат пищей 
для взрослых рыб, но практически наибольшее 
значение из этой группы, как корм рыб, имеют 
более мелкие их формы: катушка, затворка, 
битиния и другие. Особенно широко распро
странена в озерах заповедника битиния.

Помимо раков и моллюсков на дне наших 
озер обитают маленькие клещи, различные 
жуки и их личинки, малощетинковые черви 
(олигохеты), личинки комаров мотылей (хи- 
рономиды), личинки ручейников, прячущиеся 
в домиках-трубочках, личинки стрекоз, личин
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ки поденок и множество других животных. 
Одни из них находят для себя благоприятные 
условия в илу, куда обычно зарываются. В 
частности, заиленные места любят черви и ли
чинки комаров мотылей. Другие любят за
иленный песок. Третьи предпочитают селиться 
на песчано-галечном грунте. Четвертые при
ютились и чувствуют себя прекрасно в зарос
лях водяных растений. Словом, каждый орга
низм, каждое животное приспособлены к опре
деленным условиям существования. Организм 
и условия существования едины. Изменяются 
условия существования, изменяется и орга
низм.

Население дна водоемов, в отличие от на
селения толщи воды, называется бентосом. 
Всего в заповедных озерах обитает свыше 125 
видов разнообразных бентических животных. 
Многие из них имеют большое значение в жиз
ни рыб, главным образом как пищевое. Прав
да, среди многообразных донных организмов 
встречаются и вредные формы, поедающие 
икру рыб и нападающие даже на их молодь. 
К ним относятся, помимо упомянутого выше 
речного рака, личинки жуков плавунца и не
которые их взрослые формы, личинки некото
рых стрекоз и другие.

Какие же рыбы населяют заповедные во
доемы? Они представлены здесь самыми обыч
ными и широкораспространенными формами, 
характерными для озерной области Восточно
го Зауралья и Западной Сибири. Есть тут 
полосатый красавец окунь и колючий ерш, 
хищная зубастая щука и типично мирная ры
ба плотва (чебак), светло-серебристый язь и 
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темно-золотистыи линь, маленькая невзрачная 
щиповка и крупный хищник налим, славив
шийся своей печенкой. Однако, пожалуй, наи
более распространенной рыбой в озерах запо
ведника является золотой карась. Эта рыба 
нетребовательна к кислородным условиям, а 
поэтому живет везде: и в типично горных глу
боководных озерах, и в маленьких мелковод
ных заболоченных водоемчиках. В больших 
глубоководных озерах карася водится мало, и 
обитает он лишь в мелководных, поросших „ 
травой заливах (курьях). Зато его очень мно
го в маленьких мелководных озерках, где он 
часто является единственным обитателем.

Интересно, что в каждом водоеме, в зави
симости от условий среды, золотой карась 
представлен своей особой формой, отличной 
от других как по экстерьеру, так по времени 
роста и величине.

Помимо золотого карася, в некоторых не
больших мелководных и заболачивающихся 
озерках, например Малый Ишкуль, Арыкта- 
бан, Няшевские прудки, обитает также карась 
серебряный, отличающийся от золотого сереб
ристой чешуей, большим числом жаберных 
тычинок, формой плавательного пузыря, не
сколько большей величиной и некоторыми 
другими признаками. Но этот подвид во всех 
водоемах, где он встречается, представлен 
только лишь одними самками, самцы же не 
встречаются совершенно. Оплодотворение 
икры, откладываемой самками, производится 
самцами золотого карася.

По условиям среды обитания и образу 
жизни большое сходство с карасями имеет 
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линь. Он также обитает в основном в заросле- 
вой мелководной зоне водоемов, хорошо про
греваемой солнцем. Караси, как и линь,— ры
бы теплолюбивые. Они размножаются и про
являют наибольшую активность летом, когда 
вода уже хорошо прогрета. Зимой линь совер
шенно не питается. В это время он собирается 
в глубоких местах, где температура воды бо
лее высокая, и там тихо, спокойно стоит или 
медленно двигается. Особенно любят лини 
зимой такие сравнительно глубокие места, по 
краям которых имеется подводная раститель
ность.

Среди рыбаков и даже в литературе суще
ствует мнение, что линь и карась на зиму за
рываются в ил. Но это не совсем верно. Мы 
специально занимались данным вопросом и 
выяснили, что эти рыбы зимой зарываются в 
ил только при значительном уменьшении в во
де кислорода и наступлении замора. Зарыв
шись в ил, они расходуют минимальное коли
чество кислорода и таким образом сравнитель
но легко переносят замор. Если же в воде 
кислорода много, в ил они не зарываются.

Полной противоположностью карасям и 
линю являются налим и сиг. Налим —это от
даленный родственник трески, представитель 
северной фауны. В наших водах он является 
пришельцем, проникшим сюда с севера в лед
никовый период. Летом он сидит в норах, под 
камнями и не питается. Осенью, когда вода 
охлаждается, налим выходит из своих убежищ 
и начинает вести подвижный образ жизни. 
Зимой он и размножается, откладывая икру 
на камни в январе.
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Из озер заповедника налим в настоящее 
время водится только лишь в Миассовом. 
Здесь он достигает довольно крупных разме
ров— до 8 кг и больше. Питается рыбой и 
различными донными безпозвоночными.

К холоднолюбивым организмам из наших 
рыб относится и чудской сиг, тоже недавно 
появившийся в наших водах. Родиной его яв
ляются большие северо-западные озера, а на 
Урале он появился 30 лет назад как акклима- 
тизат. Сначала сиг был завезен в Синару и 
Тургояк, а затем пересажен в Большой Кисе
гач, Большое Миассово и Малый Кисегач. Тут 
он чувствует себя прекрасно, даже лучше, чем 
у себя на родине. Любит холодную и чистую 
воду.

Летом сиг держится в более глубоких мес
тах, где в это время вода обычно холоднее. С 
наступлением осени и похолоданием воды он 
начинает вести более активную деятельность и 
подходит к берегам. Перед ледоставом у сига 
начинается нерест, который заканчивается 
подо льдом в середине или в конце ноября. 
Икру откладывает на каменисто-галечный 
грунт, которая развивается всю зиму и лишь 
в апреле из нее выходят маленькие личинки.

После нереста сиг откочевывает на места 
нагула и всю зиму усиленно' питается. Пищей 
его являются преимущественно мелкие разно
образные организмы— планктон, хотя крупные 
сиги питаются и донными животными — бен
тосом.

Язь — представитель рода ельцов в запо
ведных водоемах. Однако район его обитания 
ограничен здесь лишь озерами Большой Тат-
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куль и Миассово. Рыба эта в промысловом 
отношении ценная, но массового развития в 
указанных озерах она не имеет, так как, по- 
видимому, не находит для себя здесь необхо
димых условий.

Щиповка — маленькая, непромысловая 
рыбка, относящаяся к семейству гольцовых 
(вьюновых), изредка встречается в небольших 
количествах в прибрежной песчано-галечной 
зоне озер Большое Миассово и Большой Иш- 
куль.

Щука, окунь и плотва (чебак) обитают во 
всех водоемах, за исключением маленьких, 
мелководных, заморных озерков. Рыбы эти 
везде представлены массовым количеством 
особей, особенно последние два вида (плотва 
и окунь). Объясняется это исключительно их 
высокой приспособляемостью к условиям су
ществования.

Таким образом, ихтиофауна' наших водое
мов в видовом отношении небогата, хотя по 
своим морфологическим, физико-химическим 
и биологическим свойствам водоемы исключи
тельно разнообразны и в них вполне могут 
обитать ценные в промысловом отношении 
различные виды рыб. Следовательно, в Иль
менском заповеднике имеются исключительно 
большие перспективы по обогащению видового 
состава рыб и улучшению их качества1.



С. КУКЛИН

ПЕРНАТЫЕ ЗАПОВЕДНИКА
4

Начиная с 1924 года пионеры и школьники 
нашей страны ежегодно отмечают традицион
ный весенний праздник «День птиц». На опуш
ках лесов, в парках и садах они устанавли
вают скворечники, дуплянки, синичники и 
другие искусственные гнездовья. А через неко
торое время их занимают звонкоголосые жиль
цы —скворцы, синицы, мухоловки и другие 
наши пернатые друзья.

...Ильменский заповедник. В воздухе чув
ствуется дыхание весны. Первыми ее предве
стниками являются грачи. Они прилетают в 
конце марта. Проходит еще немного времени 
и все больше и больше возвращается к нам из 
далеких краев перелетных птиц. Вот в лесу 
прозвучали первые раскатистые песни зябли
ков. Они1 прилетели вместе со скворцами. 
Вскоре появляются белые трясогузки, дрозды, 
полевые жаворонки. На рассвете слышится то- 
кование глухарей. • г

Из утиных первыми прилетают кряквы и 
чирки. С вершин высоких сосен прозвучал, 
словно флейта, свист иволги. В прибрежных л 
зарослях раздалась трель соловья. Последни 
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мй прилетают быстрокрылые стрижи и суме
речная птица козодой.

В животном мире птицы составляют одну 
из многочисленных групп. Достаточно сказать, 
что в нашей стране насчитывается 678 видов 
птиц, а на земном шаре более 8 тысяч. В Иль
менском заповеднике встречается свыше 200 
видов пернатых, из них около 150 здесь гнез
дуют. Пролетом наблюдаются различные по
роды уток, гуси и лебеди. Подавляющее боль
шинство составляют птицы из отряда воробьи
ных.

Заканчивается весна. Отзвучали веселые 
птичьи песни. У пернатых наступает горячая 
пора выведения потомства. Нужно построить 
гнездо да так, чтобы оно не было- обнаружено 
многочисленными врагами. Сорока и ворона, 
например, охотно полакомятся чужими яйца
ми, а пролетающая кукушка не упустит -слу
чая отложить свое яйцо в гнездо лесного 
конька.

Дину даешься, когда смотришь на одно из 
гнезд пернатых. Сколько труда -вкладывают 
они, чтобы свить себе гнездо! Пройдемте кром
кой болота. Там среди густых ивовых зарос
лей стоит раскидистая плакучая береза. На 
одной из свисающих веток искусно подвешена 
пушистая «рукавичка». Это гнездо ремеза — 
маленькой, очень подвижной птички из семей
ства синиц. Свое жилище он мастерит из рас
тительных -волокон и пуха. Ласточки лепят 
гнезда из глины, прикрепляя их под карниза
ми домов и крышами сараев.

Однако есть пернатые, которые либо сов
сем не устраивают гнезд, либо делают это 
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очень примитивно. Например, сумеречная пти
ца козодой откладывает свои яйца прямо на 
лесную подстилку, а большинство сов — в дуп
лах деревьев или на земле.

Но вот вывелись птенцы. Надо позаботить
ся о них: накормить, согреть своим телом в не
погоду, защитить от многочисленных врагов. 
Сколько интересных наблюдений можно сде
лать в это время в заповеднике! Вы осторожно 
идете лесной тропой. У лиственниц вас встре
чают беспокойные дрозды. Они без умолку 
трещат и кружатся над головой. На высоком 
дереве у основания сучка прилеплено гнездо. 
Но почему так обеспокоены дрозды? Недалеко 
от дерева небольшая, с крутыми стенками 
яма. Заглядываем туда, и все становится по
нятным. Там сидит беспомощный птенчик, вы
павший из гнезда. Он уже хорошо оперился и, 
видимо', пробуя свою силу, неудачно покинул 
родной дом.

В период выведения молодняка особенно 
велика полезная деятельность птиц. Они унич
тожают много вредных насекомых, их личинки.

Многим известно', что пара скворцов, на
пример, способна уничтожить до 8 тысяч май
ских жуков — злейших вредителей лесных 
культур. Такие мелкие птички, как синицы, 
отличаются исключительной неутомимостью. 
Они подлетают с кормом к своему гнезду от 
300 до 600 раз в день.

Немалое хозяйственное значение имеют 
хищные птицы. Большинство из них, исключая 
ястребов тетеревятника и перепелятника, при
носят пользу, поедая мышевидных грызу
нов.
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С. Л. Ушков, длительное время работавший 
в Ильменском заповеднике, в одном из своих 
научных трудов описал роль хищных птиц в 
условиях заповедности. Изучая состав кормов 
пернатых хищников, он установил, что хищни
ки не являются основной причиной уменьше
ния численности глухаря и тетерева. Основная 
их масса уничтожается волками, лисицами, 
гибнет от болезней. «В таких условиях,— пи
сал Ушков,— подходить к разрешению вопро
са о регулировании числа хищников в заповед
нике нужно крайне осторожно».

Только ястреба тетеревятник и перепелят
ник приносят существенный вред. Они встре
чаются в заповеднике часто.

...Это произошло в конце апреля.
Однажды вечером я шел по опушке леса. 

Сквозь редкие березы уже показался пристан
ционный поселок. Вдруг над склоном горы 
мелькнул силуэт. Полет был настолько стре
мителен, что невозможно было определить, 
какая это была птица. Через мгновение над 
полянкой взметнулось белое облачко перьев. 
А в следующую минуту в воздух поднялся 
некрупный хищник. В своих когтях он тащил 
уже безжизненное тельце маленькой птицы. 
То был ястреб перепелятник—гроза всей 
птичьей мелкоты. Однако пернатому разбой
нику, при всей его ловкости, на этот раз уйти 
не удалось. Вскоре я отыскал его у самой 
опушки. Он сидел на одном из сучьев сосны и, 
увлекшись жертвой, потерял природную осто
рожность. Раздался выстрел — и ястреб кам
нем свалился на землю. Рядом с убитым хищ
ником лежала изуродованная тушка белой 
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трясогузки. У нее были оторваны голова, кры
ло1, хвост.

1 Н. Н. Данилов (Уральский университет) в целом 
для Урала относит филина к числу вредных птиц.

Из ночных хищных птиц, обитающих в за
поведнике, следует упомянуть о сибирском 
филине. Это самый крупный представитель 
сов. Значение этой птицы в условиях заповед- 
ности изучалось в течение ряда лет С. Л. Уш
ковым. Летом филин питается главным обра
зом мышевидными грызунами, а зимой, кроме 
того, и птицами, имеющими полезное значение.

«Таким образом,— делает вывод Ушко®,— 
в одну часть года у филина преобладает по
ложительная сторона деятельности, а в дру
гую— отрицательная; летом он является ис
ключительно полезным, зимою же приносимый 
им вред значительно превышает пользу. В 
годичном цикле жизни истребление филином 
весьма значительного количества мышевидных 
грызунов не только с избытком покрывает всю 
отрицательную сторону его деятельности и 
превосходит ее больше чем в два раза. Поэто
му в условиях заповедника филин является 
только полезным '». К тому же следует отме
тить, что за последние годы численность фили
на невелика.

Наступил июнь. Созревает первая земля
ника. Многие птенцы готовятся покинуть род
ные гнезда. Это самый удобный момент для 
кольцевания. Все сотрудники заповедника 
включаются в эту очень важную и вместе с 
тем интересную работу. ..

Для чего же птиц кольцуют? Это необхо
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димо для лучшего изучения биологии и их хо
зяйственного значения. Метод мечения перна
тых применяется почти во всех странах мира. 
На ногу птицы одевается легкое нумерован
ное кольцо. Кольцевание позволяет установить 
пути перелетов, местные перекочевки, места 
зимовок и продолжительность жизни птиц.

В Ильменском заповеднике кольцевание 
начали проводить с 1937 года. За двадцать 
лет — с 1937 по 1957 год—было окольцовано 
всего 3528 птиц—представителей почти 80 ви
дов. Уместно привести некоторые результаты 
кольцевания.

В июле 1938 года в Ильменах была околь
цована чернеть хохлатая, а в марте 1939 года 
ее добыли на Апшеронском полуострове Азер
байджанской ССР. Малая поганка, окольцо
ванная в 1947 году на одном из водоемов за
поведника, была убита в 1949 году в Сверд
ловской области. Кулик-бекас, окольцованный 
наблюдателем заповедника Масловым В. А. в 
1956 году, в феврале 1958 года был убит в Се
верном Ливане. Однако и,кольцевание сопро
вождается иногда приключениями.

Однажды с группой экскурсантов-школь
ников мне довелось идти лесной дорогой, ко
торую окружал старый сосновый бор. Неожи
данно с вершины огромной полусгнившей бе
резы вспорхнула крупная серая птица. Она 
тотчас скрылась в кронах деревьев. То была 
уральская неясть, одна из самых крупных сов. 
До этого она также наблюдалась в этих же 
местах.

— Где-то поблизости гнездо,—решили мы. 
Один из школьников забрался на березу. 
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Осмотрев половину сломанного ствола, он об
наружил гнездо. Оно находилось в углублении 
в точке излома, а поэтому с земли было совер
шенно незаметно. Там, тесно прижавшись друг 
к другу, сидели уже оперившиеся крупные со
вята. Они устрашающе щелкали клювами. 
Мальчик было совсем уже приготовился сфо
тографировать эту дружную семейку, как 
вдруг из крон ближайших сосен, распластав 
свои мощные крылья, неожиданно спикирова
ла старая сова. Ее блестящие черные глаза 
были устремлены на смельчака. Последовал 
страшный удар в плечо, едва не сваливший 
подростка на землю. Новая его рубашка была 
разорвана в клочья острыми когтями разъ
яренного хищника. Не желая выпускать не
званого гостя из своих мохнатых лап, сова 
уселась ему на спину. Однако мальчику уда
лось ее сбросить, и она упала вниз. Тут все ре
бята дружно навалились на хищника. Они 
сфотографировали и окольцевали все совиное 
семейство. Надо сказать, что случаи нападе
ния сов на человека в Ильменском заповедни
ке не единичны.

* * *
Но вот птенцы покинули свои гнезда. 

В июле большинство птиц держится выводка
ми и семьями. Скворцы после вылета собира
ются большими стаями. До отлета они кормятся 
на поскотинах и полянах. На ночлег собирают
ся в тростниковые заросли или кустарники 
по озерам, болотам и речкам. Выводки 
глухарей, тетеревов и рябчиков кормятся на 
ягодниках. Лето незаметно подходит к концу.
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В августе у многих птиц происходит линь
ка. Селезни диких уток забираются в крепи. 
Смена пера происходит у них очень интенсив
но. На некоторое время птицы даже теряют 
способность летать. Еще до наступления осени 
начинается отлет некоторых пернатых. Первы
ми улетают стрижи. Незаметно исчезают козо
дои. По опушкам лесов кочуют стайки зябли
ков. Они задерживаются на полях, где кор
мятся семенами сорняков.

Чувствуется наступление осени. И хотя еще 
стоят теплые дни, по ночам уже веет прохла
дой. Ранним утром вы не узнаете лесной поля
ны. Ее, словно волшебник, посеребрил иней. 
В изумительный цвет разукрашены деревья и 
кустарники. Поблекла трава. Вылетели пола
комиться пурпурным осиновым листом глуха
ри. Утрами в глухих уремах, по горным реч
кам пересвистываются рябчики. В это время 
они охотно отзываются на пищик. Погода час
то меняется. Дожди и холодные ветры прино
сят все больше беспокойства перелетным пти
цам.

Многие из мелких певчих уже улетели. До 
самых заморозков держались дрозды и зарян
ки. Потянулись к югу стаи уток, стройные ко
сяки гусей и журавлей. На озерах — большое 
скопление водоплавающей дичи. Здесь можно 
увидеть сверкающего белизной гоголя, хохла
тую чернеть, чернозобую гагару и различных 
поганок. Нои озера скоро покрылись ледяным 
панцирем. Отсвистели в голубой выси быстрые 
утиные крылья, отзвучали призывные крики 
журавлей. Надолго улетели наши пернатые 
друзья.
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* * *
Посыпались первые снежинки. Застыли 

голубые озера. А вскоре на лесные поляны лег 
белый пушистый ковер. Пришла матушка- 
зима1. Пройдемтесь в ближайший бор. Как 
в сказке, стоят тут задумчивые сосны-велика
ны. Ветви крон припорошены серебристой бах
ромой куржака. А какая тишина вокруг! Но 
тишина эта обманчива...

Где-то с ближайшего дерева доносится „ 
шорох: это юркий поползень копошится в тре
щинках коры. Иногда ему удается извлечь 
оттуда зимующих насекомых. Вдруг в глубине 
леса раздался громкий стук. Да это же неуто-* 
мимый дятел! А теперь заглянем в старую ле
сосеку, поросшую густым сосново-березовым 
молодняком. Здесь мы услышим характерный 
тонкий посвист и трескотню белоснежных длин
нохвостых синиц. Эти хлопотливые птички не 
задерживаются подолгу на одном месте. Они 
неутомимо кочуют. Над опушкой пролетела 
стайка пунцово-грудых снегирей. Как видите, 
и глубокой зимой в наших лесах не прекра
щается птичья жизнь.

Сравнительно немного пернатых остается 
у нас на зимовку. К числу так называемых 
оседлых птиц относятся прежде всего промыс
лово-охотничьи—глухарь, тетерев, рябчик, бе
лая куропатка. Из других видов зимуют ястре
бы тетеревятник и перепелятник, ворон, воро- 
на, сорока, галка, сойка, дятлы, снегирь, клест, 
овсянка, синицы, поползень, пищуха, щегол, 
чиж.

Изредка можно встретить в заповеднике и 
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залетных птиц: белую сову, дубоноса, зеленую 
лазоревку, чечеток, воробьиного сычика, сви
ристеля, щура, а также и самую маленькую из 
наших птиц — желтоголового королька. Инте
ресный случай был отмечен в октябре 
1943 года. На одном из озер появился пеликан.

Трудная пора у птиц наступает в период 
снежных метелей и сильных морозов. Необхо
димо помочь пернатым друзьям перенести 
суровую уральскую зиму. Начинать подкорм
ку их можно с конца октября, заканчивать — 
в конце марта. Не успели вы выставить в па
лисадник или за окно кормушку, как в нее 
уже заглянули бойкие синицы. И можно не 
сомневаться — они всегда будут посетителями 
даровой «столовой». Сколько забавных сцен 
можно наблюдать во время этих «завтраков», 
«обедов» и «ужинов».

Минувшей зимой в нашем заповеднике 
удалось приручить двух лесных птичек —по
ползня и буроголовую гаичку. Они настолько 
хорошо привыкли к человеку, что охотно брали 
корм из его рук и прилетали на условный 
свист. А иной раз птички приводили за собой 
целую ватагу. Единственным непрошеным гос
тем >в кормушке была рыжеголовая сойка. 
С появлением этой довольно беспокойной по
сетительницы вся птичья мелкота разлеталась. 
Здесь, у кормушек, можно провести много 
различных наблюдений за повадками отдель
ных птиц.

Опыты по приручению диких птиц может 
успешно проводить любой натуралист. Для 
этого нужно только проявить максимум терпе
ния и упорства. Многие повадки птиц, как 
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известно, обусловлены целой системой услов
ных и безусловных рефлексов. На данной 
основе и нужно строить свои опыты.

Пищевой рефлекс является одним из основ
ных в жизнедеятельности птиц. Учитывая, что 
они очень реагируют на звуковые и световые 
раздражители, необходимо' воспользоваться 
этим при -приручении. Например, подкармли
вая птиц зимой в определенное время, можно 
сопровождать процесс кормления условным 
звуковым раздражителем (свистом, звуком и 
т. д.). Если -повторять данный прием -система
тически, в течение определенного- времени, пти
цы будут появляться у кормушки уже по сиг
налу. Больше того, они найдут вас по этому 
условному сигналу и в густом лесу. Но -при 
этом следует помнить, что никогда нельзя 
обманывать пернатых, т. е. вызывая их, необ
ходимо обязательно угощать. В противном 
случае птицы перестанут «обращать на вас 
внимание». Не следует также пугать птиц рез
кими движениями, криками и т. п. Когда пти
цы достаточно привыкнут к человеку, они не 
только будут спокойно кормиться, допуская 
вас к -себе, но и могут взять корм из протяну
той руки. Как доказали опыты, -наиболее легко 
приручаются такие лесные птички, как попол
зень и буроголовая гаичка. Эти птицы более 
доверчивы.

Познакомимся ближе с некоторыми из 
птиц, зимующих в заповеднике.

Сойка—красивая птица, поменьше голубя. 
Голова у -нее рыжеватая. На крыльях хорошо 
заметное голубое «зеркальце». В заповеднике 
обитает круглый год в самых различных ме-с- 
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тах. Птицу эту можно встретить в густом сос
новом бору, на старых лесосеках, березовых 
колках лесостепи, простирающихся к востоку 
от заповедника. Период гнездования — май- 
июнь. В кладке до 6 яиц. Птенцы сойки поки
дают гнездо во второй половине июня. В тече
ние последних двух лет, например, пара соек 
гнездилась под крышей пожарной вышки, рас
положенной на высоте 669 м. Птенцы из этого 
гнезда были окольцованы. Зимой сойки охотно 
посещают кормушки, где питаются овсом, 
подсолнечными семенами и другим кормом. 
Интересные факты о< повадках этой птицы 
приводит С. Л. Ушков:

«...На льду озера появился рыболов. Обыч
но посидев некоторое время у одной лунки, он 
переходит на другую, затем на третью и т. д. 
и возвращается вновь на первую, причем вся 
выловленная рыба лежит тут же около лунки. 
Пока человек сидит у лунки, сойка, появив
шись на опушке леса, перескакивает с сучка 
на сучок, иногда сидит чистится, но стоит 
человеку отойти, как сойка подлетает к остав
ленной лунке, быстро1 опускается на лед, схва
тывает рыбку и летит в лес, прячет ее и летит 
за другой».

Питается сойка, самыми разнообразными 
кормами. Она истребляет вредных насекомых 
и разоряет гнезда мелких птиц, поедая их 
яйца, лакомится ягодами.

Поползень— небольшая, размером с во
робья, очень подвижная птичка. Живет в запо
веднике круглый год, но наиболее часто встре
чается поздней осенью и зимой. Гнездится 
в дуплах деревьев, в зимний период иногда 
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кочует вместе с синичьими стаями. За повад
ками этой птицы можно провести очень инте
ресные наблюдения в период подкормки. На
брав в кормушке семечек, поползень отлетает 
на ближайшее дерево и рассовывает их в тре
щины коры. Затем снова летит в кормушку за 
очередной порцией. Таким образом он создает 
себе определенный запас пищи. Можно при
учить поползня брать корм из рук. Такой опыт 
был успешно проведен автором и С. Л. Ушко
вым. Был отмечен и такой любопытный слу
чай. Как-то зимой один поползень стал акку
ратно появляться у лесной избушки. Когда 
двери в нее •открывались, птичка* влетала 
внутрь. Усевшись на стену, она без стеснения 
собирала в пазах многочисленных тараканов. 
Наполнив до отказа свой клюв насекомыми, 
поползень выжидал удобного момента, чтобы 
юркнуть в раскрытую дверь наружу.

Синица большая — птичка размером с во
робья. Из всех зимующих в заповеднике птиц 
она, пожалуй, наиболее известная. Как только 
наступят холода, эти желтогрудые, с белыми 
щечками синицы появляются в городах и по
селках. Вблизи человеческого жилья они 
ищут защиты от холод а и голода. Это обычные 
посетители кормушек. Летом же их почти не 
видно. Они относятся к числу дуплогнездни
ков. Однако известны случаи, когда' синицы 
устраивают гнезда и под крышами домов. 
Весной в садах и лесах раздается звонкая 
трель синички: ци-ци-фи. Это одна из полез
ных птичек, уничтожающая массу бабочек, 
гусениц, мух и других вредителей леса.

Буроголовая гаичка — птичка величиной 
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менее воробья, широко распространена на 
Урале, особенно в хвойных, смешанных и 
лиственных лесах. Голова и горло у гаичек 
черные, спина светло-серая1 с буроватым 
оттенком, нижняя часть тела серовато-белая, 
хвост и крылья темно-бурые. Зимой гаички 
охотно посещают кормушки. Их излюбленным 
кормом, как и больших синиц, являются под
солнечные семечки (особенно мелкие). На юж
ном склоне Ильменских гор зимой и ранней 
весной можно1 часто наблюдать, как неболь
шие стайки гаичек кормятся на кончиках вет
вей лиственниц. Они усердно общипывают, 
видимо, чешуйки с мелких почек. Иногда 
к гаичкам присоединяются синицы, московки 
и зеленые лазоревки.

В декабре 1956 года у одной из кормушек 
нам удалось приручить одну из гаичек, а позд
нее—вторую. Надо сказать, что в приручении 
этой птички помог ручной поползень. Сила 
примера имела, оказывается, немаловажное 
значение в данном случае. Наблюдая, как юр
кий поползень без стеснения брал из наших 
рук семечки и распрятывал их на деревьях, 
то же самое вскоре стала делать и гаичка. 
Необходимо отметить, что гаичка — птичка- до
вольно аккуратная. Если, например, она обро
нит из клюва семечко, то непременно' его под
берет и только затем уже прилетит за- новым. 
Иногда гаички, подобно поползням, прячут 
семечки в трещинах коры деревьев. Одна из 
гаичек, окольцованная нами весной 1957 года, 
прилетела и кормилась в той же кормушке 
осенью. Продолжала она посещать кормушку 
и весной 1958 года.
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В заключение необходимо отметить, что 
жизнедеятельность всех птиц, особенно в гнез
довий период, как правило, приурочена к 
определенным местам— стациям, свойствен
ным для того или иного вида. Основными 
стациями в условиях заповедника являются 
берега озер и ручьев, где особенно развита 
древесно-кустарниковая растительность. В це
лом же для территории заповедника господ
ствующим ландшафтом является нагорно-лес
ной с сосново-березово-лиственничными ле
сами.

Говоря о пернатом мире заповедника, нуж
но сказать, что изучением его видового соста
ва занимались в свое время такие научные со
трудники, как С. А. Теплоухов, С. И. Снеги- 
ревский и др. Большую работу в изучении 
орнитофауны проделал старший научный со
трудник заповедника С. Л. Ушков — зоолог и 
замечательный таксидермист. Им было напи
сано и опубликовано ряд трудов о- птицах 
заповедника, подготовлено к печати несколько 
ценных рукописей.

Велико практическое значение птиц в усло
виях заповедности. Известно, что в течение 
последних лет леса заповедника и смежных 
с ним лесостепных районов подвергались не
однократным губительным воздействиям вре
дителей насекомых. В борьбе с ними немало
важную роль сыграли наши птицы. Необходи
мо вести систематические наблюдения за 
жизнью птиц в природных условиях нашим 
охотникам, юннатам и всем любителям приро
ды. Это поможет расширить кругозор наших 
знаний о пернатых друзьях человека.
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Ю. КУЛАГИН

ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА

Территория Ильменского' заповедника отли
чается разнообразными формами рельефа, 
пестротой горных пород и -почв, сложным соче
танием растительных группировок. Рассмот
рим почвы заповедника с точки зрения их 
происхождения и основных свойств.

Как известно, в возникновении того- или 
иного типа почв -большое значение имеет кли
мат. На территории заповедника он весьма 
близок к климату лесостепной зоны. Поэтому 
зональными -почвами в заповеднике являются 
лесостепные. К ним относятся прежде всего 
почвы темно-серые- и серые лесные, а затем 
подзолистые и черноземные.

Темно-серые и серые лесные почвы зани
мают выровненные или пологие участки, ниж
ние трети и подножия склонов. Темно-серые 
почвы тяготеют к миаскитам, змеевикам и 
сиенитам, т. е. к горным породам, обладаю
щим щелочными или нейтральными свойства
ми. Серые лесные почвы развиваются на кис
лых гранито-гнейсах. Особенностями обеих 
почв являются достаточно хорошо развитый 
гумусовый горизонт темной окраски, ясно 
выраженная структура, довольно высокое 
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плодородие. В профиле этих почв характерно 
подразделение верхнего горизонта на два под
горизонта. Нижний из них отличается более 
светлой окраской, более крупнозернистой 
структурой с заметной уплотненностью. Гори
зонт, лежащий ниже, начинается довольно 
резко, имеет заметную уплотненность и орехо- 
ватую структуру. Следует отметить, что темно
серая почва отличается от серой большим 
содержанием гумуса, доходящим до 7—10 про
центов, большим содержанием кальция и маг
ния, лучшей структурой и, следовательно, 
большим плодородием.

К зональным лесостепным почвам относят
ся также подзолистая и черноземная почвы, 
из них первая является весьма бедной, а вто
рая — богатой и плодородной.

Среди подзолистых почв заповедника наи
большее распространение имеет почва слабо
подзолистая. Подзолистые почвы, развиваясь 
в условиях повышенного промывания почвен
ного профиля водами, связаны с лесной расти
тельностью и тяготеют к ложбинам и запади
нам. Они приурочены к понижениям в рельефе 
и показывают заметную связь с кислыми гра
нито-гнейсами, хотя могут встречаться и на 
миаскитах и на змеевиках. Профиль подзоли
стой почвы отличается резкими, очень замет
ными особенностями. Под верхним гумусовым 
горизонтом толщиной 10—15 см сразу же за
легает горизонт белесого цвета, напоминая 
окраску золы. Отсюда и происходит народное 
название «подзол». Этот белесый подзолистый 
горизонт возник в результате вымывания из 
него дождевыми и талыми водами кальция, 
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магния, гумуса, накоплений кремнезернистой 
присыпки при разрушении минералов. Ниже
лежащий горизонт называется горизонтом 
смывания. Он весьма уплотнен вследствие пе
ремещения сюда многих веществ и соединений, 
цементирующих почвенные частицы. В целом 
подзолистые почвы содержат очень мало пи
тательных веществ, плодородие их низкое.

На территории заповедника имеются пло
дородные черноземные почвы, а именно — сла
бодеградированные черноземы. Весьма боль
шой массив такого чернозема находится 
у Ильменского озера, около кордона «Долгие 
мосты», хорошо' известного туристам. Часть 
этого массива в настоящее время распахана, 
другая часть занята сосновым лесом с пышно 
развитым злаковоразнотравным покровом. По
следняя отличается мощным, полуметровой 
толщины, гумусовым горизонтом. У него хоро
шо выражена зернистая структура, которая 
подстилается буровато-темным уплотненным 
горизонтом с крупнозернистой и ореховатой 
структурой.

Итак, по возрастанию плодородия зональ- 
ные-лесостепные почвы заповедника состав
ляют такой последовательный ряд: средне- и 
слабоподзолистые, серые и темно-серые лесные 
и слабодеградированные черноземы. Все эти 
почвы не являются преобладающими по пло
щади. Они распространены по всему заповед
нику, но пятнами той или иной величины. При
чиной этому является сильно пересеченный 
горный рельеф.

Наибольшее распространение в заповедни
ке имеют маломощные щебневатые, сильно 
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скелетные почвы, занимающие обширные уча
стки горных склонов. Особенности этих почв 
связаны с поверхностным залеганием кристал
лических горных пород. Небезынтересно озна
комиться с существованием особой группы 
почв. Возникновение и свойства ее связаны 
с одним из природных факторов, как, напри
мер, с поверхностными кристаллическими гор
ными породами, избытком каких-либо солей, 
например солей натрия, избыточным увлажне
нием. Эти почвы могут встречаться в различ
ных климатических зонах и называются азо
нальными. На территории заповедника в груп
пу азональных почв входят: 1) маломощные 
щебневатые, 2) луговые черноземовидные, 
3) влажно-луговые, 4) л угово-болотные, 
5) луговые солонцеватые, 6) аллювиальные, 
7) торфяно-болотные и торфяниковые почвы.

Маломощные щебневатые почвы, как ука
зывалось выше, являются наиболее распро
страненными, занимающими склоны гор и 
сопок. Эти почвы развиваются из разрушаю
щихся горных пород. В природе можно 
встретить все стадии образования почв, начи
ная от каменистых осыпей с незначительным 
количеством мелкоземистого почвенного мате
риала и кончая почвой, где хорошо выражен 
гумусовый горизонт и которые лежат на щеб
невато-глинистом обломочном материале гор
ных пород. В процессе времени такие почвы 
могут развиваться и переходить в почвы того 
или иного зонального’ типа. Характер этого 
развития зависит в определенной степени от 
почвообразующей горной породы. Так, грубо
скелетные почвы, возникшие на змеевиках и 
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миаскитах, переходят чаще всего в темно
серые и реже в серые лесные почвы. Почвы на 
сиенитах и амфиболитах развиваются пример
но в одинаковой степени в темно-серые и се
рые лесные почвы. Гранитогнейсы способст
вуют формированию серых лесных и слабо
подзолистых почв. Грубо скелетные почвы 
отличаются маломощностью, рыхлостью сло
жения, обилием обломков горных пород, рез
ким переходом от одного горизонта к другому, 
значительным содержанием кальция, магния и 
натрия, поступающих в почву из выветриваю
щихся и разрушающихся горных пород. Все 
это способствует достаточно высокому плодо
родию подобных почв. На них развиты лист
веннично-сосновые и березовые леса.

На пологих террасовидных участках скло
нов и в их нижних частях, где накапливается 
почвенный мелкоземистый материал и наблю
дается дополнительное увлажнение выходами 
грунтовых вод, возникают черноземовидные, 
влажно-луговые и солонцеватые луговые поч
вы.

На луговых почвах пышно развит густой и 
богатый травяной покров. По мере усиления 
почвенной влажности свежие луговые черно
земовидные почвы переходят в пониженных 
местах во влажно-луговые, а в западинах и все
возможных котловинах—в лугово-болотные. 
На их поверхности начинает накапливаться 
торф. Луговые почвы могут претерпевать не
которое засоление натрием. Избыток натрия 
возникает при выветривании нефелина, входя
щего в состав миаскита. Из миаскита целиком 
сложена южная половина Ильменского хреб
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та. Почвенно-грунтовыми водами соли натрия 
приносятся в луговую почву. Солонцеватая 
почва отличается своеобразной хрупкой реб
ристой структурой.

В долинах речек местами встречаются так 
называемые аллювиальные почвы, которые 
легко> узнать по их слоистости. В большинстве 
случаев эти почвы заболочены. В процессе - 
заболачивания долин речек, приозерных низин, 
мелких озерных котловин и различных пони
жений возникают торфяниковые почвы. Они 
образуются из остатков растений — тростника, 
осок, древесин, которые накапливаются в ус
ловиях избыточной влажности, слабо разла
гаясь. Кроме низинных осоковых торфов, могут 
возникать сфагновые торфяники, сложенные 
из остатков сфагновых мхов. Эти торфа весь
ма бедны питательными веществами, на них 
может расти лишь карявая низкорослая сосна.

Такова в общих чертах характеристика 
почв заповедника.

Рассмотрим теперь его растительный по
кров.

Выше мы отмечали, что территория запо
ведника по своему растительному покрову не 
является однородной. Здесь преобладают сос
на и береза. Значительно меньшие площади 
занимают лиственничники, осинники, липняки, 
сероолыпаники, черноольшаники и ивняки. 
Остепненные участки и луга встречаются сре
ди лесных массивов небольшими пятнами.

Площадь, занимаемую заповедником, мож
но разбить на горный район, представленный 
Ильменским и Ишкульским хребтами, и пред
горный, лежащий к востоку, с сопочным и 
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увалисто-грядовым рельефом. На широте 
озера Б. Таткуль проходит трасса электро
линии, к северу от которой леса сильно выруб
лены. Таким образом, растительный покров 
заповедника распадается на следующие 
районы:

1. Южный горный (Ильменский хребет), 
где преобладают лиственнично-сосновые леса.

2. Северный горный (Ишкульский хребет) 
с преобладанием сосново-березовых лесов и 
остепненных вырубок.

3. Южный предгорный. Преобладают сос
новые леса.

4. Северный предгорный с преобладанием 
березовых лесов.

Южный горный район занимает большую 
часть Ильменского хребта. Здесь характерен 
горный, сильно пересеченный рельеф и пре
обладают маломощные щебневатые почвы. 
Развиты лиственнично-сосновые и сосновые 
леса с остепненнЫ'М травяным покровом по 
сухим местам и злаково-растительным покро
вом на свежих почвах. В результате вырубки 
части этих лесов (березняки и отчасти осин
ники) широко распространились. На крутых 
сухих участках склонов расположены горные 
каменистые степи, где выделяются дернинки 
ковылей и овсеца, густые подушки шиверекии, 
стебельки вероники колосистой, ярко-красных 
смолок, желтого подмаренника. Кроме того, 
встречаются и участки так называемой кустар
никовой степи. Растительность этих участков 
сложена кустами спиреи, вишни, кизильника 
и травяным покровом, где представлены такие 
виды, как василек сибирский, овсец, тонконог, 
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незабудки, земляные орешки, различные полы
ни. По .ложкам междугорий в верхней части 
хребта встречаются пышные горно-ключевые 
луга с обилием крупной черемицы. Долины 
ручьев и речек, стекающих по склонам хребта, 
заняты сероольшаниками.

Северный горный район заповедника, пред
ставленный Ишкульским хребтом, претерпел 
заметные изменения. Состояние растительно
сти здесь свидетельствует о пожарах и пастьбе 
скота. Раньше тут была развита такая же 
растительность, какая имеется сейчас на Иль
менском хребте. Но теперь вместо бывших 
лиственничников и сосняков имеются в луч
шем случае березняки. В районе значительно 
распространены безлесные участки, занятые 
или горной каменистой, или злаково-разно
травной степью. Кроме перистых ковылей, 
овсеца, вероники, люцерны, тут встречаются 
низкие кустики вишни степной. Имеются пят
на осинников, куртины липы, которая доходит 
до самого гребня хребта.

Обширный южный предгорный район ха
рактеризуется широким распространением 
сосняков с произрастанием в травяном покро
ве вейника, костяники, брусники, грушанок, 
кровохлебки. На месте вырубленных сосняков 
часто развиваются березняки. Но особо нужно 
отметить хорошее возобновление сосны. Лист
венница в этом районе встречается редко. 
Часто попадаются болота, возникшие в боль
шинстве случаев в результате зарастания и 
заболачивания озер. Осоковые болота обле
сены березой, а сфагновые — низкорослой сос
ной и заняты характерным ярусом из болот- 
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пых кустарников с кожистыми листьями, 
а именно: из багульника, распространяющего 
в жаркие солнечные дни сильный одуряющий 
запах, Кассандры, андромеды и стелющихся 
по сфагновым кочкам стебельков клюквы.

Северный предгорный район почти полно
стью состоит из березовых лесов, возникших 
на месте сосновых лесов, вырубленных в конце 
прошлого и начале этого столетия. Частые 
пожары, сенокошение и пастьба скота препят
ствовали возобновлению здесь сосны, способ
ствовали разрежению лесов и развитию 
густого травостоя из вейника, гранатника, 
кровохлебки, скерды, коротконожки, герани, 
клевера.

В заповеднике встречаются заболоченные 
леса, приуроченные к долинам рек и приозер
ным низинам. Они сложены, в основном, из 
березы пушистой, но встречаются также участ
ки серой и черной ольхи. Серая ольха тяго
теет к берегам ручьев и рек, где растут и гус
тые заросли черемухи. Черноольшаники 
имеют наибольшее развитие на торфяниковых 
сплавинах оз. Б. Таткуль.

А какова же водная растительность озер 
заповедника?

По берегам озер, заходя в воду, можно 
часто видеть такие растения, как хвощ топя
ной, стрелолист, сусак зонтичный, сабельник, 
осоки (сытевидная, сероватая, стройная), же- 
рушник болотный, подмаренник топяной, чере
да трехраздельная, крестовник болотный, вех 
ядовитый. В мелких заливах часто заметны 
заросли тростника и несколько глубже — ка
мыша и рогоза. Далее по мере углубления 
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идет пояс растений с листьями, плавающими 
на поверхности воды, состоящий из кубышки 
желтой и кувшинки белой, гречихи земновод
ной и телореза. С увеличением глубины -появ
ляются заросли роголистника, различных рде
стов— гребенчатого, курчавого, блестящего, 
стеблеобъемлющего. До глубины 10, а иногда 
и 17 м идут лишь харовые водоросли и водя
ной блестящий мох. В озерных водах имеются 
еще и мельчайшие плавающие растительные 
организмы — водоросли. Среди озерных водо
рослей чаще всего встречаются жгутиковые — 
зеленые, сине-зеленые и диатомовые. Преобла
дающими являются сине-зеленые, особенно 
такие формы, как анабена и ма-кроцистис, 
а также диатомовые водо-росли. Среди них 
особенно распространена астерионелля. Мас
совое развитие водорослей обуславливает так 
называемое «цветение» озерных вод.

На территории заповедника произрастает 
около 815 видов высших сосудистых растений 
и около 200 видов мхов и лишайников. Учиты
вая сравнительно небольшую площадь запо
ведника, следует отметить, что такое количе
ство видов свидетельствует о значительном 
видовом богатстве флоры. Это объясняется 
зональным положением Ильменских гор, нахо- , 
дящихся на -стыке лесной и степной зон, гор
ным рельефом с большим многообразием мес
тообитаний и историческим -прошлым Урала.

На протяжении длительного периода вре
мени, начиная от мелового периода и кончая 
настоящим временем, растительность СССР и, 
следовательно, Урала в связи с изменением 
климата претерпела ряд коренных изменений.
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Так, в конце мелового периода на Южном 
Урале и почти по всей территории страны кли
мат был влажный и жаркий, растительность 
носила тропический характер. В следующий — 
третичный период, произошло постепенное 
охлаждение. Но на Урале были широко рас
пространены пальмы, бамбуки, хлебное и кам
форное деревья и другие тропические расте
ния. Однако к концу этого периода, когда рас
тительность стала субтропической, здесь были 
такие растения, как самшит, грецкий орех, 
эвкалипт, лавры, тисс, рододендроны, магно
лии. По мере дальнейшего похолодания на 
Южном Урале вместо субтропической расти
тельности появились широколиственные леса 
из дуба, липы, клена, вяза и другие. Наступив
ший затем четвертичный период характеризо
вался еще большим похолоданием и появле
нием на о-бширных пространствах Севера 
мощных ледников. На высоких горах Южного 
Урала, таких, как Яман-Тау, Иремель, были 
местные ледники. В этих условиях широко
лиственные леса расти естественно- не могли. 
Они исчезли, на месте их появились сосняки 
и лиственничники с примесью березы. Разви
вавшаяся непосредственно у края ледника 
тундровая растительность сменялась южнее 
своеобразной приледниковой лесостепью. Для 
нее было характерно чередование лесных уча
стков из лиственницы, сосны и березы с хо
лодными сухими степями, где был широко 
развит злак овсец и отсутствовали ковыли. 
Местами, особенно в период максимального 
оледенения, возникали участки и тундровой 
растительности.
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По мере дальнейшего потепления климата 
появилась хвойная тайга, сменившая прилед- 
никовую лесостепь. В дальнейшем также на
блюдались колебания климата, появление и 
исчезновение тех или иных типов растительно
сти. Но в разнообразных горных условиях 
остатки прежней растительности находили 
подходящие места для обитания и сохрани
лись таким образом до наших дней. Сейчас на 
сфагновых болотах заповедника произрастают 
такие северные растения, как береза низкая, . 
ива лапарская, ива размаринолистная, голу
бика, водяника черная, осоки — дугообразная, 
двудомная, малоцветковая, шейхцерия, пухо
нос альпийский. Кроме того, в заповеднике 
есть и реликты приледниковой лесостепи. Сре
ди них встречается овес, лисохвост сизый, 
шиверкия, патриния, остролодка желтая, лап
чатка снежная, анемона нарциссоцветная. 
Необходимо также отметить и растительность, 
свойственную западным широколиственным 
лесам. К ней относятся такие хорошо извест
ные, как липа, вяз, чистотел, вороний глаз.

В лесах, на лугах, болотах и остепненных 
склонах заповедника произрастают многие 
ценные и полезные растения — кормовые, ле
карственные, технические и пищевые. На сено
косных и пастбищных луговых угодьях широко 
развиты кормовые травы —пырей, костер, 
тимофеевка, полевица, подмаренник и многие 
другие. Между прочим часто встречающаяся 
на влажных и сырых лугах черемица является 
ядовитым растением.

Среди лекарственных растений отметим 
широко распространенные виды — наперстян
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ку, кровохлебку, валериану, горицвет, тмин, 
сущеницу топяную.

Технические растения представлены эфиро
масличными, в частности, такими, как змеего
ловник, котовник голый, шалфей степной, 
тимьян, мята австрийская, дубителями — оль
хой черной и серой, ивой пепельной, кипреем, 
горцем, а также растениями, могущими быть 
использованными для приготовления тех или 
иных красителей. К ним, например, относятся 
ясменник красильный, зверобой, крушина лом
кая, баярышник кроваво-красный.

Среди пищевых растений имеются плодо
во-ягодные, крахмалоносные и витаминозные. 
Укажем и на такие наиболее распространен
ные растения, как черемуха, рябина, сморо
дина черная, вишня, малина, клюква, черника, 
брусника, цикорий, зопник, саранка, щавель, 
шиповник.

Таковы в общих чертах основные характер
ные особенности растительного покрова Иль
менского заповедника.



С. ЖАРИКОВ,
3. ЖАРИКОВА

ЛАНДШАФТЫ ЗАПОВЕДНОГО КРАЯ

Ни грандиозными остроконечными пиками, 
ни круглогодичными снеговыми шапками на 
вершинах гор поражает туриста-путешествен
ника Урал. У него свои красоты, свои величе
ственные панорамы, живописные горно-озер
ные ландшафты, несметные богатства недр...

Одним из замечательных уголков Урала, 
настоящей сокровищницей природных богатств 
является Ильменский государственный запо
ведник им. В. И. Ленина. Он расположен 
в северной части восточного склона Южного 
Урала, вблизи границы Европы и Азии, на 
рубеже лесной и лесостепной зон, между дву
мя крупными промышленными центрами — 
Златоустом и Челябинском. Территория, зани
маемая заповедником, более 30000 гектаров. 
Она почти полностью включает в себя Иль
менский хребет и его отроги, неширокую 
(до 5 км) область предгорий со сложным, 
пересеченным рельефом, образованным пре
имущественно облесенными возвышенностями, 
цепочками озерных котловин, поперечными и 
продольными речными долинами, и логами.

Протяженность западной границы заповед
ника около 60 км. Граница проходит вдоль 
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подножий Ильменского хребта по долине реки 
Миасс, вблизи шоссейного тракта Миасс — 
Карабаш, деревни Селянкино, поселка Урал- 
ЗИС и железнодорожной станции Миасс. За
канчивается она в 2 км южнее юго-западного 
берега Ильменского озера, у северо-западных 
берегов которого вплотную к Ильменскому 
хребту примыкают массивы почти безлесных 
Чашковских гор (536 м). К западу от гор, 
в 15—20 км; высятся гребни водораздельного 
хребта Урал-Тау.

Восточная граница заповедника лежит 
в области предгорий, переходящих постепенно 
в полого-увалистый рельеф Зауралья. Северо- 
западной границей заповедной земли являют
ся северные склоны котловины небольшого 
горного озера Сериккуль. Они покрыты сосно
во-березовыми лесами и остепненными выруб
ками. Северо-восточная граница проходит 
в 2 км восточнее озера Арактабан. В восточ
ной части заповедника рубежи его на протя
жении 13 км строго меридиональны.

Далее пограничная линия спускается к югу. 
Следуя вдоль западного берега озера Малое 
Миассово и через водную гладь живописных 
горных озер Бараус и Малый Кисегач, она 
переходит к юго-восточной оконечности одного 
из лесных кварталов (в 2 км западнее дерев
ни Сеитово). Южная оконечность заповедника 
прямолинейна. Граница здесь пролегает в 2— 
3 км южнее магистрали ЮУЖД, около мелко
водного озера Аргаяш, виднеющегося в про
светах поредевших сосняков.

В пределах всей этой территории наблю
дается тесная связь между формами поверх
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ности, составом слагающих ее горных пород и 
условиями их залегания. Значительные возвы
шенности, долины рек и ручьев, большинство 
котловин озер, болота вытянуты в северо- 
восточном или близком к меридиональному 
направлению, в соответствии с простиранием 
подавляющей массы горных пород.

Собственно Ильменский хребет состоит из 
глубинных магматических пород, которые 
около 300 миллионов лет тому назад, внедрив
шись в древнюю толщу, изменили ее. По мне
нию академика А. Н. Заварицкого, они обра
зовали несимметричную складку, наклоненную 
к западу. На севере она сильно сжата, выпо- 
ложена, а по краям осложнена более мелкой 
складчатостью. При этом наиболее повышен
ные участки, как правило, сложены извержен
ными породами. Мелкие положительные фор
мы рельефа часто представлены жильными 
телами. Наиболее пониженные участки терри
тории в большинстве расположены на контак
тах различных горных пород и их нарушений, 
а также на древних осадочных породах. Среди 
понижений особо выделяются продольные 
речные долины и цепочки озерных котло
вин.

Основной массив Ильменского хребта, про
тянувшийся от озера Ильменского до деревни 
Селянкино, служит водоразделом между вер
ховьями рек Миасс и Увельки, с одной 
стороны, и системой Ильменских озер, с дру
гой. Он отличается стройной гребневой линией, 
заметным разделом между подошвой и скло
нами, большим различием уклонов, множест
вом логов, поперечных долин, разделяющих
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хребет на отдельные горы, имеющие собствен
ные названия.

Так, например, лога речек Черемшанок, 
ключей Герасимова, Савельева, Рожкова от
членили в южной части хребта отроги — гору 
Лохматую (704,4 м), гору Савельеву (663,2 м), 
гору Фирсову (500,0 м). Своеобразны южные 
склоны этих гор. Они увенчаны двумя боль
шими ступенями, обращенными в сторону Иль
менского озера. При восхождении на Савелье
ву гору ступени представляются большими 
холмами с более длинными и крутыми юж
ными откосами. Перед подъемом на каждую 
из этих ступеней приходится пересекать зна
чительные понижения, заросшие сосновым 
бором, заваленные замшелыми и оголенными 
глыбами камней. По мере увеличения высоты 
резко возрастают трудности восхождения. 
Объясняется это повышением крутизны скло
нов к вершине, повсеместно встречающимися 
выпуклыми площадками. Седловины послед
них нередко заболочены, возвышения — каме
нисты.

На восточном склоне, в средней части 
хребта, долины речек Демидовой, Белой обо
собили одноименные с ними горы с абсолют
ными отметками в 680,0 и 640,0 м. Их верши
ны, точно недремлющие великаны, стоят на 
страже глухих заповедных дебрей и звериного 
раздолья.

Несколько западнее горы Демидовой нахо
дится гора Корундовая (655,1 м). С высот ее 
видна центральная часть Ильменского хребта 
и водосборный бассейн реки Селянки. Неуто
мимо «работают» верховья и притоки этой реки.
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Днем и ночью, изо дня в день, из века в век, 
тысячелетиями пробивала себе эта река пути 
среди гор и рассекла, расчленила западные 
склоны хребта на три резко обособленные 
гряды.

Первая гряда — Восточная начинается у 
Миасского перевала и переходит в гору Мяг
кую (578,9 м). Оканчивается гряда через 
несколько километров недалеко от озера Ма
лый Ишкуль.

Вторая — Западная гряда, связанная с се
верной частью горы Корундовой, переходит 
к северу в Ишкульский хребет (661,7 м).

Третья — Центральная гряда, постепенно 
понижаясь к северу, заканчивается в двух 
километрах от кордона «Олений».

Что общего можно сказать о формах основ
ного Ильменского хребта, наблюдая его со 
стороны?

По внешнему виду, высоте, крутизне скло
нов горы хребта весьма различны. Объединя
ют же их округленные гребни, куполообраз
ные вершины, характерный микрорельеф по
верхности склонов. Повсюду, на всех склонах, 
на всех высотах встречаются плоские или 
слегка выпуклые ступеньки. Иногда они обо
соблены, иногда располагаются линейно одна 
над другой, придавая склонам террасовидный 
профиль. Образуются ступеньки из коренных 
пород, чаще всего из миаскита. Миаскит обла
дает сланцеватостью. Поэтому разбитые мно
гочисленными трещинами в двух взаимно-пер
пендикулярных направлениях выходы его под 
действием сил выветривания и силы тяжести 
легко отслаиваются и придают передним обна
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жившимся частям породы прямоугольные 
формы. При этом продолжение склона обра
зует верхнюю плоскость ступеньки, а осыпаю
щийся материал—ее нижнюю площадку. Боко
вые стенки таких ступеней приближаются 
к треугольной форме. Число ступеней, их вы
сота, конфигурация на том или другом склоне 
тесно связаны, обычно с особенностями рас- 
сланцевания, трещиноватости его пород со 
степенью облесенности, задернованностью и 
крутизной. На залесенных участках, имеющих 
хорошую лесную подстилку, ступенек, как пра
вило, меньше. Они имеют округлые, сглажен
ные формы и легко преодолеваются.

Ишкульский хребет представляет из себя 
довольно монолитный массив, одетый в пест
рый наряд пышного разнотравия, сосново-бе
резовых и лиственных лесов. У него почти нет 
логов и промоин, его крутые склоны приле
гают к котловинным озерам Сериккуль, Кар- 
маткуль, Западный Теренкуль. Восточные 
склоны котловин этих озер связаны с более 
пологими, неровными склонами горы Мельнич
ной (451,1 м) . Состоит она из нескольких воз
вышенностей, разделенных мягкими, округлы
ми седловинами.

Севернее озера Сериккуль (вне заповед
ника) Ильменский хребет также разделен на 
несколько гряд, называемых по имени бли
жайших к ним поселков. С юга на север эти 
возвышенности именуются: гора Сактаевская 
(499,8 м), гора Андреевская (500,0 м), гора 
Мухамбетовская (556,7 м) и самая северная 
гора Ракаевская (535,1 м). Горы Сактаевская, 
Мухамбетовская образуют западную гряду, 
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а гора Карабалыкская— восточную. Наивыс
шей точкой здесь является гора Маяк 
(556,7 м). Самая высокая точка Ильменских 
гор — гора Ильмен-Тау — находится в южной 
части Ильменского хребта на высоте 747,3 м 
над уровнем моря и на 418 м выше средне
годового горизонта воды озера Ильмен
ского.

Альпинисту и хорошему спортсмену эта 
высота покажется легко преодолимой. Однако 
крутой подъем в гору, особенно в жаркий без
ветренный день, довольно затруднителен. На 
вершине туриста встречают свежий прохлад
ный ветерок, голубое небо, вереницы облаков, 
скользящих над самой головой. Во все сторо
ны открываются необозримые дали. К западу, 
за долиной реки Миасс, в синеватой дымке 
очерчиваются контуры Каменного пояса слег
ка волнистыми прядями Юрмы— 1002 м, 
Ицыла — 765 м. Отчетливо вырисовываются 
Большой Таганай— 1177 м и двуглавая Круг- 
лица— 1178 м. Среди гор на темно-зеленом 
фоне бескрайнего леса блестят озера. Вот кра
савец Тургояк, а чуть южнее Кысыкуль, Поли
карпов пруд...

У самого подножия Ильменских гор прости
рается волнистая долина реки Миасс. Со сто
роны Ильменского хребта в нее спускается 
мощный поток обломочного материала, кото
рый выравнивает западный склон, придавая 
ему вид наклонной к западу равнины, скрывая 
под собой один из древних тальвегов долины 
р. Миасс. Лога и ложбины здесь немногочис
ленны. Образованные главным образом времен
ными водотоками талых и дождевых вод, они 
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сравнительно неглубоко врезаны в тело хребта 
и представляют собой широкие углубления 
с пологими лесистыми склонами (Аптекарский 
и Широкие лога).

Поперечные долины рек Селянки, Первой, 
Второй, Третьей рассекают хребет глубже, 
имеют более обильные водотоки. Усерднее 
других здесь потрудилась речка Первая. За
паднее средней части Ильменского хребта она 
отрезала от него параллельный ряд возвышен
ностей— хребет Малый Ильмень протяжен
ностью около пяти и шириной около полутора 
километров. Максимальные высоты хребта 
над руслом реки Миасс достигают 255 метров. 
Отсюда хорошо видно ее русло, серебряной 
змеей извивающееся среди многочисленных 
дражных разработок, песчаных отмелей и 
крутых скал. Устремляясь на север, река 
Миасс огибает Ильменские горы, отсекая от 
их северной оконечности гору Машыгыр, а за
тем круто поворачивает на восток, чтобы 
напоить водой Челябинск...

Не менее привлекательным является 
ландшафт восточных районов заповедника. 
В 1,5—2 км к востоку от южной части Ильмен
ского хребта, почти параллельно ему, располо
жена гряда возвышенностей Косой горы протя
женностью около 10 км с высотами до 500 м над 
уровнем моря. Рельеф ее удивляет наблюда
теля своими контрастами. Высоты гряды на 
200 м ниже вершин главного Ильменского 
хребта, а пересеченность местности и трудно
сти передвижения большие. Куда ни посмот
ришь, всюду груды огромных каменных глыб, 
замшелые нишы, частые понижения, усыпан
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ные обломками коренных пород—гранито
гнейсов.

Обнажения массивов коренных пород боль
шей частью выступают в виде несимметричных 
возвышенностей с четкими прямолинейными 
очертаниями. Протягиваясь с востока на 
запад, они в этом направлении медленно под
нимаются, чтобы оборваться вдруг отвесными «
передними стенками. Почти вертикальны и 
боковые стенки. Но они обычно полузавалены 
отклонившимися глыбами, прикрыты осыпя
ми...

Присмотревшись внимательно к массивам 
гранито-гнейсов, можно легко заметить мно
жество трещин, изрезавших горные породы во 
всех направлениях. Однако наиболее крупные 
трещины зияют перпендикулярно падению и 
простиранию пород. Они сказываются на фор
ме возвышенностей, способствуют образова
нию у них прямолинейных форм, резких пере
ломов профиля. Этому же во многом содейст
вует и слоистое строение гранито-гнейсов. 
Среди углублений и западин, разделяющих 
возвышенности, преобладают мягкие, вогну
тые линии. Очень заметно разнообразие их 
форм и размеров.

От Ильменского хребта Косая гора отде
лена длинным межгорным понижением, кото
рое на юге образуют котловина Северо-Иль
менского торфяника и долина речки Большой 
Черемшанки (впадающей в Ильменское озе
ро), а на севере — долина речки Няшевки. 
Далее по котловинам следующих друг за дру
гом озер Большое Миассово, Большой Тат- 
куль, Большой Ишкуль, Арактабан и ряду 
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болот эта депрессия наблюдается до самых 
северных окраин заповедника. Существует 
предположение, что под рыхлыми отложения
ми, заполняющими днище указанной депрес
сии, имеются следы горообразовательных дви
жений далекого геологического прошлого.

Восточнее Косой горы наблюдается всхол
мленная поверхность с лабиринтами повыше
ний и понижений от 2—5 до 100 м. Среди них 
встречаются невысокие гряды, горки с рас- 
сланцованными глыбами округлых и остро
угольных очертаний. Крупные впадины релье
фа заняты озерами, а мелкие в большинстве 
заболочены. В ясный день в долине речки 
Няшевки можно рассмотреть почти лишенные 
древесной растительности так называемые 
Лысые горки, сложенные змеевиками.

Своеобразен пересеченный рельеф возле 
озер Бараус и Савелькуль. Он напоминает 
обширные «каменные поля» с обнаженными 
выходами коренных пород в виде различной 
высоты карнизов, выступов, «каменных исту
канов», прорвавших строй «зеленого бастио
на»— леса. Отдельные повышения представ
лены нагромождением плитчатых многоярус
ных сооружений, бесчисленными остриями, 
беспорядочно торчащих глыб и мелких кам
ней. Трудно приходится здесь путнику. Но за
то каждый поход сюда — тренировка муску
лов. Редкий гость этих мест не залюбуется 
цветной мозаикой лишайников и мхов, укрыв
ших сказочные глыбы, и не прильнет к видо
искателю фотоаппарата...

А впечатления все растут. В просветах 
леса блестят озера, играет на солнце вздыб
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ленная ветром волна. Одни берега озер 
скалистые, отвесные, другие — пологие, песча
ные. На пологих берегах внимание привлекают 
береговые валы, образованные прибоем и то-

Южный район заповедника. Вид с Долгих мостов 

росящимся льдом во время его весенних по
движек... Много красивых мест в заповеднике. 
Кого не очаровали его ландшафты!

Но всегда ли этот край был таким? Всегда 
ли так выглядели вершины и склоны Ильмен
ских гор, долины рек и котловины озер? Нет. 
На протяжении многих тысячелетий вся эта 
местность беспрерывно изменялась. Изменяет- - 
ся она и сейчас. Ее сегодняшний день — лишь 
маленький эпизод в великой эпопее природы.

События прошлого сами вели свой дневник. 
Летопись их запечатлена на облике гор, в 
морщинах предгорий, на толщах рыхлых отдо- 
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жений, поперечных и продольных профилях 
речных долин. Эту летопись надо только 
уметь читать. Но это дело геологов. Много лет 
внимательно изучали они каждый клочок по
верхности заповедника: вели геологические 
съемки, закладывали разведочные выемки— 
шурфы, копи, бурили скважины, собирали ото
всюду коллекции «цветов земли»— минералов, 
горных пород и продуктов их разрушения. По
левые наблюдения ежегодно дополнялись 
кропотливыми лабораторными исследова
ниями собранного материала с помощью мик
роскопов, спектральных и рентгеновских уста
новок, химических анализов и т. д. И покровы 
почвы, слои грунтов раскрыли историю минув
ших тысячелетий. Были обнаружены следы 
горообразовательных процессов, вековых сра
жений гор с текучими водами, ветром, возду
хом, солнечными лучами... Четко обрисовались 
минералогический и химический составы от
дельных горных пород, условия их образова
ния и разрушения. Стало ясно, что перво
начальный рельеф Ильменского хребта, как и 
ряда других гор Южного Урала, сформировал
ся в конце так называемого каменноугольного! 
периода. С тех пор на протяжении многих 
миллионов лет он постепенно разрушался, 
изменялся. Крупные черты современного ре
льефа предопределены обликом древней 
складчатости, характером воздействия на нее 
в тот или иной момент прошлого внешних и 
внутренних сил земли. Эти силы действуют 
всегда одновременно, но в противоположных 
направлениях. Одни из них разрушают суще
ствующие формы рельефа, другие, наоборот,, 
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создают его. И эта борьба идет с переменным 
успехом на разных участках.

Наиболее значительным внешним фактором 
перестройки форм рельефа является выветри
вание. С ним связано также возникновение 
почв и многих вторичных концентраций полез
ных ископаемых.

Основной движущей силой выветривания 
является вода, ее энергия. Мы часто- настоль
ко свыкаемся с водой, с ее окружением, что 
порой не обращаем на это внимания, не пред
ставляем себе, насколько велика роль воды в 
жизни, в природных процессах. Преобразую
щее воздействие воды особенно заметно в го
рах.

Зимой горы как будто спят. Их сон сбере
гает теплое снежное одеяло. Но вот пригре
вает солнце, превращая снег в воду. И вода из 
друга гор превращается в их лютого врага. 
Во время таяния снега, сильных дождей 
она производит плоскостной смыв, снося со 
склонов глинистые частицы, песок, небольшие 
камушки, листву. Часть материала, смытого 
с вершин, отлагается во впадинах нижележа
щих участков, а остальная устремляется 
к подножиям. Но идеально ровных склонов 
нет. Их поверхность изобилует малыми и 
большими трещинами, понижениями, направ
ление которых зачастую совпадает с направ
лением падения склонов. Отдельные капли 
воды забегают в них, соединяются в струи, 
размывая их>дно и боковые стенки. Начинает
ся глубинное разъедание горных пород склона. 
Процесс этот все время усиливается. Увлечен
ные водяными струйками частицы песка и 
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небольших камней царапают, выскабливают, 
шлифуют ложе потока, углубляя и расширяя 
его. Одновременно в воде растворяются легко 
размываемые части горных пород.

Замерзая, вода превращается в лед. Про
ходы между щелями камней становятся тес
ными. Вода неистово рвет скалы на более мел
кие части, и они с грохотом обрушиваются 
вниз, раскалываясь на остроугольные глыбы 
и бесчисленные куски щебня.

* Стремителен бег времени...
В вершинных частях гор возникают про

моины, овраги, долины. Они обзаводятся рус
лами, соединяются между собой. Собирая 
воду, словно дань, с всех окружающих хол
мов, равнин и гор, русла образуют ручьи и 
реки. Вот тут-то вода и показывает всю свою 
силу. 40 речек течет среди Ильменских гор: 
Няшевка, Ильменка, Колтырма, Большая Че- 
ремшанка... Их длина редко превышает 10— 
15 км, но зато речки имеют значительные 
уклоны и крутой нрав.

Нет такой горной породы, которую не одо
лела бы вода. Взять к примеру Большую 
Черемшанку. Обычно мелководная, она во 
время половодья набухает, как почка, от при
лива весенних соков. Дружно отдают ей свои 
воды притоки — речки Первая, Вторая и 
Третья Черемшанки. Вот к подошвам Ильмен
ских гор с ревом и пенясь рвется мутная 
лавина воды. Она несет с собой глину, щебень, 
перекатывает огромные камни, которые, уда
ряясь друг о друга, скрежещут, дробятся на 
мелкие куски...

Чем ближе подножия, тем спокойнее тече
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ние реки, тем меньше скорость движения 
воды. Река как бы нехотя начинает отдавать 
захваченный груз. Если скорость воды умень
шается в два раза, крупность перекатываемых 
частиц — в 64 раза. Поэтому река оставляет 
в покое, прежде всего, большие камни, затем 
гальку, гравий. Но песок с глинистыми час- ■* 
тицами, растворенными веществами она несет 
вплоть до самого Ильменского озера, все 
больше и больше заполняя его своими непро- ж 
шеными «дарами».

И так из года в год. В результате огром
ные толщи обломочного материала заполнили 
широкую долину, которую промыла река, глу
боко врезавшись в Ильменский хребет. Осо
бенно запоминаются обрывистые скалистые 
склоны речки Второй Черемшанки и отвесные 
выступы на левом склоне реки Первой Черем
шанки— Соколиная скаля. Высота ее от 
подножия до вершины составляет почти 
80 м.

В долине Большой Черемшанки и на дру
гих речках заповедника можно легко наблю
дать действие многих сил и законов природы. 
Так у рек, имеющих меридиональное направ
ление, были в прошлом мощные водные пото
ки. Их более крутые правые склоны — след
ствие отклоняющего воздействия на эти потоки 
вращения Земли. Более крутые южные склоны 
у гор, образующих поперечные долины рек. .> 
Это — результат быстрейшего освобождения 
их от снега, интенсивного обсыхания, более 
легкого разрушения стекающими дождевыми 
водами. Образование в Савельевом логу, на 
левом берегу ключа, пещеры, так называемого
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Савельева грота, и других подобных пустот 
обусловлено выщелачиванием карбонатных 
минеральных скоплений в миаскитовой породе, 
с позднейшим обрушением кровли над выще
лоченным пространством.

Велика работа рек заповедника. Каждый 
квадратный километр в среднем отдает им 
четыре литра воды в секунду. За год со всей 
заповедной территории стекает 50—60 мил
лионов кубометров воды. Вся ее масса выно
сит с каждого квадратного километра около 
20 тонн растворенных веществ, почти 4 тысячи 
тонн мелких твердых частиц. Таким образом 
в течение года Ильменские горы теряют около 
полутора миллионов тонн своего веса. За ты
сячу лет эта цифра вырастет в миллиарды 
тонн. А за тысячелетия?..

За тысячелетия горы почти вдвое умень
шили свою высоту. И не удивительно поэтому, 
что только за последние несколько десятков 
тысяч лет на заповедной земле прекратили 
свое существование более сотни озер. Они 
были занесены осадками рек, заполнены от
мершими остатками растений и животных 
микроорганизмов, превращены в болота, тор
фяники и влажно-луговые поляны.

Но невнимательным будет тот, кто в запо
ведных ландшафтах не заметит большой сози
дательной работы природы. Как в период 
далекого прошлого, так и сейчас в заповед
нике повсюду происходят почвообразователь
ные процессы, развитие органического мира, 
формирование минеральных и пресных питье
вых вод, являющихся лучшими на Южном 
Урале.
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С. ЖАРИКОВ

ОЗЕРА ИЛЬМЕН

Вода — краса природы. Эта краса повею- * 
ду: и в голубом озере, и в море, и в горной 
речке, подернутой туманом, и в робкой струйке 
холодного родника и в вездесущих облаках, 
оживляющих воздушный океан... Не будь 
воды — выгорели бы поля, усохли бы деревья, 
не было бы и животного мира.

Водные пространства распределены на 
суше неравномерно. Они различны по1 своим 
качествам. В Карело-Финской АССР, в Нов
городской и Калининской областях, например, 
насчитываются тысячи озер, болот, рек, а к 
юго-востоку от Уральских гор их очень мало.

Карта Челябинской области усеяна озера
ми. Среди них имеются минеральные, пресные, 
равнинные и горные. Однако, несмотря на 
множество озер, Южный Урал беден хорошими 
питьевыми водами.

Большинство равнинных озер Зауралья, по 
мнению ряда ученых, возникло при отступле
нии некогда существовавшего здесь моря. Со 
временем их берега стали пологими, котлови
ны заполнились отложениями, озера стали 
блюдцеобразными, мелкими, непроточными. 
Безлесные, маловодные, открытые ветрам и
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палящему солнцу, они в большинстве своем 
содержат значительное количество различных 
солей, грязей, имеют солоноватую, горько- 
соленую, мыльно-щелочную воду, не пригод
ную для питья.

Иной вид имеют горные озера, располо
женные на северо-востоке Южного Урала, 
у подножий Ильменских гор. Озера здесь 
окаймляют высокие, скалистые берега, песча
ные пляжи, темно-зеленые пояса ольхи, ивы, 
благоухающие смоляным ароматом вековые 
сосны, нарядные березняки. И зелень повсюду 
сочная, чистая. А голубизна неба, величие гор 
каждого- очаровывают яркостью красок.

Поднимитесь на одну из вершин Ильмен
ского хребта! Перед вами откроется чудесная, 
незабываемая панорама горно-озерного края, 
утопающего в зелени, «золотая долина» реки 
Миасс, десятки- речек, вытекающих из дрему
чих заповедных лесов, гирлянды озер, свер
кающих повсюду. Это водоемы так называе
мой Ильменской группы озер, раскинувшиеся 
в -предгорьях Ильменского- хребта и на связан
ных с ним возвышенностях.

63 о-зера этой группы имеют котловины, 
возникшие в результате горообразовательных 
движений и процессов разрушения горных 
пород района. Они -собраны в ряды общего 
северо-восточного- направления и в пределах 
заповедника составляют до 12 процентов всей 
его площади.

Первый, западный ряд лежит среди возвы
шенностей, примыкающих к горам Извезно-й, 
Пугачевой и Таловским горам. В него входят 
озера Кысыкуль, Поликарпов пруд, Тургояк, 
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Инышко, Кошкуль, находящиеся за заповед
ными пределами.

Второй ряд расположен в продольных до
линах между Ишкульским хребтом, горами 
Мягкой, Сактаевской, Карабалыкской. Состав
ляют его озера Малый и Большой Ишкуль, 
Арактабан, Карабалык, а также примыкаю
щие к ним цепочки озер Карматкуля, Серик- 
куля, Западного Теренкуля.

В состав третьего и четвертого рядов вхо
дят озера восточных предгорий Ильменского 
хребта. Среди них выделяются озера Чебар
куль, Еловое, Малый Теренкуль, -Большой и 
Малый Кисегач, озера Большое Миассово, 
Большой Таткуль, Аргази, Большой и Малый 
Сунукуль.

Несколько обособлен пятый ряд. Он замы
кает группу озер с юга. Здесь расположены 
озера Аргаяш, Большой и Малый Еланчик, 
Кундравинское.

Высотное положение озер различно. Так, 
например, озеро Унтай находится на высоте 
385 м над уровнем моря, а озеро Аргази — 
всегочна 271 м.

Неодинаковой является и величина водо
емов. К крупным озерам Ильменской группы 
относятся такие, у которых величина зеркала 
превышает 10 км2. Это — Тургояк, Аргази, 
Большой Кисегач. Площадь малых озер — 
Сейдыкуль, Малый Ишкуль, Унтай и дру
гих— менее одного квадратного километра. ■>

В районе Ильмен нет совершенно сходных 
озер. Но история возникновения у них общая. 
Образование озерных котловин относится к
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далекому прошлому — к периоду формирова
ния Ильменских гор. Однако с тех пор в жиз
ни каждого озера произошли большие пере
мены, придавшие тому или иному водоему 
свои специфические черты. И поэтому по ста
дии развития одни из озер — зрелые (Большой 
Кисегач, Тургояк, Большое Миассово), дру
гие— старые (Савелькуль, Бараус, Малый 
Теренкуль), третьи — дряхлые, умирающие 
(Малый Ишкуль, Таткуль, Ильменское). Такое 
различие объясняется результатом неодинако
вой скорости заполнения впадин (ванн) озер 
продуктами разрушения окружающих их гор
ных пород и остатками отмирающих расти
тельных и животных организмов. Смешиваясь 
между собой, эти вещества образуют илы. 
Они все ближе подходят к поверхности водое
ма до тех пор, пока водная растительность не 
затянет поверхность сплошным- зеленым по
крывалом. Появляющиеся затем мхи превра
щают в конце концов озера в кочковатые мо
ховые болота и торфяники.

В течение всей своей истории Ильменские 
озера испытывали неоднократные большие и 
малые колебания уровня воды. По мнению 
ряда ученых, наиболее высокий уровень воды 
имел место несколько десятков тысяч лет тому 
назад, а наибольшее падение горизонтов воды 
происходило около трех тысяч лет до нашей 
эры. В данное время естественные изменения 
уровней озер в течение года не превышают 
одного метра.

Многообразен колорит водной поверхности 
горных озер. Огромными гранями драгоцен
ных уральских самоцветов блестят в яркий 
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летний день голубые, точно топазовые зеркала 
глубоких озер, темными изумрудами отливают 
обрамляющие их тростник, камыш, рогозы. 
Смотришь на эту красу и не оторвешь глаз... 
Она настойчиво зовет вас к себе, к свежей 
прохладе прозрачных вод, под сень деревьев, 
нависших над самой кромкой берега. И труд
но сразу решить, какое из озер сулит вам 
больше впечатлений.

Спустимся к отрогам Косой гряды. Перед 
нами засверкали озера Еловое, Малый Терен- 
куль, Боляш, Большой и Малый Кисегач, а 
чуть восточнее — Большой и Малый Сункуль. 
Какому из них отдать предпочтение?

Многим нравится живописный Большой 
Кисегач. Он, словно огромный аквамарин, за
ключен в рельефную оправу лесистых холмов 
и сопок. Площадь его более 14,8 км2, макси
мальная глубина 34 м, а объем водного тела 
свыше 200 млн. м3.

На водной глади виднеется множество ска
листых островов с причудливыми нагромож
дениями многоярусных каменных глыб — ди
ковинных «каменных палаток». Они поросли 
липой, березой, кустарниками смородины и 
малины. Вода изумительно прозрачная, вкус
ная. В прибрежных лесах много грибов, а 
вдоль побережья—целебные родоновые источ
ники, светлые корпуса санаториев, домов 
отдыха.

Других манят скрытые от взора небольшие, 
близ Ишкульского хребта, озера Сериккуль, 
Карматкуль, Карабалык.

Третьи предпочитают необозримый, словно 
море, водный простор озера Аргази (вне запо-
8 Коллектив авторов. из



ведника) с его многочисленными охотничьими 
и рыбными угодьями...

Но почти все любуются озерами Большое 
и Малое Миассово, раскинувшимися на пло
щади в 22,5 км2. К северу от Малого- Кисегача 
они соединены между собою широким прото
ком— курьей Проходной. Словно неведомой 
рукой разбросаны здесь самой причудливой 
формы малые и большие заливы, остроконеч
ные мысы, подводные острова — «гольцы». Тут 
обитают крупные окуни, сиги, щуки. Прекрас
ны и берега. Величественные гранито-гнейсо
вые скалы, одетые бором, брусничником и 
зеленомошником, круто спускают свои остро
угольные, плитчатые подножия в темную, 
загадочную бездну вод. Их сменяют полоски 
галечников, вдающиеся на десятки метров 
в зеркальную гладь озера, отмели из чистых 
крупнозернистых песков. Тут для охотника 
настоящее раздолье—много диких уток.

Вода озер настолько прозрачна, что на 
глубине 4—5 м хорошо видны и песчаное дно, 
и раковины беззубки, проплывающая рыба, 
водоросли. Водная растительность имеет зо
нальное распространение. Вблизи берега рас
тут полупогруженные камыш, тростник, осоки. 
Глубже располагаются сообщества плавающе
го рдеста, кувшинки, водяной лилии, еще 
глубже— скопления телорезов, роголистника. 
И, наконец, на глубине 10—15 м можно встре
тить харовые водоросли и мхи.

Но что это? Озеро вдруг мгновенно пре
образилось. Подул порывистый ветер. И пер
вые нетерпеливые волны уже лижут каменные 
утесы, раскачивают султаны тростников. А как 
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резко изменился цвет воды! Словно бирюзовой 
скатертью с малахитовой бахромой покрылся 
водный простор. Ветер усиливается, свирепеет. 
Озеро» в клочья рвет свои тесные покровы, 
в яростной злобе бросает на берега иссиня- 
черные турмалиновые валы. С ревом и звоном 
разбиваются они о камни на тысячи искря-

• щихся, хрустальных брызг...
И часто только багряный закат или разго

рающаяся заря нового дня журят присмирев
шего проказника. И тогда, словно стыдясь за 
минут шее буйство, озеро во всю ширь зардеет
ся алыми, радужными тонами... Такой «не
уравновешенный характер» у Тургояка, Ишку- 
ля, Большого Кисегача и многих других озер.

У каждого Ильменского озера есть свои 
достоинства, свои краски. Цвет воды озер 
беспрерывно меняется. Это бывает в течение 
суток, целых сезонов. И так из года в год. Это 
явление зависит от колебаний уровня и проз
рачности воды, ее мутности, степени развития 
планктона (микроорганизмов), характера дна, 
погоды, состояния поверхности воды и угла 
зрения наблюдателя. При этом чем больше 
угол зрения, чем круче и значительнее волны, 
тем больше сказывается влияние рассеянного 
цвета неба, тем больше усиливаются темные

* тона
Всем Ильменским озерам присуща слоис-

1 На Урале имеется значительное количество так 
называемых «черных» озер и рек. Эти названия при
своены им, безусловно, не потому, что цвет воды у них 
черный, а потому, что наблюдатели их часто видят под 
значительными углами зрения, в ветреную погоду и 
благодаря темному дну. 
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гость температур воды. Зимой она прямая, 
то есть максимальная температура воды (до 4 
градусов) имеет место у самого дна. Летом 
наблюдается обратное явление, то есть макси
мальную температуру воды имеют поверхност
ные слои (до 24—30 градусов), а у дна она 
минимальная — до 5—6 градусов у глубоких 
и'до 15—20 градусов у мелких озер.

В осенний и весенний сезоны наблюдается 
повсеместное выравнивание температур воды 
как между отдельными озерами, так и в од
ном и том же озере по всем его глубинам. При 
этом осеннее равенство температур воды на 
озерах глубиной свыше 6—8 м на 1—3 граду
са выше, чем весной, и наступает при темпе
ратурах 11—12 градусов.

Первые забереги на озерах отмечаются в 
середине октября. В последней декаде октября 
начинается ледостав на мелких водоемах и 
реках. С середины ноября, а иногда и в пер
вых числах декабря замерзают глубокие озе
ра. Толщина льда на них, если зима мало
снежная, достигает одного метра.

Особенно эффектна поверхность льда в 
первые дни ледостава при постепенном сниже
нии температур воздуха и незначительных 
снегопадах. Стеклянная гладь озера, подерну
тая снежной пеленой, в утренние часы отли
вает перламутровым отблеском, а к середине 
дня — перед вами уже жемчужина, красую
щаяся в белоснежном кружеве наступающей 
зимы.

В начале апреля, несмотря на положитель
ные температуры воздуха, озера еще сохра
няют черты зимнего режима. Однако уже 
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к середине месяца на поверхности снега обра
зуется наст днем слабый, но к ночи выдержи
вающий человека. В дальнейшем, с повыше
нием температур воздуха, на всей поверхности 
озер появляются голубоватые пятна наледи. 
Из них образуется вода, которая по трещинам 
уходит под лед и поднимает его. Позднее обез
воженная наледь разрушается, поверхность 
льда у самого берега становится шероховатой. 
Лед начинает таять по береговой кромке, ста
новясь тонким и непрочным. Но в то же время 
его толщина в центральной части озера может 
сохраняться до полуметра. Затем структура 
льда из шероховатой переходит в игольчатую. 
Зеркало озера сереет, образовываются быстро
растущие закраины. Ночью они покрываются 
тонкой коркой льда, исчезающей к полдню. 
Начинаются подвижки льда, резко усили
вающие процесс разрушения ледяного по
крова.

Озера освобождаются от льда между 
25 апреля и 22 мая.

Питание всех Ильменских озер осущест
вляется, главным образом, за счет впадающих 
в них речек. Большие реки образуются из 
меньших, а меньшие в свою очередь — из 
ручьев, ключей, родников. Так, только в одну 
р. Няшевку, которая вливается в озеро Боль
шое Миассово у берегов Няшевской курьи, 
впадает 12 различных речек и ключей. Это — 
Савельев ключ, Рожков ключ, Герасимов 
ключ, речки Каменка, Топкая, Белая и другие. 
Эти речки образуются за счет дождей и снега 
и других атмосферных осадков, выпадающих 
из облаков, облака же собирают свою влагу
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Группа научных работников вернулась из очередного 
рейса по изучению водноРо режима 



от водяных паров, испарившихся с морей, 
океанов, озер и лесов.

Горные озера проточные. Между собой они 
соединены протоками, которые по-разному 
сбрасывают избыточную часть своих вод в ос
новную водную артерию района — реку Миасс. 
Отсюда эти воды попадают в реку Исеть, за
тем в реки Тобол, Иртыш, Обь и, наконец, в 
Карское море и Ледовитый океан.

Таким образом, вода озер не исчезает. Она 
лишь совершает беспрерывный бег по марш
руту: из океана, морей, озер в небо, оттуда 
на сушу, под землю, в реки и снова в озера, 
моря, океаны.

И этот круговорот, часть которого проходит 
перед нами,—великий источник жизни на 
Земле.



3. ЖАРИКОВА

КЛИМАТ ЗАПОВЕДНОГО КРАЯ

Погода — неразлучный спутник всей нашей 
жизни. Человеку постоянно приходится стал
киваться с ее капризами, согласовывать свои 
действия с ее неожиданными и подчас не
приятными переменами.

Как изменчива погода в наших краях! Яс
ные дни сменяются ненастьем, быстрые прояс
нения после дождя и похолодания — потепле
нием и наоборот. Бывает, что даже два очень 
похожих друг на друга дня отличаются по 
температуре, осадкам, ветрам или сразу по 
нескольким показателям. И все же во всем 
этом многообразии можно увидеть типичные, 
часто повторяющиеся признаки, характерные 
для того или иного сезона года. Эти постоян
ные признаки, характеристики погоды назы
ваются климатом.

Климат заповедника оказывает значитель
ное влияние на облик ландшафта и его фор
мирование, на образование почв, условия и 
жизнь животных и растений. Около 70 мил
лионов лет тому назад — в меловом периоде — 
климат здешних мест был тропическим — жар
ким и влажным. К концу третичного периода, 
за несколько миллионов лет до наших дней, 
началось заметное, все усиливающееся похо
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лодание. В результате климат стал субтропи
ческим. Он отличался тем, что в течение года 
температура не падала ниже 4 градусов. Но 
в последующем затем четвертичном периоде 
произошли резкие изменения. Наступила лед
никовая эпоха. Огромные массы льда, спус
кающиеся со Скандинавского полуострова и 
далеко распространяющиеся в сторону За
падной Сибири и Урала, вызывали еще боль
шие похолодания. Хотя наш район и не был 
покрыт льдом, но под воздействием холодного 
дыхания ледников климат здесь стал резко 
континентальным — сухим и холодным. Неод
нократные наступления и отступления ледника 
в своем движении к нашим широтам вызывали 
соответственные похолодания или потепления. 
Примерно за 1700 лет до нашей эры климат 
вновь стал более теплым и влажным.

Сейчас климат заповедника континенталь
ный. Зима здесь сравнительно суровая, лето 
довольно жаркое. Средние колебания темпе
ратур воздуха между самым холодным и теп
лым месяцами года достигают 30 градусов. 
Разница между наиболее низкой температурой 
января и наиболее высокой температурой 
июля достигает 84,6 градуса. В течение суток 
температуры воздуха могут изменяться в пре
делах 27 градусов. Ясных, солнечных дней 
в заповеднике бывает мало — в среднем до 45, 
в основном преобладают облачные (200) и 
пасмурные (121) дни. Однако положительных 
температур воздуха в теплый период вполне 
достаточно для произрастания некоторых даже 
теплолюбивых растений.

Современные особенности климата Илы- 
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менского заповедника определяются его погра
ничным положением между огромными прос
торами Западной Сибири и Русской равнины. 
Поэтому заповедная территория является аре
ной борьбы двух господствующих масс воз
духа. С одной стороны, с азиатской части 
СССР на нее наступают сухие, континенталь
ные воздушные потоки, а с другой,— втор
гаются сильно измененные влажные и теплые 
массы воздуха, приходящие с Атлантического 
океана и Средиземноморских морей. Вот ч 
почему климатический режим в отдельные ме
сяцы и сезоны года в заповеднике бывает 
весьма разным и определяется, главным обра
зом, воздействием господствующей воздушной 
массы в тот или иной момент времени. Однако, 
благодаря пересеченности местности, наличия 
разнообразных форм рельефа, близости ряда 
водоемов, отдельные участки территории 
имеют своеобразные микроклиматические осо
бенности. Эти особенности заметно сказы
ваются на условиях произрастания раститель
ности, жизни животного мира, формировании 
почв и т. д.

Зимой, в течение четырех — пяти месяцев 
в Ильменах господствует холодный материко
вый воздух Сибири и ледяных просторов Арк- * 
тики. Однако массы атлантического воздуха 
часто приходят в заповедный край в виде 
циклонов с их влажными, теплыми ветрами, 
имеющих южное и юго-западное направления. 
Циклоны сопровождаются большой облач
ностью, выпадением осадков, которые форми
руют снежный покров и вызывают периодиче
ские потепления.
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Процесс образования и разрушения снего
вого покрова довольно сложный. Он зависит 
не только от погодных условий данного года, 
но и от местоположения того или иного участ
ка в рельефе, его высоты, залесенности, забо
лоченности и т. д. При этом как высота снего
вого покрова, так и продолжительность его 
существования являются различными для 
площадей, занятых озерными котловинами,

продольными и 
У опушек леса, 

возвышенностей.

вершинами сопок и холмов, 
поперечными долинами рек. 
с подветренной стороны 
у северо-восточных берегов озер высота сне
гового покрова обычно в 2—3 раза больше, 
чем на открытых участках той же местности. 
В густых лесах снег лежит ровным слоем от 
20 до 50 см, а на лесных окраинах снежные 
сугробы достигают 2 м и более.

Первый снег в заповеднике выпадает, в ос
новном, в начале октября. Самые ранние сро
ки образования неустойчивого снежного по
крова в горах — первая декада сентября, са
мые поздние — середина ноября. Устойчивый 
же снеговой покров прикрывает землю в пер
вой декаде ноября — после наступления непре
рывных среднесуточных отрицательных темпе
ратур воздуха. К этому времени покрываются 
ледяным панцирем озера и реки.

Снег выпадает либо медленно, в виде боль
ших мохнатых хлопьев, либо в виде неистового 
вихря, щедро осыпая все вокруг мелкими 
блестящими, как искорки, снежинками. Снего
вой покров, словно шуба, оберегает почву и 
растительность от больших потерь тепла, от 
вымерзания и обжигающего холодного дыха
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ния ветра. Чем толще и рыхлее слой снега, 
тем в большей безопасности находятся почва 
и растения. Снег — хороший теплоизолятор.

В течение зимнего периода в заповеднике 
наблюдается около 90 дней, когда бушуют 
снегопады и метели. Известны годы, в течение 
которых бывает одна метель. Иногда метели 
составляют чуть ли не половину всех зимних 
дней (1948 г.). Во время сильных морозов 
с туманами образуются ледяные иглы изморо
зи. Заиндевевшие снежинки оседают на ого
ленных скалах, телефонных столбах, разукра
шивают ветви и стволы деревьев, придавая им 
особый сказочный колорит. При средней про
должительности зимы—129 дней изморозь, 
в среднем, повторяется каждый шестой день. 
Наибольшее число изморозей приходится на 
январь.

Январь — самый холодный месяц в запо
ведных местах. Средняя многолетняя темпе
ратура в этот период— 15 градусов. Но иногда 
температура воздуха в январе может пони
зиться до 45 градусов. Такую температуру 
можно сравнительно легко переносить только 
при безветрии. Если же бывает ветер,— замер
зают на лету птицы, трещат от мороза деревья, 
в воздухе кружит мелкая снежная пыль.

В отдельные годы низкие температуры 
имеют место и в феврале. Вместе с тем, когда 
отмечаются мощные вторжения атлантических 
воздушных масс со стороны седловин Урал- 
Тау, наблюдаются мягкие зимы с малым коли
чеством солнечных дней, но без сильных моро
зов. При этом в течение зимы могут 
неоднократно наступать временные потепления 
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с температурами воздуха в 3—5 градусов 
выше нуля. В таких случаях снежный покров 
становится слоистым, имея ледяные прослой
ки. Подобные потепления могут наблюдаться 
в начале зимы (ноябрь) и в промежутках 
между сильными морозами (январь—фев
раль). Если морозная погода быстро сменяет
ся резким потеплением с последующим охлаж
дением на почве, тогда на снеговом покрове 
образуется гололедица. Указанные периоды 
особенно неблагоприятны для отдельных пред
ставителей животного мира заповедника. Оби
тающие здесь травоядные, например, пятнис
тый олень, косуля сибирская, едва добывают 
себе пищу из-под ледяных прослоек снежного 
покрова, а поэтому вынуждены перекочевы
вать к участкам, менее заснеженным. При 
этом они подвергаются нападениям волка, ко
торый легче передвигается по слоистому сне
гу, нежели копытные.

Таяние снега в Ильменах начинается обыч
но в конце марта. Но особенно чувствуется 
весна в начале апреля. Талая вода проникает 
в самые маленькие трещины, разъедая снего
вой покров на отдельные ячейки, которые ста
новятся похожими на соты. Как правило, снег 
исчезает к 15 апреля при средней продолжи
тельности снегового покрова 153 дня. Но 
в отдельные многоснежные зимы снег лежит и 
до 216 дней — до конца мая (зима 1941— 
1942 гг). В короткие малоснежные зимы сне
говой покров держится всего лишь 123 дня 
(1934—1935 гг.).

Но вот уже земля окончательно прогрета 
солнцем, реки, озера освобождаются из ледя- 
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кого плена. Радостно встречает весну лес. 
Во второй декаде апреля деревья начинают 
одеваться в зеленый наряд. Лесная подстилка 
и верхние слои почвы, как рачительные хозяе
ва, прячут в своих кладовых до 70 процентов 
зимней влаги. Зеленым ковром покрываются 
лесные прогалины, первыми цветами укра
шаются южные склоны гор.

Однако нередко после теплого солнечного 
дня на траве к утру можно заметить серебря
ный убор инея, а в полдень вдруг закружит 
буйный снежный хоровод. Он одевает в белый 
наряд распустившуюся листву деревьев. Это 
напоминают о> себе излучение тепла с поверх
ности земли и холодный арктический воздух. 
Вторжения такого воздуха обуславливают 
частую смену холодных и теплых дней, чередо
вание дождя и снега, буранов, метелей и 
туманов. Такая пестрая погода длится от 
9 дней (1935 г.) до 55 дней (1943 г.). Для ве
сеннего периода вообще является характерным 
признаком неустойчивость погоды. Если в 
апреле выдастся ясный день и тепло удержит
ся в ночь, то похолодание, снег и метель через 
день-другой неизбежны. В .мае при таких же 
условиях метели может и не быть, но мороз и 
снежок более чем вероятны. Последние волны 
холода обычно приходят в начале июня, когда 
пышно- цветет черемуха.

Летом к горизонтальным перемещениям 
воздушных потоков добавляются значитель
ные вертикальные циркуляции. Все сильнее 
греет солнце. Благодаря значительному нагре
ву поверхности земли, прогреваются и нижние 
слои воздуха. Как более легкие, они устрем-
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ляются вверх, где, охлаждаясь, образуют 
облачность, наиболее развивающуюся над 
хребтом и отдельными возвышенностями.

Вода в озерах и суша, окружающая их, 
нагреваются неодинаково. В разгар лета днев
ная температура лесных полян и прибрежных 
участков озер достигает 35—40 градусов. 
Ночью она понижается до 10—15 градусов. 
Температура же поверхностных слоев воды 
в течение суток колеблется в пределах 
2—5 градусов. Вот почему вода днем оказы
вается гораздо холоднее, а вечером теплее, 
чем суша.

В знойный день хорошей защитой от пря
мых палящих лучей являются кроны деревьев. 
Они поглощают до 90 процентов всей солнеч
ной энергии, падающей на лес. В открытых 
неглубоких котловинах и западинах рельефа 
может быть значительно жарче, нежели на 
склонах гор. Объясняется это тем, что ско
рость ветра там слабее и нагретый воздух 
очень медленно смешивается с более холод
ными верхними слоями.

В целом лето в заповеднике теплое и даже 
жаркое. Средняя многолетняя температура 
июля составляет 18 градусов. Абсолютный 
летний максимум температур воздуха может 
достигать в июле 39,6 градуса. Средняя про
должительность теплых летних дней—около 
165. Но под влиянием циклонов, приходящих 
с Атлантического океана и Арктики, продол
жительность летнего сезона иногда сокращает
ся до 134 дней (1942 г.) или, наоборот, 
возрастает до 203 дней (1935 г.). Воздействие 
этих циклонов бывает различное. Атлантиче
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сКие вторжения, сопровождаются обычно зна 
чительными осадками и ветрами. Арктические 
же массы воздуха за время своего длительного 
пути нередко не успевают полностью превра
титься в континентальный воздух умеренных 
широт и приносят похолодания — заморозки, 
смещают максимумы температур воздуха в мае 
и июне. Заморозки могут отмечаться в течение 
весенних месяцев, кроме июля. Наблюдаются 
они обычно в тихие ясные ночи, вслед за ясны
ми и холодными днями. После теплых дней за
морозки бывают, как правило, при низкой от
носительной влажности воздуха. Если воздух 
влажный, часто выпадает роса, образуются ве
черние и утренние туманы, которые висят до 
тех пор, пока теплые лучи солнца не нагреют 
землю или не поднимется ветер. Особенно 
часты туманы у болот над водоемами.

^Признаками хорошей летней погоды в Иль- 
менах являются высокое, не меняющееся или 
растущее давление воздуха, ясное утро при 
появлении кучевых облаков, тающих и рассеи
вающихся к вечеру, слабый, стихающий к ве
черу ветерок, поднимающийся вертикально 
дым, стелющийся после захода над реками, 
озерами туман, обильная остающаяся до утра 
роса, холод, наступающий после дождя. Вечер
няя заря имеет золотисто-желтую окраску 
с розовыми оттенками.

Важными условиями в распределении тем
ператур и влажности воздуха в летний сезон 
являются осадки и характер их испарения 
с суши и водной поверхности. Недостаток вла
ги в почве сокращает испарение, вызывает пе
регрев ее приземных слоев воздуха. И даже 
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наличие многочисленных озер не может сдер
жать увеличивающегося дефицита влаги в воз
духе. В среднем летом выпадает 215 мм осад
ков при средней многолетней годовой, равной 
455 мм или 150 млн. м3. Это значит, что на на
шу территорию ежегодно выпадает воды по 
объему столько, сколько потребовалось бы ее 
для наполнения почти десяти таких водое
мов, каким является Ильменское озеро пло
щадью в 4,3 км2 и средней глубиной до 
2,5 м.

Летнюю сумму осадков, выпадающих в 
Ильменах, составляют в среднем около 
45 дождей — 4 — 6 дней с моросью и 50 дней 
с росой. Испарение же за безледоставный пе
риод с поверхности суши (с почвы и расте
ний) составляет 270 мм, а с поверхности во
доемов — более 500 мм. В сумме количество 
испаряющейся воды за лето с заповедной 
земли составляет около 50—60 млн. м3. На 
это уходит такое количество тепла, которое 
можно получить при сжигании каменного 
угля, погруженного в три тысячи составов, 
состоящих из 50 вагонов. Если бы все это 
тепло не уходило на испарение воды, то по
верхность суши нагрелась бы так, что усло
вия произрастания растений и жизни многих 
организмов в заповеднике были бы совер
шенно невозможны.

Наблюдаются и такие периоды, когда 
главным образом в начале лета, а иногда и в 
середине (1952 г.) дождей подряд не бывает до 
25 дней. Это вызывает лесные пожары, пересы
хание ручьев и речек. Благодаря испарению 
уровень воды в озерах сильно понижается.

9 Коллектив авторов. 129



Особенно засушливыми были май, август 
и сентябрь 1936 года. Тогда выпало всего 
4—5 небольших дождиков. Они даже не смо
чили пыль и практически не могли быть за
мерены.

В другие летние периоды, во время про
хождения циклонов, могут наблюдаться лив
ни, в течение которых за несколько часов вы 
падает чуть ли не половина всех годовых 
осадков. Так было, например, в июле 1938 го
да. За четыре дня — с 18 по 21 выпало 196 мил
лиметров осадков. Обычно пересыхающие 
ручьи превратились в бурные потоки, бешено 
ревущими стали горные реки. Озера при се
зонном колебании уровня воды до одного мет
ра только за четыре дня повысили свой уро
вень более чем на 50 сантиметров. Дороги в 
заповеднике всюду оказались размытыми, 
многие мостики снесенными. Трава оказалась 
настолько примятой, что так и не поднялась 
до самой осени.

Зачастую ливни сопровождаются гроза
ми, наблюдаемыми обычно в начале мая 
вплоть до сентября. В 1936 году было отмече
но четыре грозы, а в 1955 году — 45 гроз за 
сезон.

Признаками ненастья являются резкое па
дение давления воздуха, появление быстро 
двигающихся перистых облаков, одинаковая 
температура днем и ночью, отсутствие росы, 
усиление запахов трав и цветов, багряная, 
ярко-красная вечерняя заря, усиление ветра 
к вечеру, смена его направлений и порыви
стость. Ненастье может продолжаться иногда 
несколько часов, а иногда и до двух-трех не-
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дель. Часто длительное ненастье совпадает с 
сенокошением в июле, бывает оно и в августе. 

Временами усиленная циклоническая дея
тельность вызывает большие ураганы. В этом 
случае скорость ветра огромная, она превы
шает 20 м в секунду. Так, 19 июля 1948 года 
в 17 часов 35 минут над заповедником про- 

г несся ураган огромной разрушительной силы.
В течение трех минут было вырвано более пяти 
тысяч деревьев, разрушена осветительная 

ш и телефонная сеть. Вода в Ильменском озере 
поднималась столбами, превышающими 2 м. 
Однако такие ураганные ветры бывают край
не редко. Обычно на территории заповедника 
господствуют ветры от слабого до умеренного. 
При этом над водными просторами на высоте 
двух метров от подстилающей поверхности 
они в полтора-два раза больше, чем на такой 
же высоте над окружающей сушей. Это зави
сит от времени года и суток. Величины скоро
стей ветра, как правило, помимо барических 
условий, в значительной мере определяются 
местными условиями: рельефом местности, 
залесенностью, наличием водоемов и т. д.

Осенью усиливается циклоническая дея
тельность. Температуры воздуха падают также 
быстро, как они поднимались весной. От
рицательные температуры воздуха в основ
ном падают на ночные и утренние часы. В на
чале сентября появляются заморозки, а в 

* середине уже исчезают устойчивые положи
тельные температуры. Дождливые периоды че
редуются с теплыми периодами без осадков. 
Количество осадков уменьшается по сравнению 
с летним периодом, но число дней с осадками 
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остается почти то же. Начинается заметное 
увядание природы. По склонам гор на темно
зеленом фоне соснового леса ярко выделяются 
пожелтевшие лиственницы, березки, красными 
пятнами пестреют рябины и осины, багрянце- 
выми тонами отливают мелкие кустарники 
кизильника. Затем начинается листопад.

Осень обычно длится немного, свыше ме
сяца, только изредка наблюдаются затяжные 
осени продолжительностью до двух месяцев 
(1938 г.). Заканчиваются они в конце октября 
и реже — в начале ноября. В ноябре преобла
дают ветры южных и юго-западных направле
ний, отмечается окончательный переход сред
несуточных температур воздуха к отрицатель
ным значениям, развиваются изморози, частые 
снегопады, метели. Последние наблюдаются 
при ветре до 10—12 м в секунду. Между 5 и 
25 октября покрываются ледяным покровом 
мелкие озера и реки, а через 2—3 недели поч
ти на всех озерах устанавливается ледостав. 
Только очень крупные водоемы замерзают 
в первых числах декабря, когда уже лег устой
чивый снеговой покров. И снова начинается 
зима, своеобразная для каждого года и едва 
похожая на прежний год.

Так выглядит климат заповедника.



а

ПО МАРШРУТНЫМ КОПЯМ ЗАПОВЕДНИКА

« До Ильменского заповедника, .приехав на
станцию Миасс, можно пройти по шоссе вдоль 
линии железной дороги. За полотном ее взору 
туриста откроются Чашковские горы с их ого
ленными вершинами. На востоке можно заме
тить хорошо различимые сглаженные контуры 
Косой горы. Незаметно вы выходите на боль
шую поляну. Здесь на широком пьедестале из 
миаскита установлена скульптура Владимира 
Ильича Ленина, чье имя носит заповедник.

На взгорье, в окружении сосны, лиственни
цы, березы и густого кизильника виднеются 
небольшие уютные домики. Это служебные 
здания. В них расположены лаборатория, мас
терские, заповедный музей. В музее собраны 
широко известные в мире уральские самоцве- 

« ты, горные породы и ценные минералы, най
денные на территории Ильменского заповед
ника в разное время.

Познакомившись с экспонатами геолого- 
минералогического отдела, можно осмотреть 
зоологический отдел. Здесь представлена ос
новная фауна Ильмен. Следует побывать и в 
ботаническом отделе.

Ильменский заповедник — это своего рода
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обширная природная кладовая. Главная 
е го достоп ри м еч ате л ьн ость—минер а логи ческие 
богатства. Поэтому, познакомившись с музеем, 
осмотр заповедника надо начинать с копей 
миаскитовой зоны.

Маршрут № 1

Расстояние от музея до копей миаскитовой 
зоны—1,5—2 км. Первоначально дорога идет 
узкой тропой в сосновом бору. Чем ближе 
к четвертой сопке, тем она становится все 
круче и тяжелее. Но вот деревья как будто 
раздвигаются, и перед вами открывается неза
бываемая панорама. Внизу, кажущееся огром
ным, простирается Ильменское озеро. Далее 
на горизонте хорошо видны Кундравинское 
озеро и отдельные сопки Уральского хребта. 
На крутом склоне южного отрога Ильменских 
гор, так называемой «4-сопке», располагается 
группа нефелино-полевошпатовых копей. 
Внешний вид копей весьма однообразен. На 
сером фоне миаскита резко выделяются своим 
белым цветом жильные тела.

Присматриваясь к белому полевому шпату, 
серому нефелину и черной слюде, можно раз
личить цветные минералы. Они дополняют 
наше общее представление о самоцветах и 
поделочных камнях Ильменских гор. Вот, 
например, желто-розовый, с характерной 
спайностью, полупрозрачный канкринит, ярко
синий или бесцветный, желто-белый или зеле* 
новато-белый содалит, густо-голубой и светло- 
голубой редчайший вишневит. Жилы у них 
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в большинстве своем прорезают миаскитовый 
массив в широтном направлении. Они имеют 
небольшую мощность и быстро выклинивают
ся по простиранию. Контакты их с влияющей 
породой неясные и постепенные.

В строении жил наблюдается небольшая 
зональность. Центральная часть жил сложена 

г крупнозернистым белым полевым шпатом 
(микроклин, олигоклаз), серым нефелином и 
черной слюдой, а краевые части представлены 

( мелкозернистым полевым шпатом, нефелином, 
слюдой. Вместе с полевым шпатом и нефели
ном встречается желтый канкринит, фиолето
вый флюорит, черный ильменит, синий содалит 
и голубоватый вишневит.

Во многих жилах обнаруживаются скопле
ния белоснежного кристаллического известня
ка, имеющего плохо образованные кристалли
ки желто-бурого апатита.

Маршрут № 2

Сиенитовая зона

Маршрут начинается от музея заповедни
ка. Отсюда надо пройти 3,5—4 км до реки 
Большая Черемшанка по лесной дороге, иду
щей на Миассово. Дорога пролегает вдоль 
восточного склона Ильменских гор по болоти- 

, стой низине, именуемой «торфяником». Путь 
туриста пересекают две малые речки Черем- 
шанки, после чего он подходит к живописной 
местности, где прокладывает свой извилистый 
путь речка Б. Черемшанка. Реки здесь не вид
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но. Она теряется между огромными осыпями 
мелких и крупных камней и только бурливая 
весной, как горный поток, способна переносить 
много обломочного материала. Живописны бе
рега реки. Они заросли черемухой и ольхой,, 
густо перевиты диким хмелем.

Речка огибает гребнистый полуостров, сло
женный горными породами, в основном, сие
нитами и частично миаскитами. Эти породы 
прорезаются сетью пегматитовых жил. Боль
шинство жил вскрыты копями, которые назы
ваются «Черемшанскими».

На данном маршруте расположена копь 
графита — небольшая закопушка в графито
вых гнейсах, вскрывающая несколько мало
мощных меридиональных пластовых жилок 
с радиально-лучистым графитом. В отвалах 
копи систематически встречаются обломки 
полевого шпата. Они имеют блестящие черные 
звездочки графита. Кроме того, встречается 
и серый кварц.

В коренных выходах наблюдаются кварце
во-полевошпатовые жилы, также имеющие 
графит.

До развилки двух других дорог, где начи
нается подъем на южный отрог горы Фирсо
вой, от графитовой копи — несколько сот мет
ров. Здесь, в стороне от Миассовской дороги, 
на небольшой горке расположилась пирохло
ровая копь. Заложена она в полосе развития *. 
графитовых кварцитов'. Копь вскрывает жилу 
полевошпатового'пегматита, которая в средней 
части копи прорезается нефелино-полевошпа
товой жилой. Всюду на светлом фоне полевого 
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шпата и нефелина тут постоянно можно видеть 
мелкие октаэдры темного пирохлора. Кроме 
того, отмечается наличие биотита, сфена рого
вой обманки, графита, корунда и других мине
ралов.

Следуя дальше по дороге от пирохлоровой 
копи, пройдя болото, можно оказаться около 
корундовой копи. Несколько канав вскрывают 
здесь нефелино-полевошпатовую жилу. Про
стирание ее является характерным для корун
довых копей — 350°. Глаз не может оторваться 
от ярко-синего цвета сапфировидного корун
да, резко выделяющегося на белом фоне поле
вого шпата.

Следуя по лесной дорожке, мы увидим 
молибденовую копь. Огромные отвалы вме
щающей и жильной породы свидетельствуют 
о больших горных работах, проведенных здесь 
когда-то. Канавы, шурфы, закопушки разного 
размера на сотни метров пересекают жильное 
тело. Вскрытые жилы пластовые, неочень огра
ниченные и как бы незаметно переходящие во- 
вмещающие породы. Наблюдается бледно-зе
леный апатит и другие минералы.

Маршрут № 3

Амазонитовая зона

г Путь от музея к амазонитовым копям про
ходит в живописной местности по восточному 
берегу Ильменского озерад За железнодорож
ным полотном неторная дорожка пролегает 
среди густой заросли березы, образующей
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«естественную аллею. Вершины деревьев уходят 
высоко в небо. Чем дальше от музея, тем за
метнее проторенная дорожка переходит в уз
кую тропу, выходящую к так называемым 
«Желтым пескам». Здесь перед туристом от
крывается зеркальная гладь озера. Оно то 
спокойное, то волнующееся. Малоприметная 
тропинка вьется у озерного берега, входя неза
метно в большой сосновый лес. Здесь у старой 
Чебаркульской дороги когда-то проходил ве
ликий Сибирский тракт, вокруг которого рас
положены знаменитые амазонитовые копи. о

Амазонитовые жилы, протянувшиеся с вос
тока на запад, прорезают гранито-гнейсовую 
зону. Они то суживаются до нескольких сан
тиметров, то расширяются до 3—5 м. Строение 
жил симметрично-зональное. Структура цен
тральной части пегматоидная. Сложена эта 
■часть крупными блоками ярко-зеленого ама
зонита с большими выделениями дымчатого 
кварца и значительными по размерам лейста
ми черной слюды. Краевые части жилы пред
ставлены графической структурой, где дымча
тый кварц закономерно прорастает полевой 
шпат, образуя причудливый рисунок. Разно
образны эти узоры. Они либо мелкие, либо 
более крупные и отчетливо выделяются на 
светлом или зеленом фоне полевого шпата. В 
этой зоне наблюдаются хорошо образованные 
кристаллы светлого полевого шпата, розового 
и бурого граната и пластинчатого клевелен- 
днта.

Хорошие камни находятся обычно в зано- 
-рышах. Такие пустоты приурочены к централь
ной части жилы. Они заполнены желтовато

138



бурой липкой глиной, в которой на ощупь 
обнаруживаются кристаллики горного хруста
ля и полупрозрачные трещиноватые кристаллы 
топаза. Кристаллы топаза в Ильменских горах 
бесцветны, прозрачны и отличаются несовер
шенством своих граней. Имеются образцы 
довольно крупных кристаллов весом до 10 кг. 
Размер их достигает 20 X 8 X 8 см.

Наиболее верный признак обнаружить то
пазы в Ильменах — это найти амазонский 
камень ярко-зеленой окраски. Чем отчетливее 
зеленые тона амазонита, тем более вероятно 
присутствие здесь топазов.

В ассоциации с топазом наблюдаются ама
зонит (микроклин), кварц, биотит, мусковит, 
магнетит, турмалин, гранат, сфен и другие 
минералы.

Маршрут № 4

Савельев грот

От музея заповедника по Миассовской до
роге надо пройти 7,5—8 км на север, а затем 
по тропе подняться вверх. Здесь в верховьях 
долины Савельева лога расположена пещера, 
называемая Савельев грот.

Миассовская дорога пролегает вдоль вос
точного склона Ильменских гор. Чем дальше 
от музея, тем она становится привлекательнее. 
Участок дороги у пересечения речек Первой, 
Второй и Третьей Черемшанок является наи
более живописным. Берега речек густо зарос
ли черемухой, серой ольхой, диким хмелем.
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Речка Б. Черемшанка огибает гребнистый 
полуостров, сложенный горными породами, 
в основном сиенитами и в меньшей мере миас- 
китами. Эти горные породы прорезаются 
сетью пегматитовых жил Северо-западного 
простирания. В составе пород имеются раз
личные интересные минералы. Жилы в боль
шинстве вскрыты копями, которые носят об
щее название Черемшанских.

Как только1 турист достигнет водораздела, 
начинается постепенный спуск к Савельеву 
ключу. Пройдя около него 1,5—2 км, мы посте
пенно поднимаемся к верховьям Савельева 
лога. На его левом склоне расположена пеще
ра, называемая Савельев грот. Она откры
вается широким отверстием к западу.

Пещера образовалась в результате раство
рения горных пород—миаскитов подземной 
водой, содержащей кальций. Пол пещеры 
густо усеян обломками породы, упавшими со 
свода. Потолок неровный, и местами на нем 
по трещинкам струится вода. Размеры пеще
ры невелики, однако' во время непогоды здесь 
может укрыться значительная группа турис
тов.
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