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Эта книга написана выдающимся ученым, талантливым 
преподавателем, доктором биологических наук, 

профессором, членом-корреспондентом Российской 
академии естественных наук, заслуженным деятелем науки 

РФ С. Г. Шиятовым. 
Степан Григорьевич Шиятов был ярким представителем 

поколения, сполна познавшего тяготы послевоенной 
разрухи. Но, несмотря на жизненные трудности, он нашел 
свое призвание и остался верен ему на протяжении всей 

жизни. Глубоко и трогательно понимая уникальную природу 
Урала, Степан Григорьевич совершенно по-осо бенному, 
фанатично и преданно любил лес. И свои воспоминания 

представил именно как Оду Русскому Лесу – бесценному 
природному дару человечеству. Он поведал о том, как 

важно не только пользоваться лесными ресурсами, 
но и беречь их, изучать и воспроизводить. Степан 

Григорьевич в своих почти дневниковых записях описал 
многочисленные уголки природы, где ему довелось 

побывать в экспедициях, с научной точностью обозначив 
координаты и названия лесных массивов, гор, рек, городов 
и селений. Поэтому его без преувеличения можно назвать 

певцом родного края. 
Степан Григорьевич с большой теплотой описывает 

портреты коллег, с которыми его свела судьба, – от студента 
до профессора. Ему удалось привить своим последователям 

любовь к большой науке и дендрохронологии. Посвятив 
себя этому чрезвычайно интересному и перспективному 

направлению, благодаря своим уникальным исследованиям 
он достиг на благородном научном поприще мирового 

признания. 
Дендрохронология – научная дисциплина о методах 

датирования событий, природных явлений, 
археологических находок, древних предметов. Методы 
дендрохронологических исследований востребованы 

не только в науке, но и в судебной экспертизе, 
криминалистике, охране окружающей среды. 

Степан Григорьевич беззаветно любил нашу великую 
страну и свою малую родину – уральскую глубинку. Здесь 

остались его могучие корни, его потомки, его ученики, 
ради счастливого, светлого и здорового будущего которых 

он жил и творил. 



Степан 
ГриГорьевич 
Шиятов

ХронолоГия  
моей жизни  
и научной  
деятельноСти

КРАСНОЯРСК 2022



УДК 630*561.24
ББК 43.2
        Ш659

Шиятов, Степан Григорьевич
Ш659    Хронология моей жизни и научной деятельности  / 

С. Г. Шиятов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2022. – 160 с.

ISBN 978–5–7638–4785–7

Эта книга написана ученым, доктором биологических 
наук, профессором, членом-корреспондентом Российской 
академии естественных наук, заслуженным деятелем науки РФ, 
представителем поколения, познавшего тяготы послевоенной 
разрухи. Он нашел свое призвание и  остался верен ему на 
протяжении всей жизни. Свои воспоминания представил как Оду 
Русскому Лесу – бесценному дару человечеству. Он поведал о том, 
как важно беречь лесные ресурсы, изучать их и воспроизводить. 
В своих почти дневниковых записях описал уголки природы, где 
ему довелось побывать в экспедициях, с  научной точностью 
обозначив координаты и названия лесных массивов, гор, рек, 
городов и селений. 

Издание предназначено широкому кругу читателей.

УДК 630*561.24
ББК 43.2

ISBN 978–5–7638–4785–7 © Шиятов Степан Григорьевич, 2022



введение

Мне исполнилось 87 лет. Несмотря на проблемы со здоро-
вьем, я продолжаю работать, занимаясь подведением ито-
гов своей научной деятельности, в том числе упорядочением 
разновременных ландшафтных фотоснимков, сделанных 
в высокогорьях Урала, и их публикацией. В 2020 году вышла 
моя монография «Фотомониторинг древесной и кустарни-
ковой растительности в высокогорьях Южного Урала за по-
следние 100 лет» (совместно с П. А. Моисеевым и А. А. Гри-
горьевым). Сотрудники лаборатории дендрохронологии 
Института экологии растений и животных УрО РАН неод-
нократно обращались ко мне с просьбой описать мою науч-
ную деятельность в разработке проблем дендрохронологии 
и лесной экологии. Я решил выполнить их просьбу.

Большую помощь в написании текста мне оказала фо-
толетопись, состоящая из семи записных книжек, в кото-
рых с 1956-го по 2007-й год содержатся сведения о номере 
пленки (с 1-й по 607-ю), описание кадров в каждой пленке, 
техническая характеристика пленки. Поэтому текст содер-
жит в основном описание полевых работ и участия в со-
вещаниях и конференциях, начиная с 1956 года. В 2005–
2007 гг. фотоснимки дополнительно делались с тех же точек 
цветной цифровой фотокамерой. До 1957 г. я изложил све-
дения о семье, детстве, школьных годах, учебе в Уральском 
лесотехническом институте (УЛТИ). Далее приводится 
описание наиболее интересных и важных моментов в моей 
жизни, список публикаций и 21 иллюстрация.
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Семья
Родился я 24 декабря 1933 г. в Башкирии, в деревне Владимиров-

ка Зилаирского района. Эта деревня была основана переселенцами 
из Украины благодаря реформам премьер-министра царской Рос-
сии П. А. Столыпина. Мой отец Григорий Семенович Шиятов (укр. 
Шиятый; 1898 г. рождения), мать Феодосия Кирилловна Шиятова 
(укр. Кумеренко; 1905 г. рождения) были детьми из крестьянских 
семей. Отец окончил четырехлетнюю школу и умел довольно бегло 
читать и писать. После Гражданской войны он вступил во Всесоюз-
ную коммунистическую партию (большевиков) и стал постепенно 
продвигаться по служебной лестнице (председатель сельского со-
вета, председатель различных колхозов, заведующий районным до-
рожным отделом, заместитель председателя райсполкома). Перед 
началом Великой Отечественной войны его назначили председате-
лем колхоза в деревне Анновка, расположенной в 14 км южнее села 
Зилаир. Здесь он купил деревянный дом, в котором семья прожила 
всю войну. В 1942 г. отец был призван на службу в ряды Советской 
армии и попал в осажденный Ленинград. После прорыва блокады 
Ленинграда он дошел до Пруссии и летом 1945 г. возвратился домой 
живым и здоровым. Мама всю войну работала в колхозе. После демо-
билизации отец работал в разных организациях до выхода на пенсию. 
Осенью 1945 г. наша семья переехала в село Зилаир. Сначала жили 
в различных казенных и частных домах, а затем перевезли свой дом 
из деревни Анновки. 

ВСе начинаетСя С детСтВа
Самые ранние сохранившиеся мои воспоминания относятся 

к 1937 г., когда мне было четыре года. Родственники и знакомые ча-
сто приезжали в наше село Зилаир на базар за покупками необхо-
димых продуктов и вещей. Поскольку мы были в районном центре 
единственными выходцами из деревни Владимировка, то они часто 
наведывались к нам. В нашей квартире висел круглый черный репро-
дуктор. Многие гости впервые видели такое чудо и не понимали, как 
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это возможно. Я объяснял им, что в репродукторе сидят маленькие 
человечки, они там разговаривают и поют. Я также удивлял гостей 
тем, что указывая пальцем на портреты членов Политбюро ЦК, напе-
чатанных в газете «Правда», безошибочно называл фамилию каждого 
из них. В 1938 г. отца назначили председателем колхоза в деревне Ан-
новка? и мы переехали туда всей семьей. 

В нашей семье было четыре сестры, две из них старше меня – 
Шура и Мария, которые жили с нами после смерти первой жены 
отца. Шура вышла замуж перед войной и жила во Владимировке. 
Я присутствовал на её свадьбе, наблюдая торжество с печки. Меня 
поразила сила и мощь песен в исполнении родственников, украинцев 
по происхождению. Мужа Шуры призвали в армию в первые дни во-
йны, и он вскоре погиб, не успев написать и отправить жене ни одно-
го письма. Сестра Мария во время войны работала бухгалтером в од-
ном из колхозов и часто приезжала в Анновку. Она была очень краси-
вой, и от парней не было отбоя. Отец купил патефон, это привлекало 
гостей в выходные и праздничные дни послушать, как поет Руслано-
ва. У отца была бронь, но в 1942 г. его призвали в армию. Он воевал 
на Ленинградском фронте до окончания войны. Я с двумя младшими 
сестренками (Надей 1936 г. рождения и Раей 1938 г. рождения) жил 
до последних дней войны в Анновке (фото 1).

Я очень любил лошадей и часто пропадал в колхозной конюшне, 
за что меня постоянно ругал отец. Будучи председателем колхоза, он 
ездил на хорошем жеребце. Однажды я подошел близко к коню сза-
ди и получил сильный удар ногой, в результате чего отлетел по воздуху 
метров на пять. Боль от этого удара была сильной, но серьезных по-
вреждений не было. Бок болел несколько дней, но об этом я никому 
не сказал. Меня привлекала также кузница, которая находилась неда-
леко от нашего дома. Здесь кузнец ковал раскаленное железо, подолгу 
разговаривал со мной, показывал свои работы. Когда весной появля-
лись проталины, мы с друзьями играли в городки и лапту.

22 июня 1941 г. был солнечный день. Я лежал на зеленой лужайке 
около дома и наслаждался хорошей погодой. Папа с мамой пошли 
на свадьбу. Вдруг ко мне подскакал всадник на вспотевшей лошади 
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и спросил, где находится председатель колхоза и почему на телефон 
никто не отвечает? Я показал дом, в котором проходила свадьба, 
и всадник поскакал туда. Через несколько минут из этого дома вы-
скочил отец и побежал в контору, которая находилась в южной ча-

Фото 1. Я с мамой и сестрами, 1940 год 
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сти деревни. Он громко прокричал, что началась война с Германией. 
Гуляние на свадьбе прекратилось, все выбежали на улицу, женщины 
стали плакать. Отец вернулся через несколько часов и рассказал, что 
немцы внезапно напали на нашу страну и с утра начали бомбить го-
род Киев. Через некоторое время была объявлена всеобщая моби-
лизация, начались проводы мужчин всей деревней на фронт. Работа 
в колхозе была приостановлена. В 1941 г. выдался хороший урожай 
зерновых. Сушить зерно было негде, и его развозили по дворам бес-
платно. Пошли дожди, выпал ранний снег, но урожай зерновых уби-
рали до нового года, разгребая снег и подрезая стебли серпами. Отец 
в том году повестку от военкомата не получил, ему уже исполнилось 
43 года. К тому же на административных работников полагалась 
бронь. Призвали его на фронт в следующем году. 

Школьные годы
В нашей Анновке была только начальная школа. Поскольку 1 сен-

тября мне еще не исполнилось 7 лет, меня не приняли в 1-й класс. 
Мои друзья были старше меня и начали ходить в школу, а я оставался 
один дома до их прихода. Мне было интересно, чем они занимаются 
в школе. Я ежедневно приходил к школьному зданию и в окно под-
глядывал за тем, что они делают. Дней через десять к маме пришла 
учительница Сорокина. Они договорились о моем приеме в 1-й класс, 
хотя 7 лет мне исполнилось через 4 месяца. Я стал прилежно учить-
ся и в конце учебного года получил благодарность за хорошее пове-
дение и успешную учебу. Такую благодарность я получил в первый 
и последний раз, а потом до окончания учебы перешел в категорию 
хорошистов. 

В то время можно было учиться в одном классе 4 года, поэтому не-
которые ученики 3–4-х классов имели возраст 16–18 лет. С такими 
учениками учителям было трудно работать. Учительницу они часто 
доводили до слёз, и она буквально выбегала из класса. Вскоре появ-
лялся директор школы, ее муж Сорокин. Он выгонял из класса вели-
ковозрастных учеников. Учебная комната была небольшой, учеников 
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было мало, стояло два ряда парт: на одном ряду сидели ученики 1-го 
класса, на другом – 3-го класса, или ученики 2-го и 4-го классов. Зада-
ния ученикам давались одновременно разным классам, и мне всегда 
было интересно знать, какой материал проходят ученики старше-
го класса. Начальную школу я окончил в 1945 г. Чтобы продолжить 
дальнейшую учебу, меня отвезли в деревню Владимировка. Там я два 
месяца жил у старшей сестры Шуры, а в 5-й класс ходил пешком 
в деревню Васильевка за 2 км от Владимировки. Вскоре отец перевез 
всю семью, включая и меня, в районный центр Зилаир, где была шко-
ла-семилетка. Сначала мы жили в казенных домах, а через несколько 
лет перевезли свой дом из Анновки и поставили его на южной окра-
ине села Зилаир. По окончании семилетки меня перевели в среднюю 
школу, которую я окончил в 1951 г. Здесь сеяли разумное, доброе, 
вечное такие замечательные учителя, как братья Попковы (физика, 
математика) и директор школы Передельский (химия). 

Запомнился замечательный День Победы над фашисткой Герма-
нией. Утро 9 мая 1945 года было теплым, моросил мелкий дождь. На-
против нашего дома в Анновке находилась контора стройбатальона, 
который занимался заготовкой древесины для нужд фронта. Люди 
выбегали на улицу и кричали: «Победа, Победа!!!», многие плакали. 
Все лето этого года по воздуху непрерывно летели самолеты с запада 
на восток, чтобы принять участие в разгроме японской армии.

Отец купил для меня в Зилаире одноствольное охотничье ружье 
16-го калибра, и я пристрастился к охоте, тем более, что дичи было 
много. Большой проблемой было достать порох. Дробь я изготавли-
вал из вышедших из строя свинцовых аккумуляторов. Кто-то меня 
научил, что вместо пороха можно использовать спичечные головки, 
содрав их с деревянных палочек. Я закупил достаточное количество 
спичечных коробок и в качестве эксперимента зарядил один патрон. 
Опыт удался, и я решил продолжить такую работу. При зарядке од-
ного такого патрона произошел взрыв, видимо, из-за сильного удара 
молотком по пыжу. Поскольку патрон держал в левой руке, то кисть 
этой руки была сильно повреждена, пошла обильно кровь. Прибе-
жала мама, замотала кисть какой-то тряпкой и привела в районную 
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больницу, где в тот же день мне удалили большой палец и мизинец. 
Этот эпизод произвел на меня большое впечатление. Я стал задумы-
ваться о своем будущем, учитывая, что не смогу выполнять тяжелую 
сельскую работу.

На охоте происходило много интересных моментов. Самой впе-
чатляющей была встреча с волками. Во время войны и после нее 
в лесу водилось много волков, которые наносили существенный урон 
животноводству. В один из августовских дней (мне было 14 лет) я ре-
шил сходить на охоту в ближайший лес. У меня было заряжено 3 
патрона мелкой дробью. Только я вошел в лес, как вспугнул стайку 
молодых тетеревов. Со мной была небольшая собака, очень похо-
жая на лису по размерам и цвету. Она сразу бросилась за птицами, 
а я встал около дерева ждать, не подлетит ли кто-нибудь из тетерок 
ко мне. Вдруг собака взвизгнула, как при преследовании зайца, и про-
бежала мимо меня, поджав хвост. Я посмотрел направо: за ней рыс-
цой бегут два больших волка. Первой мыслью было – нужно спасать 
собаку. Я громко крикнул: «Пальма» (так ее звали). Волки останови-
лись метрах в 15 от меня. Не раздумывая, я прицелился и выстре-
лил в ближайшего волка. Тот перевернулся через голову, и оба волка 
скрылись в густом лесу. Пальма бросилась вдогонку за ними и исчезла 
из поля моего зрения. Только тогда меня обуял страх. Мелкой дробью 
я не мог причинить большого вреда волку с густой шерстью и толстой 
шкурой. Сколько я ни звал собаку, она не появлялась. Прошел по лесу 
в противоположном направлении около 3 км и услышал сзади ее лай. 
Радости не было предела. К сожалению, волки все же расправились 
с Пальмой зимней ночью около нашего дома.

Настоящий аттестат зрелости Шиятову Степану Григорьевичу 
выдан 16 июня 1951 года в селе Зилаир Зилаирского района БАССР, 
№ 586084.
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СтуденчеСкая пора
В школьные годы я много времени проводил в лесу, на речке, 

поэтому и решил поступить в Лесотехнический институт, чтобы по 
окончании вуза работать в лесничествах и лесхозах. В то время воен-
комат всех парней, окончивших среднюю школу, направлял в воен-
ные училища. Для обучения в гражданском вузе нужно было полу-
чить в военкомате соответствующую справку. После многократных 
визитов в военкомат мне выдали такой документ, поскольку левая 
рука у меня была повреждена. В 1951 г. я послал почтой документы 
в Уральский лесотехнический институт города Свердловска. Вызова 
не дождался и поехал выяснить, почему я не получил вызова. Добрал-
ся до города Кувандык по железной дороге, решил заночевать у се-
стры Марии. Вдруг появился почтальон и вручил мне телеграмму от 
отца, в которой сообщалось, что письмо с документами вернулось об-
ратно. Пришлось вернуться домой, но время для подачи документов 
уже закончилось. 

Стал думать о других вариантах обучения. Мы с однокашником 
решили поехать в город Орск поступать в нефтяной техникум. Ди-
ректор техникума сказал, что если мы найдем 10–15 человек, окон-
чивших среднюю школу и желающих поступить в наш техникум, то 
мы можем организовать специальную группу с укороченным сроком 
обучения. Такой возможности у нас не было, пришлось возвращать-
ся домой. При этом от Орска до станции Саракташ мы добирались 
в товарных вагонах «зайцами». Нас пытались поймать, но мы умудря-
лись скрываться. Последний вагон, в котором мы доехали до станции 
Саракташ, был безлюдным, но в нем перевозили уголь. При движе-
нии поезда в вагоне поднялась угольная пыль, и мы стали похожими 
на шахтеров. Отмывались у водяной колонки. Отец посоветовал мне 
окончить бухгалтерские курсы, но я категорически отказался от это-
го предложения. В Зилаире трудно было найти работу, поэтому я ры-
бачил, охотился и читал художественную литературу.

В 1952 г. разрешение на поступление в гражданский институт 
получил мой однокашник Михаил Бусалаев. Учитывая опыт преды-
дущего года, мы поехали уже в начале августа в г. Свердловск. Сна-
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чала мы пошли в Уральский университет, но в приемной комиссии 
обратили внимание на то, что в наших аттестатах не было оценок 
по иностранному языку. Мы его в школе не изучали из-за отсутствия 
преподавателей иностранных языков. Обязательным условием по-
ступления в университет в то время был экзамен по иностранному 
языку. Мы возмутились и пошли к ректору прояснить законность та-
кого требования. Ректор, член-корреспондент РАН Чуфаров, любезно 
нас принял и с пониманием отнесся к нашей проблеме. Он посовето-
вал нам поступить в лесотехнический, юридический или горный вуз, 
где не требуется сдавать экзамен по иностранному языку. 

Без сомнения, лесотехнический институт мне подходил. Я реко-
мендовал Михаилу подать документы в юридический, у него была 
склонность к гуманитарным дисциплинам. Например, еще в 10-м 
классе он прочитал толстый том «Капитала» К. Маркса и доступно 
излагал мне основные положения этого труда. Однако он не принял 
моего совета, и мы поехали в лесотехнический институт, где у нас 
с радостью приняли документы и устроили в студенческое общежи-
тие. Мы успешно сдали вступительные экзамены и были приняты 
на лесохозяйственный факультет, несмотря на большой конкурс: 6 
человек на одно место. Мне дали место в общежитии, а Михаилу по-
рекомендовали жить на частной квартире на Синих Камнях.

Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 
на лесохозяйственном факультете кафедры возглавляли видные уче-
ные, эвакуированные во время войны из Ленинграда, Москвы, Укра-
ины (Коновалов, Петри, Лесков, Вигоров, Хренов и др.) и приехавший 
из Красноярска П. Л. Горчаковский, который возглавил кафедру бо-
таники и дендрологии, будучи уже кандидатом наук. Вскоре он за-
щитил докторскую диссертацию в Москве по результатам полевых 
исследований высокогорной флоры и растительности на Южном 
и Северном Урале. 

Я с удовольствием слушал лекции этих ученых. Особенно инте-
ресными были практики по ботанике, геодезии, лесной таксации, 
лесоведению, лесным культурам в учебно-опытным лесхозе, располо-
женном недалеко от Свердловска (станция Северка, озеро Песчаное). 
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Вечерами мы с девушками собирались у костра и пели современные 
и старинные песни. Поскольку столовой не было, каждая бригада из 
5–10 человек готовила пищу самостоятельно. На озере Песчаном 
было довольно много рыбы (окунь, щука, чебак). Мы после отработки 
задания ловили рыбу удочками и на спиннинг, который тогда входил 
в моду. Нам, студентам лесохозяйственного факультета, завидовали 
химики и технологи, которым приходилось выполнять практические 

Фото 2. Я на практических занятиях по ботанике в КЛТИ, 1952 год
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задания в вузе в мае–июне. В нашем институте большое внимание 
уделялось спорту, был свой стадион, специальный спортивный зал. 
Студенты лесохозяйственного факультета обычно занимали первые 
места в эстафетах.

На первом курсе я стал участником студенческого научного круж-
ка, организованного при кафедре ботаники и дендрологии (фото 2). 
П. Л. Горчаковский предложил мне написать реферат на тему «Фито-
индикация условий среды». Я с удовольствием приступил к изучению 
научной литературы. П. Л. Горчаковский пригласил меня и П. М. Чир-
кова после 2-го курса во время летних каникул поработать в экспеди-
ции на Приполярном Урале, в районе хребта Сабля. Основной зада-
чей для нас было гербаризировать растения и выполнять хозяйствен-
ные работы. До станции Печора мы доехали поездом, затем пересели 
на катер, который направлялся в верховья реки Печоры. Нас выса-
дили в деревне Аранец, где жили коми. На песчано-галечном берегу 
мы разбили лагерь. Горчаковский пошел в деревню за проводником 
и транспортным средством, а я быстро наладил спиннинг и пошел 
через ивняк к берегу Печоры. 

Сразу же появились комары, и чем дальше я продвигался, тем ко-
маров становилось все больше и больше. Противокомариных средств 
у нас тогда не было. И когда, наконец, я дошел до берега, меня окру-
жил такой рой комаров, что мне не оставалось ничего другого, как 
быстро раздеться и прыгнуть в воду. Но как только я вылез на берег, 
туча комаров снова набросилась на меня. Порыбачить мне они не 
дали, я оделся и побежал к лагерю. Здесь их было меньше: дымился 
костер, а дыма комары не любят. Петр Чирков тоже пытался ловить 
рыбу, но и на него напали комары, поэтому он раньше меня прибе-
жал в лагерь. Так мы «познакомились» с северными комарами. Вско-
ре пришел радостный П. Л. Горчаковский и сообщил, что нашел про-
водника и лошадь с волокушей.

В XIX веке предприниматель П. П. Сидоров проложил несколько 
дорог от реки Оби до Печоры для перевозок гужевым транспортом 
в зимнее время сибирского хлеба в районы Европейского Севера. 
На Приполярном Урале дорога проходила по южной оконечности 
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хребта Сабли и заканчивалась в поселке Аранец на правобережье Пе-
чоры. К 1950-м годам дорога заросла лесом, затески на деревьях ста-
ли слабо различимы и увечилась заболоченность территории между 
Уралом и Печорой. П. Л. Горчаковский намеревался по этой дороге 
дойти до хребта Сабли. Привели кобылу с большим животом, а про-
водником согласился быть ветеран Первой мировой войны, у которо-
го правая нога ниже колена была деревянной. Мы быстро погрузили 
вещи в волокушу и тронулись в путь. За день прошли около 16 км 
и остановились на ночевку на берегу ручья Вёртный. Я сразу же нала-
дил удочку и на мушку поймал пару килограммов хариусов. Вечером 
мы сварили уху и с удовольствием поужинали. Спать легли в палат-
ках, а проводник залез в ситцевый полог. Наутро проводник громко 
прокричал: «Начальник, выйди из палатки и посмотри, что у нас слу-
чилось». Мы выползли из палаток. 

Недалеко от нас паслась наша кобыла, а рядом стоял только что 
родившийся жеребенок. Стали обсуждать, что с ним делать. П. Л. Гор-
чаковский предложил убить жеребенка, по акту он его не принимал. 
Мы с Петром возмутились. Тогда решили отвести лошадь с жеребен-
ком в Аранец, а там взять другую. Проводник с Петром возвратились 
на следующий день вечером с мерином, который стремился вырвать-
ся и ускакать домой в Аранец, его всегда нужно было держать на при-
вязи. Назавтра мы пошли по сибиряковской дороге через болота, где 
лошадь часто проваливалась по брюхо. Приходилось ее распрягать 
и вытаскивать при помощи веревок. Настоящим было также огром-
ное количество гнуса. Мы постоянно отгоняли кровососущих, давили 
ладонями, поэтому они были красными от крови. 

Через два дня пересекли заболоченную равнину, и дорога пошла 
по возвышенности, с которой хорошо просматривался весь хребет 
Сабля с остроконечными вершинами. На четвертый день мы по-
дошли к подножию Сабли и выбрали место для лагеря на верхней 
границе леса (против главной вершины), около небольшого ручейка. 

Стояла теплая сухая погода, мы сразу начали обследовать за-
падный склон Сабли. Нашей обязанностью было выкапывать 
указанные П. Л. Горчаковским растения и закладывать их в гер-
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Фото 3. Я с П. Чирковым на хребте Сабля.  
На заднем плане ледник Гофмана, 1954 год
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барную папку, а затем расправлять листики и сушить в гербар-
ной сетке. В один из таких дней мы поднялись по сравнительно 
пологому западному склону на главную вершину. С этого места 
открылись замечательные виды восточного обрывистого склона 
Сабли как раз в районе ледника Гофмана и многочисленные гор-
ные хребты уральских гор, расположенные восточнее. В течение 
последних трех дней мы работали на южном и восточном склонах 
Сабли с не менее замечательными видами. Поражала крутизна 
склона, наличие на нем крупных снежников и ледников. Мы по-
дошли к леднику Гофмана, и Горчаковский попросил меня сходить 
на этот ледник и рассказать, что я там увижу (фото 3). Перед лед-
ником находилось большое озеро с мутной водой, стекающей по 
ледяным каналам. По бокам ледника тянулась полоса каменных 
россыпей, на которых не росли даже накипные лишайники. Все 
указывало на то, что в настоящее время ледник сокращается. Мы 
стали спускаться по многочисленным моренам по склону и вышли 
на тропу, которая проходила через Саблинский перевал. Сначала 
хотели дойти до лагеря, продвигаясь по тропе в северном направ-
лении. Я решительно возразил – нужно идти, наоборот, на юг по 
этой тропе. После жаркого спора с моими доводами согласились. 
Руководитель сказал, что если мы не дойдем до лагеря, меня отчис-
лят из института. 

Мы вышли на Саблинский перевал и благополучно дошли до лаге-
ря. Я был горд, что убедил начальника в правильном направлении дви-
жения. Теперь каждый раз, когда требовалось определить маршрут, 
Горчаковский указывал на меня как на проводника, который хорошо 
ориентируется в лесу. На следующий день собрались отправляться 
назад в сторону Аранца. И только проводник направился к мерину, 
как тот оборвал веревку и поскакал домой. Я и Петр побежали ло-
вить коня, но он не давал приблизиться к себе. Мы бежали около двух 
километров и убедились, что это бесполезное занятие. Проводник 
быстро собрал необходимые вещи и сказал, что пойдет пешком до 
Аранца, там поймает коня и приведет к нашему лагерю. Расстояние 
до Аранца составляло около 60 км через топкие болота, и мы жалели 
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проводника, ведь одна нога у него была деревянной. На следующий 
день мы вышли на сибиряковскую дорогу и стали ждать. 

 Вдруг мы увидели, что к нам приближается северный олень. У Пе-
тра было ружье, он решил убить оленя, потому что продукты у нас за-
кончились. Петр выстрелил два раза, но промахнулся. Я взял у Петра 
ружье и патрон с крупной дробью и выстрелил в голову оленя. Тот упал, 
и когда мы подошли, олень уже был мертв. Сцену нашей охоты наблю-
дал от лагеря в бинокль П. Л. Горчаковский. Мы отрезали от оленихи 
большой кусок мяса и устроили      настоящий обед. Олениха была, 
видимо, старой, и мясо было настолько жестким, что после четырех-
часовой варки его нельзя было жевать. Пришлось это мясо выбросить. 

Вечером появился проводник верхом на лошади, и мы на следу-
ющий день двинулись в сторону деревни. Мы благополучно дошли до 
Аранца и поездом доехали до Свердловска.

В 1955 году П. Л. Горчаковский снова пригласил меня и еще одно-
го студента, Володю Бирюкова в экспедицию на Приполярный Урал 
в районе гор Манараги и Народной.

Фото 4. Участники экспедиции П.Л. Горчаковского
на подходе к горе Манараге, 1955 год
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В состав экспедиции была включена лаборантка кафедры бота-
ники и дендрологии Зоя Алексеевна Ритво. Поездом мы доехали до 
станции Косью. П. Л. Горчаковский встретился с лесничим Интин-
ского лесничества В. Ф. Гояном, который в 1920-х годах приехал из 
Молдавии на Север и с тех пор живет здесь. Для него в соседней де-
ревне была построена новая деревянная лодка. Лесничий согласился 
быть нашим проводником. Мы пригнали лодку, закупили продукты 
и, не теряя времени, двинулись вверх по реке Косью. Проводник 
установил на лодке шест, привязал к нему длинную веревку, сам сел 
в лодку и небольшим веслом задавал ей направление движения, а мы 
с Володей превратились в бурлаков. Горчаковский с лаборанткой шли 
пешком вдоль берега. В начале пути течение реки было слабым, и нам 
особых усилий тащить лодку не требовалось. По мере продвижения 
вверх по реке течение становилось все более быстрым, появились 
прибрежные скалы и приходилось на лодке неоднократно переплы-
вать с одного берега на другой. Берега заросли ивняком, и во время 
дождя мы промокали с головы до ног. Наконец, дошли до первого 
горного хребта, который пересекала бурная река. Мы с трудом пре-
одолели этот порог, но выше начались сплошные пороги, переходить 
их было очень трудно. Поэтому решили поставить на берегу базовый 
лагерь, а дальше двигаться пешком, захватив с собой самое необхо-
димое. К вечеру дошли до подножия красивейшей горы Манараги 
и здесь остановились на ночевку (фото 4). 

Начальник распорядился проводнику с лаборанткой остаться 
здесь, подняться на гору Манарага и собрать на ней гербарий. Мы 
с Володей и Горчаковским отправились вдоль реки Манараги в сторо-
ну горы Народной, дошли по правому берегу до последнего островка 
лиственничного редколесья и переночевали у костра. На следующий 
день начали подъем по сравнительно пологому северо-западному 
склону горы Народной, собирая по пути растения для гербария. По-
года была пасмурная, иногда накрапывал мелкий дождь. Мы взобра-
лись на вершину, где обнаружили в железной банке записки геоло-
га А. Н. Алешкова и геоморфолога-гляциолога Л. Д. Долгушина. Мы 
тоже оставили записку о нашем восхождении. В лагерь мы вернулись 
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сильно уставшие поздно вечером на следующий день. Встретились 
с проводником и лаборанткой, которые с восторгом рассказыва-
ли о замечательном восхождении на Манарагу. Отдохнув здесь, мы 
тронулись в обратный путь. Когда шли вверх вдоль реки Косью, наш 
руководитель решил снять резиновые сапоги под высокой елью и на-
дел кеды. Когда мы подошли к этой ели, то увидели, что напочвенный 
покров под деревом вытоптан и здесь валяется сильно искусанный 
медведем правый сапог. Левый сапог остался целым. У моего же ле-
вого сапога оторвалась подошва, и я взял сапог неизвестного человека. 
Подойдя к базовому лагерю, мы увидели, что медведь похозяйничал 
и здесь: везде валялись вскрытые консервные банки, а мука была рас-
сеяна по всему лагерю. Мы погрузили оставшиеся вещи и продукты, 
доплыли до каньона, разгрузили лодку, и проводник предложил мне 
спуститься вдвоем в пустой лодке. При этом я должен сильно грести, 
несмотря на волны высотой до метра, а проводник должен был на-
правлять движение лодки коротким веслом. Нас бросало вверх-вниз, 
обливало брызгами волн. Вдруг лодка получила сильный удар по дну 
от крупного камня под водой, а мы его не заметили. Вода хлынула 
в лодку. Мы с трудом сняли ее с камня и вскоре причалили к бере-
гу. Проводник заделал пробоину, мы поплыли дальше. По пути до 
станции Косью особых приключений не произошло, не считая того, 
что П. Л. Горчаковский шестом сбил фирменную фуражку лесничего 
с головы проводника, которая сразу же утонула, что вызвало сильный 
гнев ее хозяина. В Свердловск мы прибыли благополучно.

Во время этих двух экспедиций фотоснимками занимался Гор-
чаковский, так как у него был немецкий фотоаппарат. Негативные 
снимки хорошо сохранились, и после его смерти в 2008 г. его жена 
Нина Петровна передала весь его большой фотоархив мне. Я отобрал 
фотопленки, на которых были изображены высокогорья Урала, от-
сканировал их, и сейчас они хранятся в лаборатории дендрохроноло-
гии. Снимки включают следующие горные массивы: массив Ямантау, 
хребет Нургуш, массив Иремель, хребты Малый и Большой Таганай, 
Кытлымский горный узел, Молебный хребет, заповедник «Денеж-
кин Камень» и др. За работу в экспедициях на Приполяром Урале 
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я получил в 1955 г. небольшие деньги, на которые купил фотоаппарат 
«Зоркий-С». С этим фотоаппаратом я не расставался до 1959 г., по-
том забыл его в столовой города Тюмени, когда возвращался домой 
из командировки. Впоследствии у меня были различные типы фото-
камер, но все они были хуже «Зоркого». Наконец, в США я купил 
замечательную японскую камеру «Yashica» с хорошим объективом, 
которым фотографировал до самого последнего времени. С 2003 г. 
я стал использовать и цифровую фотокамеру. 

В то время в Уральском лесотехническом институте модной была 
тема «Водоохранная роль лесов Урала». П. Л. Горчаковский включил-
ся в разработку этой проблемы и решил организовать небольшую 
экспедицию на Конжаковский Камень для оценки водоохраной роли 
горных лесов. Он пригласил меня участвовать в этих работах, я с удо-
вольствием согласился. 4 марта 1956 года мы доехали через Павду 
до поселка Кытлым и пошли в лесничество. Нам порекомендовали 
поехать в район избушки Арефьева, расположенной на берегу ручья 
Южный Иов, а в качестве проводника – лесника Петра Сорогина. 
Нам нашли лыжи, обитые лосиной кожей, и на следующий день мы 
тронулись в путь. Тушенку с мясом в стеклянных банках взял в свой 
рюкзак Петр Леонидович. 

Сначала был довольно пологий склон, потом он становился всё бо-
лее крутым, и вскоре мы поднялись выше верхней границы леса, вы-
йдя на довольно обширную ровную площадку. Горчаковский привел 
нас к краю площадки, и перед нашими глазами предстало глубокое 
и крутое ущелье (Иовский провал), стены которого были покрыты 
обледеневшим снегом. Мы засомневались в возможности спуститься 
по этому ущелью, но Петр Сорогин успокоил нас, сказав, что здесь 
они спускались неоднократно. Надо лишь спускаться осторожно 
по склону ущелья. У нас не было никакого тормозящего предмета, 
и я начал осторожно спускаться по склону, где снег был более рых-
лым. Лыжи мешали спуску, и я отпустил их. Петр Леонидович всё не 
решался начать спуск. Я спустился довольно далеко по склону и вдруг 
услышал доносящийся сверху шум. Это сорвался Петр Леонидович 
и с большой скоростью катился по обледеневшей корке снега с рюк-
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заком, не выпуская из рук лыжи. Наконец, он остановился, встал и от-
ряхнулся. Я очень сильно испугался, не повредил ли он какие-либо 
органы, поскольку на дне ущелья выше поверхности снега торчали 
крупные камни. Когда я подошел к нему и спросил, не повредил ли 
он что-нибудь, он с улыбкой ответил, что все хорошо, повреждений 
никаких не получил. На вопрос, почему он не отпустил из рук лыжи, 
он ответил, что эти лыжи ценные и в случае их поломки пришлось бы 
уплатить солидную сумму. 

Избушка Арефьева находилась примерно в двух километрах от 
ущелья, и мы дошли до нее быстро. Стали разбирать вещи из рюк-
заков и оказалось, что все стеклянные банки, находившиеся в рюк-
заке Горчаковского, разбились и употреблять тушенку с мелкими 
стеклянными осколками было опасно. В результате мы в течение 
трех суток питались только чаем с сахаром и хлебом. Для проведения 
снегомерных работ на верхней границе леса мы в течение двух дней 
поднимались по правому более пологому притоку р. Южный Иов. 
Удивило то, что местный проводник не знал этого более удобного 
спуска, на обратном пути мы использовали этот путь. По результатам 
поездки Петр Леонидович написал статью и опубликовал ее в трудах 
Уральского лесотехнического института.

После этой поездки студентов 5-го курса начали распределять 
по преподавателям и определять тематику дипломных работ. Я вы-
брал объектом своих исследований верхнюю границу леса, посколь-
ку во время экспедиций меня заинтересовал этот малоизученный 
объект и горные районы. Наиболее доступным высокогорным рай-
оном был Кытлымский горный узел, в котором имелись как высо-
кие, так и менее высокие горы. Я хотел при помощи барометриче-
ского нивелирования и глазомерной таксации определить высотное 
положение, состав и структуру древостоев на верхнем пределе их 
произрастания. 

П. Л. Горчаковский согласился с моим предложением. Кроме 
меня, дипломную работу в этом районе согласились выполнить мои 
сокурсники (Виталий Иванкин – возобновление кедра и Петр Чир-
ков – плодоношение кедра). 
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29 июня 1956 года мы появились в Кытлыме. Зашли в лесниче-
ство, где нам выделили для проживания пустующий дом. 30 июня 
мы пошли обследовать горы 1-й и 2-й Камни, а 2 июля южный склон 
Косьвинского Камня. Потом мы разделились для работы на своих 
объектах. До 10 июля я описал и закартировал границу леса на мел-
ких сопках, северном склоне Серебрянского камня, полностью 
на Косьвинском камне. Нам нужно было возвратиться в Свердловск 
до 12 июля на сборы в полевой военный лагерь в Челябинской обла-
сти. Доделывать свою работу в Кытлыме мы начали лишь 26 августа. 
Я продолжил свои исследования в основном на мелких Камнях и се-
верном склоне Серебрянского Камня. Неожиданно в начале сентября 
в горах выпал снег, а у меня необследованными остались северные 
склоны Конжаковского и Тылайского Камней, южный склон Сере-
брянского Камня, то есть самые труднодоступные места. Мощность 
снега постепенно увеличилась, и мне пришлось продолжить работу 
при наличии довольно глубокого снега (около 30–40 см). Снег был 
рыхлым, и мои ноги постоянно проваливались в расщелины между 
крупными камнями. За три дня я закончил работы на Конжаковском 
и Тылайском Камнях. Снежный покров становился все более глубо-
ким, и мы приняли решение закончить полевые работы. Мне очень 
хотелось ликвидировать пробел на южном склоне Серебрянского 
Камня, и я попросил Петра Леонидовича оплатить мою командиров-
ку для завершения моего проекта. Он договорился с ректором о том, 
чтобы меня командировали на несколько дней в Кытлым. 

Я устроился на ночевку к знакомому леснику Петру Сороги-
ну. К этому времени был проложен зимник до г. Карпинска, по ко-
торому я на лыжах 24 мая 1957 года достиг восточного подножия 
Серебрянского Камня. Затем стал подниматься на вершину. Дошел 
до границы леса и начал работу, двигаясь с востока на запад до вер-
ховьев реки Конжаковки. Спустился вниз в темнохвойный лес, где 
снег был более рыхлым. Почувствовал такую большую усталость, что 
мне неоднократно приходила мысль остановиться здесь и переспать. 
Я понимал, что если усну на снегу, то замерзну. Поэтому с коротки-
ми переходами и отдыхом я двигался вниз и, наконец, достиг зим-
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ника, по которому ходили трактора с грузом до г. Карпинска. Идти 
стало легче, и через час я достиг избы Сорогина, которая находилась 
на краю Кытлыма, дошел до нее лишь в два часа. Обратно я добирался 
в Свердловск через Карпинск. Так закончилась моя полевая диплом-
ная работа.

По возвращении в институт я приступил к увеличению вручную 
топокарты района исследований М 1:100 000 в М 1:33 000, исполь-
зуя выкопировку карты, которую мне подарили в лесничестве. На эту 
карту я нанес горизонтали и всю полученную информацию по дре-
востоям. В июне 1957 года я успешно защитил дипломный проект. 
После защиты П. Л. Горчаковский попросил оставить ему сделанную 
мной карту и текст выступления. Я выполнил его просьбу, так как 
меня уже распределили для работы на два года в Катав-Ивановский 
химлесхоз треста Челяблес, и я не планировал заниматься научной 
работой. Впоследствии, работая научным сотрудником в лаборато-
рии экологии растений и геоботаники ИЭРиЖ, П. Л. Горчаковский 
предложил мне написать совместную статью по результатам моей 
дипломной работы. Наша работа была опубликована в 1970 году 
и получила положительную оценку ботаников и лесоводов. Впослед-
ствии, через 50 лет, было проведено повторное картирование и опи-
сание верхней границы редколесий в пределах Тылайско-Конжаков-
ско-Серебрянского горного массива, которое опубликовано в 2006 
году в статье, где было показано существенное продвижение выше 
в горы редколесий и криволесий, особенно березовых. 

Во время учебы в институте студенты лесохозяйственного факуль-
тета подвергались большому нажиму со стороны ректората. На треть-
ем курсе после постановления Правительства о развитии лесной про-
мышленности нас пытались перевести на лесоинженерный факуль-
тет. Согласились перейти около 20 студентов, из трех групп осталось 
две, однако нервы нам потрепали. Я остался на лесохозяйственном 
факультете. 

Наконец, на пятом курсе вышло очередное постановление по раз-
витию лесохимической промышленности. Оно означало, что все мы 
должны работать в химлесхозах, добывая летом сосновую живицу, 
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а зимой занимаясь лесозаготовками. Группа примерно из 15 студен-
тов категорически отказалась перейти в новую группу. Группу пыта-
лись сократить, но мы были согласны и на такой вариант. Нас вызва-
ли в кабинет к ректору Мишину, тот пытался уговорить нас перейти 
в группу подсочников, но мы стояли на своем. Наконец, он сказал, что 
мы настоящие лесоведы и разрешил продолжить обучение и защи-
щать дипломы на лесохозяйственном факультете.

Диплом к № 678275. Настоящий диплом выдан Шиятову Сте-
пану Григорьевичу в том, что он в 1952 году поступил в Уральский 
лесотехнический институт и в 1957 году окончил полный курс на-
званного института по специальности «Лесное хозяйство». Решением 
Государственной экзаменационной комиссии от 4 июня 1957 года 
присвоена квалификация инженера лесного хозяйства. Город Сверд-
ловск 1957 г. Регистрационный № 2739.

работа В катаВ-иВаноВСком химлеСхозе  
(1957–1958 годы)

В 1957 году я с четырьмя выпускниками лесохозяйственного фа-
культета УЛТИ был направлен на работу в Катав-Ивановский хим-
лесхоз треста Челяблес (Челябинская область). Нас приняли добро-
желательно и только одного из нас с женой оставили работать в Ка-
тав-Ивановске. Остальных отправили на участки в качестве помощ-
ников мастера, меня – на участок Воронов Дол, где мастером был 
Степанов. Здесь я проработал около месяца, осваивая технологию 
подсочки. Вдруг меня вызвали в контору и сказали, что нас направ-
ляют на обучение в специальное заведение, которое находится в селе 
Белоярском, недалеко от Свердловска. Здесь мы учились около меся-
ца и вернулись на свои рабочие места. Меня сразу назначили масте-
ром участка «13-й квартал», расположенного около действовавшей 
в то время узкоколейной ж.-д. Катавск-Ивановск – Белорецк, в 13 
км южнее Катав-Ивановска. Рабочими на моем участке были в ос-
новном беспаспортные башкиры и несколько татар. Русским был 
только бондарь. В воскресные дни я обычно пешком уходил в Ка-
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тав-Ивановск, где проводил время со своими сокурсниками. Зимой 
рабочие рубили лес. Наш участок был недалеко, а многие жители 
этого города держали лошадей, и у нас постоянно в ночное время 
вывозили готовую древесину. Поскольку мы строили на участке дом, 
то я списывал много строительных бревен, чтобы компенсировать 
потери древесины. Впоследствии это сыграло положительную роль 
в моей жизни.

В мае 1958 года я неожиданно получил письмо от П. Л. Горча-
ковского, в котором он сообщал, что в Свердловске формируется 
Уральская лесная опытная станция ВНИИЛМ. И если я желаю за-
няться научной деятельностью, то должен представить соответству-
ющие документы. Вскоре я получил вызов и сообщение, что меня 
принимают на должность м. н. с. и предлагают заняться разработкой 
лесохозяйственного районирования Курганской области. В то вре-
мя действовало правило, что прошедший по конкурсу на научную 
работу человек с высшим образованием может быть освобожден от 
должности по распределению. Я показал эти документы директо-
ру химлесхоза, тот и разговаривать не хотел о моем освобождении, 
ведь я не проработал и года, а нужно было проработать два. Я вошел 
в комнату, где работали инженеры химлесхоза, и сказал им, что меня 
директор не отпускает. Одна из инженеров отозвала меня в сторону 
и посоветовала сходить к прокурору. Я немедленно пошел к район-
ному прокурору, тот быстро ознакомился с документами и связался 
по телефону с директором. Прокурор коротко выслушал директо-
ра и сделал ему внушение, что по закону меня нужно немедленно 
освободить, и дал ему срок семь дней. Директор поручил одному 
из инженеров принять материальные средства, которые числились 
на мне. Меня обрадовало, что на лесосеке оказалось больше древеси-
ны, чем числилось на моей карточке благодаря сверхнормативному 
списанию при строительстве дома. Мне выдали трудовую книжку, 
и я вскоре выехал в Свердловск.
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работа В уральСкой леСной опытной Станции 
Вниилм

Летом станция занимала дом недалеко от ж.-д. станции Шарташ, 
меня встретил замдиректора Л. И. Крыханов. Пока дом для Уральской 
ЛОС еще не был достроен, меня устроили жить в частном доме около 
Московского тракта. Здесь уже проживал сотрудник Е. Л. Маслаков, 
который был намного старше меня. В этом доме мы прожили боль-
ше двух месяцев, затем получили новое жилье в достроенном доме 
на развилке Московского и Чусовского трактов. 

Я получил небольшую комнату на втором этаже. В этом доме 
располагались жилые помещения, кабинет директора и служебные 
комнаты. Из ВНИИЛМа пришло задание на текущий год, где отсут-
ствовала тема по лесохозяйственному районированию, поэтому меня 
включили в группу, которая будет заниматься лесовозобновлением 
и пожарной опасностью концентрированных вырубок (фото 5). За-
ключили хоздоговор с Тюменским управлением лесного хозяйства. 
Возглавил эту группу Н. И. Иванов, в ее состав вошли Е. Л. Маслаков, 
я, выпускник УЛТИ Сандраков и лаборантка. Потом к нам присо-
единилась ботаник Э. Я. Хаткевич, год назад она окончила биологи-
ческий факультет Уральского университета. В пос. Надцы располага-
лась контора леспромхоза. Была проложена лежневка, по ней лесо-
возы транспортировали древесину к берегу р. Иртыша. Лес рубили 
сосланные сюда бендеровцы, они сильно страдали от укусов комаров 
и слепней. Учет возобновления под пологом темнохвойного леса и на 
концентрированной вырубке не представлял особой трудности. Про-
блемы возникли с оценкой пожарной опасности лесосек, на которых 
порубочные остатки равномерно разбрасывались, собирались в изо-
лированные кучи и валы. Лето было дождливым, порубочные остат-
ки были влажными и не хотели гореть. Наконец, выдалось несколько 
дней без дождя, и мы приступили к поджогу порубочных остатков 
при помощи паяльной лампы. Во время горения измерялись ско-
рость и направлегие ветра, температура горения на разном удалении, 
скорость продвижения огня. Можно было считать, что этот раздел 
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мы выполнили. Оставалось испытать специальные химические пре-
параты для тушения напочвенного покрова. Этого сделать не удалось. 
Директор В. Д. Голев приказал привезти в мешках напочвенный по-
кров из Надцов в Свердловск, здесь его высушить и испытать жид-
кость, что мы и сделали. 

Недалеко от нашего дома находилась баня Верх-Исетского лесхо-
за, и нам разрешили сушить там напочвенный покров с подстилкой. 
Для этого изготовили железные противни размером 1х1 м, на кото-
рые ровным слоем раскладывали подстилку. Сначала все шло хорошо, 
но в один из дней баня загорелась, когда там никого не было. Вызвали 
городскую пожарную команду, и быстро потушили огонь. Нас по-

Фото 5. Младший научный сотрудник 
Уральской лесной опытной станции ВНИИЛМ, 1959 год
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ложено было оштрафовать, но штраф не назначили. После этого мы 
прекратили испытание химреактивов, а новые химикаты вызывали 
удушье и обильное выделение слёз. 

В феврале 1959 года мы с Е. Л. Маслаковым посетилии Надцы для 
оценки лесорубочных работ в зимнее время. 

Летом 1959 года я принял также участие в работах по оценке 
лесовозобновления на концетрированных вырубках в Бисерском 
леспромхозе. Все вырубки заросли густыми зарослями малины, что 
препятствовало возобновлению древесных растений. Во время рабо-
ты в Надцах возникла проблема определения времени рубки деревь-
ев на лесосеках. К сожалению, о дендрохронологических методах, 
при помощи которых можно было легко определить год и сезон руб-
ки той или другой лесосеки, в то время я ничего не знал.

учеба В аСпирантуре
Пожарная тематика мне не нравилась. Я стал подумывать о смене 

места работы. После серьезного разговора с директором, во время ко-
торого он нецензурными словами обвинил меня и нашу группу в том, 
что мы не выполнили задание по пожарной тематике, мое решение 
искать новую работу лишь окрепло. К тому времени П. Л. Горчаков-
ский перешел на работу из УЛТИ в Институт биологии Уральского 
филиала РАН, где возглавил лабораторию экологии растений и геобо-
таники. Я решил зайти к нему и посоветоваться. Он, не думая долго, 
предложил мне поступить к нему в аспирантуру. Когда я его спросил, 
какую тему он мне предложит, он сказал что тема будет по верхней 
границе леса на Урале. Я сразу согласился, поскольку эта тема меня 
интересовала и дипломная работа была как раз о верхней границе 
леса. 

Пришлось сдавать вступительный экзамен по специальности 
«Лесная экология», принимали П. Л. Горчаковский, Б. П. Колесников 
и М. М. Сторожева. Зная, что экзамен будет принимать Колесников, 
я прочитал только что вышедшую его книгу «Кедровые леса Дальнего 
Востока». На меня она произвела глубокое впечатление тем, что в ней 
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рассматривался динамический подход к жизни леса. О таком подхо-
де, учась в Уральском лесотехническом институте, я ничего не слы-
шал. Я ответил на все вопросы, изложенные в билете. Вдруг Б. П. Ко-
лесников спросил меня, где находится самый северный лес в Север-
ном полушарии. Я ответил, что на полуострове Таймыр, в районе пос. 
Хатанги. Он сказал, что это неправда: самый северный лес находится 
на Дальнем Востоке, на левых притоках реки Анадырь и упрекнул 
меня за незнание. Хотя я знал, что он неправ, но промолчал. Тем не 
менее, мне поставили положительную оценку, и вскоре я был зачис-
лен в очную аспирантуру в Институт биологи УФАН. Моим научным 
руководителем стал П. Л. Горчаковский. 

Осенью 1969 года в здании Геологического института проходила 
Всесоюзная конференция по классификации растительности с уча-
стием таких выдающихся ученых, как В. Б. Сочава, В. Н. Тимофеев-Ре-
совский, К. Н. Игошина, Б. П. Колесников и др. Всю зиму я занимался 
чтением и конспектированием научной литературы, изучением не-
мецкого языка, разрабатывал план работ. 

Весной 1960 года меня вызвал к себе П. Л. Горчаковский, и мы 
начали обсуждать, какой горный район выбрать и какова методика 
работ. Я сказал, что буду заниматься закладкой пробных площадей 
с описанием древесного яруса и подроста на верхней границе леса. 
Он согласился с этим, но добавил, что нужны подробные описания 
напочвенного и почвенного покровов. Выбрали тему исследования 
«Динамика верхней границы леса» и район работ – Полярный Урал, 
который был более доступен (можно доехать по железной дороге). 
В Лабытнанги только что переехал из Салехарда стационар нашего 
Института, его возглавлял тогда зоолог Копеин. Стационару были пе-
реданы несколько зданий, которые построили под руководством из-
вестного геолога Сирина, работавшего до этого на Полярном и При-
полярном Урале. 
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1960-й год
В начале июня я вместе с Анатолием и Павлом, студентами Ле-

сотехнического института, выехал на Полярный Урал (оба студента 
родились и жили в Средней Азии). Выехали поездом до Кирова, затем 
до Котласа, где искупались в Северной Двине и купили соломенные 
шляпы. Мы доехали до станции Сейда на поезде Москва – Воркута 
и стали ждать поезд Воркута – Лабытнанги. Наконец, мы сели в этот 
поезд, переехали реку Усу, далее путь лежал вдоль реки Елец. Сначала 
мы въехали в район безлесных высоких гор, потом проехали поселок 
«Полярный», около него находились столб на границе Европа – Азия 
и истоки рек Собь и Елец. После «Полярного» дорога пошла вдоль 
реки Соби, начали появляться куртины и островки лиственницы, 
березы и большие массивы ольховника, куртины ели. Вдоль правого 
и левого берегов Соби громоздились высокие горы с крутыми каме-
нистыми склонами. Сколько я ни вглядывался, подходящего склона, 
где была бы выражена климатическая граница леса, не обнаружил 
вплоть до железнодорожного разъезда «Подгорная», где находились 
три домика (ныне здесь расположен большой поселок Харп). 

От этой станции река Собь течет на юго-восток, а наш поезд пое-
хал на восток через равнинную лесотундру. После станции «Подгор-
ная» поезд поднялся на небольшую возвышенность, и оттуда я уви-
дел расположенную южнее пологую сопку и верхнюю границу леса. 
Решение было принято, нам нужно посетить этот район, располо-
женный у подножия горы Чёрной. В Лабытнанги приехали вечером, 
я позвонил в стационар (мне дали номер телефона в Свердловске), 
ответил мужчина, как оказалось, это был Л. Н. Добринский. Вско-
ре он пришел на железнодорожный вокзал и отвел нас в стационар, 
который располагался недалеко. Это место называется «Зеленая 
Горка». Он устроил нас в приличном помещении, где можно было 
приготовить пищу. Л. Н. Добринский в то время занимал времен-
но должность директора стационара, так как директор Копеин был 
в отпуске. 

16 июня мы побывали в г. Салехарде, а 18 июня выехали поездом 
до станции «Подгорная». Здесь мы разобрали вещи и пошли в сторо-
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ну р. Соби, вода в реке (ширина реки около 60 м) текла с большой 
скоростью. Мы нашли деревянную лодку, протащили её вверх по 
течению метров на 200. Только мы отчалили от берега, как нас бы-
стро понесло течением. До порога оставалось около 70 м, и мы могли 
оказаться в бушующем водопаде и потерять все вещи. Я с силой от-
толкнул Павла на дно лодки и взялся за весла. Прилагая максималь-
ные усилия, мне удалось причалить лодку к правому берегу в 5 м от 
водопада. Взвалив тяжелые рюкзаки, мы двинулись вдоль р. Соби до 
устья р. Енгаю, перешли устье р. Кер-Доман-Шор. Потом пошли по 
оленьей тропе на восточный склон сопки высотой 312,8 м. Здесь мы 
раскинули лагерь на левой боковой морене недалеко от проложен-
ной позже вездеходной дороги через р. Енгаю. 

Первые пять дней мы обследовали окрестности лагеря, и меня му-
чила мысль: с чего начать и чем занять студентов? Я нашел более-ме-

Фото 6. Объекты исследований – лиственничные редколесья  
и редины в экотоне верхней границы древесной растительности,  

Полярный Урал, 1960 год
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нее ровный склон, где отсутствовали современные моренные отложе-
ния (фото 6). Здесь я решил заложить непрерывный высотный про-
филь шириной 80 м и длиной 440 м, который пересекал перпендику-
лярно три лиственничные полосы. Мы разбили профиль на квадраты 
размером 20х20 м и начали картировать и измерять все возможные 
параметры каждого дерева, включая подрост. Эта работа заняла поч-
ти весь полевой сезон. Кроме того, мы заложили несколько пробных 
площадей на других участках. Основной проблемой для меня стало 
определение видового состава напочвенного покрова, особенно мхов 
и лишайников. После описания и гербаризации растений на каждой 
пробе гербарная папка была толщиной 40–50 см. Я понял, что такая 
работа мне не по плечу, поскольку большую часть растений я не знал. 
Большое внимание я уделял раскопке корневых систем лиственницы 
и взятию почвенных образцов на пробах. 

За продуктами ребята ходили через каждые 10 дней на станцию 
Подгорная, к моменту прихода поезда из Воркуты с продуктовым 
вагоном. Лето 1960 года было очень холодным и ветреным, поэто-
му в течение всего лета я ходил в шапке и телогрейке. Я простудился, 
и у меня на лице образовался большой фурункул, что заставило меня 
срочно поехать в Лабытнанги и в медпункте его удалить. Вечером 
того же дня я был уже в лагере. В тот год было исключительно много 
комаров, приходилось портянками заделывать щели и уничтожать 
залетевших в палатку насекомых. Мы жили очень тесно, три челове-
ка с рюкзаками в двухместной брезентовой палатке. Спальников не 
было, залезали в полушерстяное домашнее одеяло, сшитое суровыми 
нитками. 9 июля поднимались на вершину г. Черной, откуда открыл-
ся замечательный вид на Уральский хребет. Спустились по западному 
склону, где было много снежников. Пришли в лагерь ночью, сильно 
устали. Новый фотоаппарат «Мир», который я купил перед отъездом 
на полевые работы, оказался бракованным. 

Выехали домой поездом 28 августа. Ребятам так надоел гнус и мо-
нотонная работа, что они просили выйти в Подгорную на ночь, а не 
на следующее утро. Я понял свою ошибку и не стал брать в экспеди-
цию родившихся в Средней Азии и только что окончивших среднюю 
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школу. П. Л. Горчаковский был не доволен, что я заложил мало проб-
ных площадей, с которых гербаризировал все растения напочвенного 
яруса. Однако он одобрил гербарий цветковых растений, собранных 
во время экскурсий. 

В Свердловске я начал определять растения, начиная со злаков. 
Вскоре понял, что такая работа мне не нужна для изучения динамики 
верхней границы леса – для такой работы требуется большой опыт 
флориста и много времени. Я начал обрабатывать древесные спилы, 
измеряя ширину годичных колец у живых деревьев и строя графики 
их изменения. Сразу обратил внимание на сильную и синхронную 
изменчивость радиального прироста у живых деревьев. У меня ока-
зался только один спил с усохшего дерева. Когда я стал сравнивать его 
график с графиками живых деревьев, обнаружил, что синхронность 
прироста наблюдается, если сдвинуть график усохшего дерева на не-
сколько десятилетий назад. 

Тут меня осенило: сравнивая прирост живых и усохших деревьев, 
можно реконструировать изменение климата за интервалы времени, 
превышающие возраст самого старого живого дерева. Я считал, что 
совершил открытие. В русскоязычной литературе о перекрестной 
датировке годичных колец не имелось никаких сведений. Б. А. Тихо-
миров (1941) работал перед войной в высокогорьях Южного и Се-
верного Урала. Он взял спилы с хвойных молодых деревьев и отдал 
их таксатору. Тот провел измерения радиального прироста по пяти-
летиям, как это принято в лесной таксации. Б. А. Тихомиров, проа-
нализировав эти измерения, пришел к заключению, что в последние 
десятилетия прирост деревьев в высокогорьях увеличился. В работе 
Г. И. Галазия (1954) показано, что прирост хвойных на верхней гра-
нице леса на хребте Хамар-Даман увеличился, но он также исполь-
зовал таксационный метод (по пятилетиям) и лишь указывал годы 
особо узких колец. Впервые термин дендрохронология в нашей лите-
ратуре использовал А. Корчагин в «Полевой геоботанике», где сослал-
ся на некоторые американские работы. Я «зацепился» за эти работы 
и начал выписывать через МБА дендрохронологические публикации, 
в первую очередь, работы Гарольда Фриттса и Хубера. 
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В сентябре 1960 года я женился на Хаткевич Эльзе Яковлевне, 
с которой работал вместе на Уральской лесной опытной станции.

1961-й год
Благодаря этим и другим работам я в 1961 году освоил метод пе-

рекрестной датировки годичных колец. Полученные мной хроноло-
гии по наиболее старым лиственницам показали наличие вековых 
и внутривековых колебаний прироста. Эти материалы я доложил 
на Первой молодежной конференции 12 апреля 1961 года, как раз 
в день полета Ю. А. Гагарина. После моего доклада неожиданно под-
нялся В. Н. Тимофеев-Ресовский и одобрил мою работу, в ней по-
казаны «волны жизни» (вековой и сверхвековые циклы), очень его 
интересующие. Он сказал, что впервые видит реальные циклы. Эта 
конференция вызвала большой энтузиазм среди сотрудников в связи 
с совпадением даты конференции и полета человека в космос. По ре-
зультатам этой конференции в 1962 года и был опубликован сборник 
с моей первой научной статьей «Верхняя граница леса на Полярном 
Урале и ее динамика в связи с изменениями климата».

В этом году на Полярный Урал отправились 2 июня, чтобы за-
стать раннюю весну. Ехали тем же путем, что и в 1960 году. Как 
в 1960-м, так и в 1961 году в начале июня выпал снег на Среднем 
Урале. Горы Полярного Урала были еще в снегу, температура воз-
духа – минусовой. С собой я взял двух студентов, которые прошли 
армейскую службу. Купил новый фотоаппарат «Мир», но качество 
снимков оказалось неважным. В Лабытнанги приехали 12 июня. 
На место работы к горе Чёрной добирались с приключениями. Не-
ожиданно подул теплый ветер, и снег стал рыхлым. Вдоль р. Енгаю 
двигались с трудом, так как снег был толщиной свыше метра. Отды-
хали с тяжелыми рюкзаками через каждые 100 м. К вечеру дошли 
до р. Кер-Доман-Шор, а точнее до его левого притока, который бе-
рет начало на массиве Рай-Из. Этот ручей летом бывает небольшим, 
а в настоящее время превратился в бушующий поток и перейти его 
было невозможно. 
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Мы решили спилить растущую на берегу лиственницу и пройти 
по ней на другой берег. Сначала пошел студент со спальным меш-
ком и благополучно перешел на правый берег. Затем со спальным 
мешком пошел я, прошел более половины пути, как вдруг студент 
захотел мне помочь и пошел мне навстречу по вершинке листвен-
ницы. Дерево немного осело, нижние ветви коснулись потока воды, 
и в один момент лиственница и я с мешком оказались в бушующем 
потоке. 

Хорошо, что я не выпускал из руки мешок и меня понесло с ним 
по течению. Я коснулся ногой твердого грунта и оттолкнулся ближе 
к берегу. На берегу росли кусты ивы, и я сумел рукой вцепиться в один 
из них. Подбежал студент и помог мне вылезти из потока воды. Та-
ким образом, мы оказались разделены на две части: я со студентом 
и двумя спальными мешками на правом берегу, а студент с продукта-
ми, палаткой и другими вещами – на левом. Что делать? 

Я решил пройтись вдоль потока и в устье этого ручья увидел, что 
водный поток расширяется и можно его пересечь вброд. Поскольку 
я весь промок, то решил попробовать. Действительно, глубина потока 
была меньше метра, и я пересек ручей, а затем мы забрали оставши-
еся вещи и благополучно перешли на правый берег. Устроили лагерь, 
высушились и переночевали. Но нам нужно было пересечь гораздо 
более крупную реку – Кер-Доман-Шор. Решили, что утром она ста-
нет мельче и мы найдем переход. Пошли вверх по реке и нашли более 
широкое русло, где глубина потока была меньше. Взяли по палке, свя-
зали себя веревкой и начали потихоньку двигаться. Уровень воды был 
довольно высоким при сильном течении. Нам все-таки удалось пе-
рейти реку. После небольшой просушки пришли к прошлогоднему 
лагерю, обошли его окрестности, сфотографировали и закартировали 
распространение снегового покрова, провели зачернение снега в ме-
стах его скопления и другие работы. 17 июня мы втроем пошли за 
продуктами на станцию Подгорную, где с трудом перебрались через 
р. Собь в районе гидропоста. Шли в основном по снегу, после оз. Пе-
ревального идти стало легче, так как на вершинах восточного отрога 
массива Рай-Из было меньше снега. 
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Вернулись в лагерь на следующий день. Студенты приступили 
к отметке на стволах деревьев уровня снега на Профиле I, я карти-
ровал снежники. Такую работу мы проводили через каждые 5 дней. 
Я решил занятья сезонным приростом в высоту у молодых листвен-
ниц, выбрал по три дерева на 31-м участке. Высоту прироста верху-
шечного побега измерял линейкой через каждые 5 дней. Кроме того, 
у наиболее толстых деревьев брал высечки для изучения радиального 
прироста по двум радиусам (наветренному и подветренному). 7 июля 
1961 года взошли на гору Чёрную. Устраивали различные походы, 
где я много фотографировал. Заложил и описал свыше 15 пробных 
площадей. Ловили хариусов, которых было много в р. Енгаю. Пере-
базировали лагерь выше по склону. Лето было жарким и сухим, око-
ло пос. Харп был большой пожар. Много проб заложили на высоте 
294 м (ерниковая сопка), раскопали корневые системы у нескольких 
модельных деревьев. Интересно, что на сухом южном склоне этой 
сопки сформировалось средневозрастное редкостойное поколение, 
а подрост отсутствовал, возможно, из-за локального распространения 
грибка Шютте (находил неоднократно усохший подрост лиственни-
цы и ели и пожелтевшую хвою на нижних ветвях крупных деревьев, 
прикрываемых зимой снегом). 

12 сентября у меня родился сын Костя. Меня на другой же день 
послали в совхоз на уборку урожая в Богдановический район.

1962-й год
Пятого апреля 1962 года мы с научным сотрудником лаборатории 

М. П. Стрельцовым приехали на ж.-д. станцию Харп, взяв с собой нар-
ты, железную печку, топор, лопату, снегомерный прибор, посуду и про-
дукты. Вместо палатки взяли брезент. Шли по замерзшей реке Енгаю, 
тащили нарты с грузом. Местами выступала наледь, дошли до крутого 
берега против Профиля I. Здесь намело мощные сугробы снега, и мы 
решили в одном из сугробов вырыть берлогу, укрепить деревянной 
опорой потолок и проделали дырку в потолке для выхода дыма из же-
стяной печки через трубу. Вход в берлогу закрывался брезентом ночью, 
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кроме того, у нас были «собачьи» спальные мешки. Топилась железная 
печь, так что было тепло. На 2–3-й день потолок стал опускаться, и нам 
пришлось его укреплять дополнительными стволиками. 

Изучение различных характеристик снежной толщи мы начали 
с наиболее мощного сугроба снега мощностью 6 м, расположенного 
на подветренной стороне верхней полосы редколесья на Профиле I. 
Затем мы изучали снеговой покров разной мощности. На высоте 294 м 
впервые увидели облом нижних ветвей лиственницы под тяжестью 
оседающего снега, лежащих на поверхности снега вокруг стволиков. 
Это свидетельствовало о максимальной мощности снега в отдельные 
годы. На Профиле I на стволах отметили высоту снега и закартировали 
площадь, занятую снежным покровом. Собрали шишки лиственни-
цы для определения количества и качества семян, сформировавшихся 
прошлым летом. Обратно домой отправились 9 апреля. На основе этих 
исследований и других наблюдений было опубликовано две статьи. 

Высотное положение, картирование и описание физиономиче-
ских и экологических типов верхней границы редколесий и криволе-
сий я наметил провести на третий год аспирантуры. Прибыли на стан-
цию Подгорная 10 июля 1962 года. Занимались обходом окрестно-
стей, фотографированием, а 24 июля с Юрой и Анатолием двинулись 
в сторону р. Макар-Рузь. Переход был очень трудным, жара, кома-
ры, душно. Устроили лагерь на левом притоке р. Макар-Рузь. У меня 
была мечта посетить самую высокую на Полярном Урале гору Пай-
Ер. Между массивом Рай-Из и горой Пай-Ер высота гор снизилась, 
и поверхность почвы была покрыта длинным и густым мхом, а также 
густым ерником, ольховником и ивняком. Ноги вязли почти до коле-
на, поэтому мы шли очень медленно. Кроме того, в одном ущелье мы 
встретили много новых видов растений и потратили много времени 
на их гербаризацию. Пересекли ручей Степ-Рузь и, наконец, вышли 
к верховьям реки Большой Хара-Маталоу. Перед нами стояла отвес-
ная стена Пай-Ера. Подняться на вершину не было ни сил, ни време-
ни. Решили переспать около реки, а как будем подниматься, завтраш-
ний день покажет. К сожалению, мы не взяли с собой палатку, только 
плащи. Тучи комаров окружили нас и не давали спать всю ночь. 
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Встали невыспавшимися и решили на гору не подниматься, сил 
не хватит. Спустились немного вниз по течению и повернули в сто-
рону лагеря к реке Макар-Рузь. Пришли настолько уставшими, что 
не было сил снять резиновые сапоги. Со следующего дня начали кар-
тировать, описывать и фотографировать верхнюю границу леса от 
левобережья р. Макар-Рузь до р. Большой Ханмей, влючая мелкие 
сопки Малого Урала, северный склон Рай-Иза, Поур-Кеу, Яр-Кеу 
и др. На некоторых квадратах Профиля I картировали и измеряли 
подрост и взрослые деревья. Жили несколько дней на метеостанции 
Ра-Из, выписывая суточные метеоданные летних месяцев за 3 года 
(1960–1962). Закончили работу в долине р. Соби 25 августа 1962 
года. В это время на Красном Камне работали директор Института 
С. С. Шварц, зоолог О. А. Пястолова и студент из Ленинградского уни-
верситета В. Г. Ищенко.

По результатам работ во время аспирантуры и в более позднее 
время удалось произвести реконструкцию динамики лесотундровых 
сообществ, формирующих экотон верхней границы древесной рас-
тительности в XX столетии и за последнее тысячелетие благодаря сту-
пенчато- и циклично-разновременным древостоям и наличию боль-
шого количества усохших остатков прежде росших деревьев (фото7, 
рис. 1). Показана большая роль снегового покрова, вековых колеба-
ний климата и времени вылета семян лиственницы в формировании 
и распределении лесотундровых редколестй и редин. 

После окончания аспирантуры я был принят на должность м. н. с. 
в лабораторию экологии растений и геоботаники ИЭРиЖ и присту-
пил к обработке собранных материалов, публикации статей и напи-
санию диссертационной работы.

1963-й год
В этом году П. Л. Горчаковский предложил мне принять участие 

в работе экспедиции по изучению дубовых лесов в Башкирии. Поч-
ти вся лаборатория выехала в эту экспедицию, каждому сотруднику 
поручался особый раздел работы. Я и М. Г. Нифонтова занимались 
учетом подроста на пробах, его было столько (сотни на квадратный 
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Фото 7. Экспансия лиственницы в горную тундру в течение 
последних десятилетий, массив Рай-Из, Полярный Урал
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метр), что мы покидали работу последними. Начали работу в Архан-
гельском лесхозе, потом переехали в Красноусольск, где совершили 
однодневную поездку с Петром Леонидовичем на лошадях на скалы 
р. Зилим. Побывали в верховье р. Усолки, на шихане Юрак-тау около 
г. Стерлитамака, на р. Белая, проехали через горы Кумертау и Мелеуз, 
поработали в долине р. Нугуш и на кордоне Чубарбия. 

17 июля я приехал к родителям в с. Зилаир, чтобы забрать сына 
Костю, в сентябре был в отпуске у родителей. Всю зиму занимался 
подготовкой диссертации к защите.

1964-й год
В конце 1963 года директор Института С. С. Шварц пригласил 

меня с П. Л. Горчаковским и сообщил, что в этом году он с Л. Н. До-
бринским на лодке поднялись довольно далеко по реке Хадыта-Яха 
(Южный Ямал). На песчаном бугре около устья р. Ям-Тин-Яхи они 
обнаружили очень толстое бревно диаметром около 50 см и длиной 
6 м, лежащее в безлесной тундре. Как попало такое тяжелое бревно 
в тундру (оленьи нарты не могли выдержать такую тяжесть, следов 

Рис. 01. Величина вертикального смещения верхней границы редколесий
за последнее тысячелетие на Полярном Урале
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тракторов не было видно)? Он предложил нашей лаборатории за-
няться выяснением этого феномена. Петр Леонидович и я согласи-
лись с предложением С. С. Шварца. Мне выделили в качестве помощ-
ников м. н. с. М. П. Стрельцова и его младшего брата Сашу. Нам вы-
делили два мотора «Стрела», сетчатый полог для защиты от комаров 
ночью, а в Лабытнангах на стационаре – дюралевую лодку и деревян-
ную калганку для бочки под бензин. По дороге до Воронковского ка-
питан Крылов (молдаванин) обменивал спирт на осетров у рыбаков. 
Нас высадили в устье р. Хадыта-Яха 14 июля, при этом посоветова-
ли после избы старика поехать по левому притоку, что мы и сделали. 
Сначала протока была широкой и глубокой. Затем она сузилась до не-
большого ручейка: бока алюминиевой лодки касались берегов ручей-
ка. Водоток стал настольно узким, что крупные кустарники нависали 
над ручьем и двигаться стадо невозможно. Мы решили выйти наверх 
в тундру и увидели два деревянных домика. Мы узнали, что это и есть 
фактория Хадыта, раположенная на левом берегу реки Хадыта-Яха. 
Там жили муж с женой, которые продавали ненцам различные това-
ры. Они сказали, что нужно было плыть по правому руслу, это и есть 
река, а мы свернули на протоку р. Хадыта-Яха. Нам пришлось вер-
нуться до развилки, и вскоре мы достигли фактории. Закупили про-
дукты и сигареты. В устье р. Ям-Тин-Яхи мы обнаружили разбитый 
плот, состоящий из обработанных бревен, скрепленных железными 
скобами и проволокой. Стало ясно, что подготовленный к сплаву плот 
по каким-то причинам застрял из-за маловодья. 

Впоследствии мы узнали, что ненцы заготавливали древесину 
для изготовления бочек и топлива во время войны и позднее в пой-
ме этой реки. Мы взяли около 15 поперечных спилов с плота. В устье 
росли густые заросли ольховника и ивняка с одиночными толстыми 
лиственницами (свежий толстый пень находился в устье р. Ям-Тин-
Яхи). Мы решили подняться вверх по реке. В метрах 200 выше устья 
Ям-Тин-Яхи мы наткнулись на непреодолимую преграду – все русло 
было загорожено полусгнившими стволами деревьев. Прошлось пе-
ретаскивать лодки и груз по песчаному берегу. Дальше нам встрети-
лась еще одна избушка и большой левый приток. Карт у нас не было, 
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кроме небольшого клочка. Воды в реке становилось все меньше, и все 
чаще приходилось тащить лодки волоком. На правом берегу тундра 
подошла к реке, с левого берега – небольшое возвышение. Плыть 
дальше было невозможно, и мы устроили здесь лагерь. 

На следующий день пошли вверх по реке, прошли около 5 км, 
а затем вернулись в лагерь. Лиственничный лес стал более редким. 
После ужина из гуся я вдруг почувствовал столь резкую боль в пра-
вом боку, что не мог встать на ноги. Ребята сильно испугались и пред-
ложили срочно спуститься по реке в медпункт в устье Хадыта-Яха 
(около 60 км), взяв с собой необходимые вещи. Я предполагал, что 
у меня аппендицит и уже прощался с Ямалом. При движении вверх 
и вниз по реке обратил внимание, что на свежих песчаных косах вы-
сота лиственницы неодинакова и увеличивается по мере удаления от 
берега в виде ступенек. Мы решили выяснить причину, закартирова-
ли один сектор и раскопали на нем все молодые деревья с корнями. 
Оказалось, что берег реки состоит из микротеррас высотой 20–30 см 
и на разновременных террасах произрастают лиственницы различ-
ного возраста. В дождливые годы подмываемый берег разрушается 
и дно реки углубляется, а на противоположном берегу откладывается 
песок, формируя микротеррасы. Результаты этих исследований опу-
бликованы в книжке В. Плотникова. 

На обратном пути мы взяли спилы с полуископаемой древеси-
ны и живых старых деревьев, которые позволили впоследствии со-
единить абсолютно хадатинские хронологогии с мангзейскими 
нижними венцами. После возвращения из экспедиции я сразу стал 
обрабатывать привезенные спилы, и вскоре выянилось, что привезен-
ные спилы с застрявшего плота являются современными, листвен-
ницы были срублены зимой 1948–1949 гг. рыбаками и местными 
жителями для отопления и производства бочек для засолки рыбы. 
С. С. Шварц был разочарован таким результатом. Но для меня это 
было открытием и большой радостью, так как в береговых песчаных 
обрывах торчало много лиственниц различной толщины и возраста 
(фото 8). Я пришел к выводу, что перекрестная датировка годичных 
голец с полуископаемой древесины даст возможность продлевать 



42 43

древесно-кольцевые хронологии в глубь веков. Я намеревался занять-
ся построением длительной хронологии, но другие неотложные дела 
отодвинули эту работу на 7 лет.

В декабре 1964 года я успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Динамика верхней границы леса на восточном склоне 
Полярного Урала (бассейн реки Соби)». Оппонентами были ректор 
Уральского госуниверситета, чл.-корр. Б. П. Колесников и заведую-
щий кафедрой лесоводства Уральского лесотехнического института, 
д. б. н. Н. А. Коновалов. 

Решением Объединенного совета Института биологических наук 
Уральского филиала АН СССР от 5 июня 1964 года Шиятову Сте-
пану Григорьевичу присуждена ученая степень кандидата биологи-
ческих наук.

1965-й год
Научным сообществом биологов была предложена для разработ-

ки Международная Биологическая Программа (МБП). В 1965 году 

Фото 8. Полуископаемая древесина голоценового возраста в аллювиальных 
отложениях реки Ядаяходаяхи, Южный Ямал, 1991 год
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планировалось выбрать типичные участки в различных природных 
зонах. С. С. Шварц предложил Институту выполнять эту программу 
на Крайнем Севере, тем более, что Институту принадлежал Сале-
хардский стационар, расположенный в г. Лабытнанги. Директором 
стационара был в то время Н. С. Гашев. Он предложил провести та-
кие работы в верховьях речки Тоу-Пугол, в 13 км к северо-западу от 
г. Лабытнанги. Директор предложил П. Л. Горчаковскому посетить 
этот участок и оценить его возможности с ботанической точки зре-
ния, но тот отказался, ссылаясь на занятость. Поэтому он попросил 
меня принять участие в такой оценке. Я согласился, и в июле 1965 
года небольшой коллектив в составе С. С. Шварца, зоолога стациона-
ра Н. Бойкова и меня посетили этот участок и одобрили его, так как 
там имелись различные типы экосистем (тундровых, лесотундровых, 
луговых, болотных, водных) вблизи г. Лабытнанги. 

В этом году я принимал участие в выборе и описании пробных 
площадей для аспиранта-миколога Л. Казанцевой на горе Сланцевой, 
а также в экскурсиях на горе Яр-Кеу и массиве Рай-Из (Полярный 
Урал). 

Совместно с Н. С. Гашевым и его женой совершил поездку с моим 
помощником С. Коруновым (сыном проф. Корунова из УЛТИ) 
к реке Хараматалоу, где брал поперечные спилы с елей и лиственниц 
на невысоких сопках (около водопада Гагарина). На обратном пути 
заехали на выбранный стационар, где жена Гашева сделала описание 
и картирование растительности. 

В начале августа я побывал в низовье р. Полуй. Около лагеря Бой-
ковых сделали несколько спилов с лиственницы. 

В первой половине августа втроем (я, Сергей Корунов и Вера 
Барыкина из Института географии РАН) сплавились по р. Соби от 
ж.-д. разьезда Красный Камень (Полярный Урал) до дер. Катравож. 
На остановках брали поперечные спилы с елей и лиственниц. 

Зимой 1965–1966 гг. мы разработали план и методику флори-
стических, геоботанических, картографических и дендрохроноло-
гических работ на стационаре «Харп» и утвердили его на заседании 
лаборатории. 
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1966-й год
Ботанический полевой отряд в этом году под моим руковод-

ством состоял из лаборанта С. Мельниченко, инженеров М. Шара-
футдинова и П. Медова, м. н. с. Г. В. Троценко и Т. В. Фамелис). Мы 
с Мельниченко обрабатывали модельные деревья лиственниц (через 
каждые 5 дней рубили дерево), у которых брали спилы на разной 
высоте и раскапывали корневую систему. Отряд сделал топосъемку 
в М 1:10 000, описал растительные сообщества и составил геобота-
ническую карту. Стационар посетили П. Л. Горчаковский с сыном 
Леней, почвовед Вера Павловна Фирсова и Куликов, они одобрили 
выбор участка. В середине полевого сезона у меня возник спор с на-
учным руководителем В. С. Смирновым. Он заявил, что ботаниче-
ский отряд занимается не тем, чем нужно. Я ответил: мы работа-
ем по утвержденному П. Л. Горчаковским плану и если мы его не 
выполним, то я буду уволен; почему Вы как научный руководитель 
молчали всю зиму и не предлагали другой план? После долгой дис-
куссии мы продолжили выполнять свой план.

1967-й год 
Мы добирались от Тобольска до Салехарда на пароходе. В состав 

отряда был включен лаборант Даниленко. Я занимался наблюдения-
ми за сезонным приростом молодых лиственниц в высоту и взятием 
модельных деревьев. 

С Сосиным и Троценко рыбачили в нижнем течении р. Харбея. 
На «кораблики» наловили две бочки хариуса. 

К нам на стационар приехал зоолог Мартин из Венгрии. С ним 
и супругами Бойковыми на катере мы организовали кратковремен-
ную поездку в район нижнего течения р. Лонгот-Юган, где взяли 10 
спилов с деревьев. Обнаружили давно заброшенное священное ме-
сто ненцев (шалаш шамана) на высоком правом берегу. На обратном 
пути посетили юрты ненцев-рыболовов на берегу р. Оби. 

Принял участие в работе Всесоюзной конференции «Вопросы 
древесного прироста в лесоустройстве» в г. Каунас (Литва). В трудах 
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этой конференции опубликована моя статья «О некоторых особен-
ностях роста древесных растений на верхнем и полярном пределах 
лесов».

1968-й год 
В июне я и Г. Е. Комин приняли участие в работе 1-го Всесоюзного 

совещания – научной конференции по вопросам дендрохронологии 
и дендроклиматологии (г. Вильнюс, Литва). Представил два докла-
да: «Современное состояние дендрохронологических исследований 
в США» и «Итоги и задачи дендрохронологических исследований 
в восточных районах страны» (соместно с Г. Е. Коминым). В совеща-
нии принимали участие директор Физико-технического институ-
та им. Иоффе академик Б. П. Константинов и сотрудник этого ин-
ститута д-р физ.-мат. наук Р. Кочаров. В это время шла организация 
дендрохронологической лаборатории в г. Каунасе под руководством 
Т. Т. Битвинскаса для изучения радиоактивного углерода в годичных 
слоях древесины. После совещания была организована интересная 
экскурсия через крепость Таркай. 

В августе посетил стационар Харп, а оттуда направился вме-
сте с Ю. Мартиным в покинутый город Мангазея, основанный 
в 1601 году на правом берегу р. Таз. Ю. Мартин был аспирантом 
у П. Л. Горчаковского и занимался датировкой моренных отложе-
ний при помощи лихенометрических методов. Эту тему я посове-
товал ему разрабатывать, он согласился. В то время на Полярном 
Урале работала гляциологическая экспедиция Института геогра-
фии РАН, и участие Ю. Мартина в изучении сукцессий лишайни-
ковых сообществ и датировке морен оказалось важным как для на-
уки, так и для гляциологов. 

О том, что в этом году в Мангазее будет работать историко-архео-
логическая экспедиция Арктического и Антарктического института 
под руководством историка М. И. Белова, я узнал из центральной га-
зеты. Меня интересовал вопрос: сохранилась ли там археологическая 
древесина, которая позволила бы продлить древесно-кольцевые хро-
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нологии в глубь веков? В середине августа мы прибыли в Мангазею. 
Я рассказал М. И. Белову о цели моего приезда, а он провел с нами 
экскурсию по уже раскопанным сооружениям. Нижние венцы быв-
ших сооружений прекрасно сохранились, так как они были покры-
ты слоем мёрзлой земли. Я обрадовался, увидев большое количество 
пригодной для перекрестной датировки древесины. У многих строи-
тельных бревен сохранилось подкоровое кольцо, что позволяло опре-
делять год рубки дерева. М. И. Белов сначала скептически отнесся 
к моему предложению, но потом согласился. Я приступил к взятию 
образцов древесины с археологической древесины и живых листвен-
ниц, елей и кедров, растущих в окрестностях Мангазеи. 

В этот год мне не разрешили привезти археологические образцы 
древесины в Свердловск, пришлось ехать в Ленинград, где я произ-
вел измерения на бинокулярном микроскопе и первые абсолютные 
датировки при помощи 400-летней хронологии, полученной на Яма-
ле. Взятие спилов с археологической древесины я продолжил в 1969, 
1970 и 1973 годах, которые уже привозил и анализировал в Сверд-
ловске. Всего было проанализировано свыше 200 спилов и большое 
количество буровых образцов с живых деревьев. Построено три дли-
тельных хронологии по разным видам древесных растений, которые 
содержали в себе сильный климатический сигнал (температуру воз-
духа летнего периода). Все хронологии опубликованы. 

В самом начале выполнения этой работы произошел интересный 
эпизод. Я сдатировал окладной венец у одной из церквей, и оказалось, 
что время рубки дерева, которое было использовано для окладного 
венца, произошло в 1626 году. М. И. Белов был категорически не со-
гласен с этой датировкой, поскольку он располагал историческими 
документами, свидетельствующими о том, что церковь была постро-
ена сразу после 1601 года. Я несколько раз проверил дендрохроно-
логическую датировку, но она не изменилась. В это время я купил 
книгу Александрова о русских поселениях на севере Сибири и, про-
сматривая её, обнаружил в подстрочном примечании сведения о том, 
что митрополит Тобольский велел в 1626 году построить в Мангазее 
новую церковь на месте обветшалой. Я немедленно показал М. И. Бе-
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лову это примечание, и оно произвело на него большое впечатление: 
после этого он стал доверять дендрохронологическим датировкам 
и рекламировать этот метод. 

Однако для проведения такого анализа особое внимание нужно 
уделять отбору материала. Например, в последний год работы Ман-
газейской экспедиции студенты взяли два спила с мостовой, у кото-
рых, видимо, отсутствовало несколько периферийных колец, хотя их 
внешняя поверхность была гладкой. Датировка периферийных колец 
показала, что они были сформированы за несколько лет до основания 
Мангазеи. М. И. Белову эти датировки сильно понравились, так как 
он считал, что этот город был основан на месте ранее существовав-
шего туземного поселения. Я не был уверен, что периферийные коль-
ца были подкоровыми. Несмотря на мои возражения, эти датиров-
ки были включены в сводную таблицу датировок, опубликованную 
в книге. 

Осенью 1968 года я принял участие в работе Всесоюзного совеща-
ния по приросту лесов в лесоустройстве, которое состоялось в Каунасе.

1969-й год
В июле 1969 года полевые работы по сбору буровых образцов дре-

весины начал с низовьев р. Печоры (пос. Мархида). Здесь произраста-
ют довольно густые ельники, однако большинство наиболее старых 
деревьев имели сердцевидную гниль, что сильно затрудняло взятие 
буровых образцов. Удалось взять образцы с различных типов местоо-
битания, от сухих до проточно-увлажненных. 

Затем переехали на Полярный Урал (ж.-д. разъезды Никита 
и Красный Камень), где брали образцы древесины и фотографирова-
ли, в том числе на цветную пленку. 

После этого на теплоходе достигли пос. Тазовского и на катере до-
плыли до Мангазеи, где взяли образцы с археологической древесины 
и живых деревьев. 

В сентябре 1969 года совершил поездку в район Кытлымского 
горного узла, собрал большое количество буровых образцов с различ-
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ных видов деревьев (лиственницы, сосны, ели и кедра), произрастаю-
щих на верхней границе леса. Поразило сильное снижение численно-
сти боровой дичи, особенно рябчика по сравнению с 1956-м годом.

1970-й год
По инициативе Б. П. Колесникова лаборатория лесоведения ре-

шила провести экспедиционные работы в высокогорном районе 
Приполярного Урала. Начальником отряда бал назначен Г. Е. Комин, 
который пригласил меня принять участие в этой экспедиции. Я с ра-
достью согласился, так как из этой провинции у меня не было ника-
ких материалов по верхней границе леса и радиальному приросту де-
ревьев. Отряд состоял из 6 человек (Колесников, Комин, два студента 
университета, я и мой помощник – инженер Александр Казанцев). 

Комин съездил в Тюмень и договорился с Управлением авиа-
охраны лесов о том, что нас забросят вертолетом в район горы Не-
ройки и обратно вывезут от горы Пирамиды. Мы доехали поездом 
по пос. Советский, затем на вертолете прибыли в пос. Саранпауль, 
а оттуда в район г. Неройка. Мы разбили лагерь в долине р. Щекурья, 
в 1 км от пос. Неройки. Оттуда отряд совершал походы по различным 
горным и долинным участкам. Я участвовал лишь в первом походе че-
рез хребет Салнёр. Потом мы с Сашей выполняли самостоятельные 
маршруты, картируя и описывая верхнюю границу леса в долине рек 
Щекурья, Кобыла-Ю и ручья Додо. Кроме того, мы брали буровые об-
разцы древесины с разных местообитаний и видов деревьев, а я мно-
го фотографировал. Затем от Неройки нас перебросили на вертоле-
те в район Пирамиды, где я продолжил работать по своей тематике. 
Неожиданно погода испортилась, и в назначенные сроки отправле-
ние домой вертолетом откладывалось. У нас закончились продукты, 
питались в основном грибами. Лишь через несколько дней прилетел 
вертолет, и нас вывезли из гористой местности. 

После этого я направился в Мангазею. В гидропорту Салехарда 
около 10 дней я ждал самолет, и после прибытия в Мангазею оказа-
лось, что экспедиция уже закончила работу. Я пробыл два дня, ожидая 
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прибытия катера из пос. Красноселькупска. Добирались до Лабыт-
нанги с большими приключениями (катер на полном ходу врезался 
в берег р. Таз, и с большим трудом удалось его стащить при помощи 
пустого танкера).

Вышла из печати статья «О типах верхней границы леса и ее ди-
намике на Полярном Урале», представленная на Всесоюзной кон-
ференции «Биологические основы использования природы Севера» 
(г. Сыктывкар: книжное изд-во Коми). 

1971-й год
В этом году лаборатория запланировала большие полевые ра-

боты на хребте Таганай (геоботанические, картографические, ден-
дрохронологические). Отряд состоял из 7 человек (я, Н. Н. Никоно-
ва, Т. В. Фамелис, М. И. Шарафутдинов, студентка пединститута Галя, 
мой помощник Аркадий, шофер на машине УАЗ). Лагерь был в кон-
це длинной крупноглыбовой каменной россыпи). Я описал границу 
леса на Малом и Большом Таганае (за исключением Дальнего Тага-
ная) и взял много образцов древесины. Однажды ночью местные пар-
ни залезли в нашу продуктовую палатку и забрали продукты, спирт, 
деньги Т. Фамелис. Мы поехали в Златоуст в отдел милиции, и нам 
срочно выделили двух сотрудников с собакой с целью поймать воров. 
Однако они на следующую ночь не появились. У меня днем оказалось 
свободное время, и я пошел вдоль каменной реки, чтобы определить 
возраст сосен, росших на каменной россыпи. Первая просверленная 
сосна оказалась очень старой, не менее 400–450 лет. Я продолжил 
обследовать другие сосны, растущие по периферии каменной реки, 
и нашел несколько сосен возрастом 500–600 лет. Как оказалось, 
были обнаружены самые старые сосны, растущие на Урале. С них 
было собрано достаточное количество буровых образцов для постро-
ения древесно-кольцевой хронологии. 

Чтобы продолжить работу на горе Дальний Таганай, мы переба-
зировали свой лагерь по другой дороге через г. Миасс. Она использо-
валась лишь лесовозными машинами и имела глубокие колеи, в ко-
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торых застревали колеса нашего УАЗика. При помощи рычагов мы 
много раз поднимали машину. К вечеру все же добрались до Верх-
не-Киолимских печей, где жил лесник, который сильно удивился 
тому, что нам удалось преодолеть плохую дорогу на такой машине. 
Здесь мы проработали несколько дней на вершинах гор Дальний Та-
ганай и Ицыл.

Принимал участие в двух Всесоюзных совещаниях: 1. «Теорети-
ческие вопросы фитоиндикации в Ленинграде», где был представлен 
доклад «Использование морфологических и фенологических призна-
ков растений на Крайнем Севере и в высокогорьях для индикации 
снежного покрова» и 2. Всесоюзное совещание по вопросам адапта-
ции растений к экстремальным условиям среды в северных районах 
СССР в Петрозаводске с докладом «Диссеминация лиственницы си-
бирской на Урале».

1972-й год
П. Л. Горчаковский предложил мне осуществить с российскими 

ботаниками ознакомительную поездку по Южному Уралу. Приехали 
в Свердловск всего два ботаника: С. С. Харкевич из Киева и Авети-
сян из Еревана. В качестве помощников согласились быть сотрудница 
лаборатории Г. В. Троценко и ее племянница. Путь лежал через го-
рода Челябинск, Миасс, Златоуст. На этом пути гости ознакомились 
с березовыми колками, сосновыми лесами и озерами Ильменского 
заповедника, каменными реками, верхней границей леса и высоко-
горными растениями на горе Двугорбой (хребет Большого Таганая). 
Дальше путь лежал до пос. Тюлюк. Совершили однодневную экскур-
сию на гору Большой Иремель, где ознакомились с высокогорными 
тундровыми сообществами. Я впервые побывал на этой вершине 
и понял, что здесь имеются подходящие объекты для моих исследова-
ний. Чтобы ознакомить ботаников со степной растительностью, мы 
вернулись в г. Миасс и направились на юг вдоль восточных склонов 
Южного Урала до хребта Ирендык. Гости остались довольны этой 
поездкой.
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По рекомендации М. И. Белова меня пригласили новосибирские 
археологи для датировки деревянных сооружений в селе Илимске, 
которое подлежало затоплению в результате построения Илимской 
ГЭС. Здесь я собрал образцы древесины с бывшего воеводского двора, 
двух церквей и наиболее старых домов. В Илимске отбывал ссылку 
Радищев, выше по склону посетил скалу Радищева, сильно напоми-
нающую изображение танка. С большим трудом, но почти все дере-
вянные сооружения удалось датировать, при этом большую пользу 
оказали усредненные древесно-кольцевые хронологии. 

На обратном пути остановился в г. Братске и заехал в пос. Листвян-
ка на Байкале, где встретился с Л. Н. Тюлиной, которая в то время ра-
ботала в Лимнологическом институте СО РАН. Я поинтересовался, со-
хранились ли негативы и позитивы ее фотоснимков, сделанных в кон-
це 1920-х годов на Иремеле, Ямантау и Зигальге, когда она работала 
в Ильменском заповеднике. Она ответила, что почти все фотоматериа-
лы она отдала в Музей Ботанического института РАН. Она пригласила 
меня приехать в Ленинград, где передаст сохранившиеся снимки.

На Всесоюзном совещании «Проблемы экспертизы раститель-
ных объектов» сделал доклад «Дендрохронология и ее применение», 
Москва. 

1973-й год
В начале июня мы с Г. Е. Коминым и А. В. Хохриным осуществили 

однодневную поездку в район железнодорожного разъезда Гать (не-
далеко от Свердловска), где произрастает популяция старых кедров. 
С них были взяты буровые образцы древесины по просьбе польских 
дендрохронологов. 

Затем принимал участие в изучении степной растительности 
в районе деревни Русский Усть-Маш (Красноуфимский район) в со-
ставе отряда, возглавляемого Н. Н. Никоновой. Здесь были взяты об-
разцы древесин с сосен и елей, растущих на крутых склонах р. Уфы. 

С конца июля приступил к работе по своей тематике на масси-
ве Иремель (картирование и описание верхней границы редколесий 
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и криволесий, взятие буровых образцов и спилов для анализа ради-
ального прироста древесины, ландшафтное фотографирование). В на-
шем отряде была миколог Л. К. Казанцева и её муж Александр (мой 
помощник). Лагерь был у подножия западного склона горы Малый 
Иремель, на свежей вырубке. Обратил внимание на то, что многие 
куртины березы извилистой имеют угнетенный вид или усохли. Угне-
тенный вид имеют также одиночные лиственницы, произрастающие 
на верхней границе леса. У последних очень слабое плодоношение, 
а шишки угнетенные и очень мелкие. У подножия и в средней ча-
сти склонов, в пределах горно-таежного пояса, лиственница крупная 
и хорошо плодоносит. Видимо, сказывается недостаток освещения 
в результате частого и долговременного покрытия вершин массива 
плотными облаками. Посетили Тыгинские болота и каменную реку, 
расположенную по правому берегу р. Тыгын. Здесь обнаружили 
и взяли буровые образцы с 500-600-летних сосен.

Фото 9. Датировка спилов архелогической древесины 
на Мангазейском городище, 1973 год 
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В августе 1973 года последний раз побывал на Мангазейском го-
родище. При этом взял с собой бинокулярный микроскоп, насадил 
его на отрезок толстого ствола и на месте раскопок измерял и дати-
ровал только что полученные спилы (фото 9). Процедура занимала 
около часа, использовались полученные ранее для этого района абсо-
лютные хронологии по ели, лиственнице и кедру. Сделал фотоснимки 
Мангазеи на цветной негативной пленке.

1974-й год
В мае я принял участие в работе VI Симпозиума по биологиче-

ским проблемам Севера, который состоялся в г. Якутске. Наблюдали 
ледоход на р. Лене, провели экскурсии в окрестностях Якутска. По-
знакомился на симпозиуме с Л. И. Уткиным.

После окончания Симпозиума с почвоведом и коллекционером 
камней В. С. Дедковым посетили известное месторождение драго-
ценных минералов «Шерлова гора» на южной границе СССР, а так-
же Слюдянское месторождение апатитов (оз. Байкал). 

В начале сентября принял участие в работе Всесоюзного сове-
щании по изучению высокогорной растительности, которое со-
стоялось в г. Ставрополе. После окончания заседаний совершили 
многодневную экскурсию по Северному Кавказу (Теберда, Архыз, 
Клухорский перевал). В автобусе рядом со мной сидел Б. П. Колес-
ников.

Решением Презиума Академии Наук Союза СССР от 4 апреля 
1974 г. (протокол № 313) Шиятов Степан Григорьевич утвержден 
в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности 
«Ботаника». МСН 044133, Москва 11 ноября 1974 года.

В этом году я познакомился со старшим преподавателем Кир-
гизского сельскохозйственного института, физиком Николаем Хри-
санфовичем Яворским во время рабочего совещания на кафедре ле-
соводства Тимирязевской сельхозяйственной академии (г. Москва) 
по вопросам судебной экспертизы при помощи дендрохронологи-
ческих методов (руководитель М. И. Розанов). Н. Х. Яворский прие-
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хал к завкафедрой лесоводства В. Г. Нестерову, чтобы он помог ему 
защитить кандидатскую диссертацию. Яворский рассказал о разра-
ботанной им методике прогноза экстремальных климатических со-
бытий (засух и переувлажнений) и урожайности сельскохозяйствен-
ных культур при помощи расчета формирования блокиру ющих ан-
тициклонов на основе расчета орбит Земли и Луны по отношению 
к Солнцу. 

Они совместно с В. Г. Нестеровым опубликовали в 1972 г. брошюру, 
где предсказали сильную летнюю засуху вдоль московского мериди-
ана, и оказались единственными, чей прогноз оправдался. Яворский 
сказал, что на Урале сильная засуха должна быть в 1975 г. Я поверил 
в научную обоснованность расчетов Яворского и сказал, что такую 
работу нужно защищать в Геофизической обсерватории, где трудят-
ся известные климатологи и геофизики. Я связался с Л. Г. Полозовой, 
и она сообщила, что климатологи и геофизики Обсерватории готовы 
заслушать диссертационную работу Н. Х. Яворского. Осенью 1974-
го по пути в Ленинград он заехал по моей просьбе в Свердловск, где 
сделал доклад на семинаре группы дендрохронологии с привлечени-
ем специалистов Уральского управления метеослужбы. Последние 
довольно холодно отнеслись к прогнозу засухи на Урале в 1975 г., от-
метив, что долгосрочный прогноз они выдадут после получения про-
гнозов от других организаций. После семинара я и Н. Х. Яворский 
пришли к соглашению, что с этим прогнозом следует ознакомить 
руководство уральских областей. Чтобы произвести большее впечат-
ление, Н. Х. Яворский разрешил выслать прогноз вторым секретарям 
обкомов КПСС, курирующим сельскохозяйственное производство, 
на бланке нашего Института за подписью исполняющего обязанно-
сти директора института В. Н. Большакова и моей. 

Первым откликнулся секретарь Оренбургского обкома партии. 
Он послал в Москву обоснование о снятии с области обязательств 
по поставкам зерна в 1975 г. (в этом ему было отказано, так как эта 
область являлась важнейшим производителем зерна) и позвонил се-
кретарю Свердловского обкома, который не получал такого письма, 
поскольку Уральская гидрометеослужба еще не рассылала свой про-
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гноз. Он также позвонил и в наш Институт заместителю директора 
по науке В. Г. Оленеву и сделал ему внушение о том, какое имеют 
право биологи рассылать такие прогнозы, когда этим занимаются 
метеорологи и климатологи. Оленев вызвал меня и стал упрекать за 
то, что я не посоветовался с ним по поводу рассылки такого письма. 

В то время в Москве находился в больнице С. С. Шварц, проведать 
его ездил заместитель директора физик Г. П. Блохин, рассудительный 
и умный мужик. Перед отъездом в Москву он поговорил со мной по 
поводу этого прогноза и сказал, что я как научный сотрудник имею 
право рассылать такие материалы, тем более, что они научно обосно-
ваны. Такую информацию он наверняка изложил С. С. Шварцу. Мне 
ничего не оставалось делать, как ждать наступления следующего лета.

Н. Х. Яворский посетил Ленинград и доложил результаты своих 
исследований. Основным их недостатком, по мнению климатологов, 
было недостаточное количество статистических данных. Собрать та-
кой материал у него не было ни возможности, ни сил, поэтому защи-
та так и не состоялась.

1975-й год
В январе Свердловской киностудией производились съемки доку-

ментального фильма «Кольца жизни» (автор сценария Шеваров, ре-
жиссер Морозов, научный консультант Шиятов). Для натурных съе-
мок (500-летних сосен) мы ездили в район хребта Большой Таганай. 

В июле этого года произошло знаменательное событие для бо-
таников и дендрохронологов нашей страны – XII Международный 
ботанический конгресс в г. Ленинграде. В программе конгресса была 
предусмотрена работа симпозиума по дендрохронологии. Приехали 
многие ведущие дендрохронологи из разных стран: Г. Фриттс (США), 
И. Баух и Д. Экштайн (ФРГ), Г. Сирен (Швеция), Э. Феликсик и З. Бед-
наж (Польша), Е. Захариева (Болгария). Делегация Советского Со-
юза была самой многочисленной (Л. А. Кайрюкштис, Г. И. Галазий, 
Б. А. Колчин, Т. Т. Битвинскас, В. Г. Колищук, Р. Пакальнис, Н. В. Лове-
лиус, М. И. Розанов, Е. А. Ваганов, В. Турманина и др.). От нашего Ин-
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ститута в работе симпозиума участвовали С. Г. Шиятов и Г. Е. Комин 
(фото 12). Председательствовал на заседании Гарольд Фриттс. 

К открытию симпозиума был опубликован сборник статей его 
участников. Это была первая встреча дендрохронологов Востока и За-
пада, когда были налажены первые научные контакты. Я опублико-
вал статью и два тезиса: «Сверхвековой цикл в колебаниях индексов 
прироста лиственницы (Larix sibirica) на полярной границе леса» 
в сборнике «Биоэкологические основы дендрохронологии (Матери-
алы к симпозиуму XII Международного ботанического конгресса. 
Вильнюс – Ленинград); «Сверхвековой цикл в колебаниях индексов 
прироста лиственницы на полярной границе леса» и «Фитоиндика-
ция условий среды в высокогорьях».

В июле–августе я проводил исследования на массиве Иремель 
(закладка и описание пробных площадей и фотографирование раз-
личных участков верхней границы леса). В этом году перешел в лабо-
раторию экологии растений и геоботаники Г. Е. Комин с лаборанткой 
из лаборатории лесоведения. Таким образом была организована не-
большая дендрохонологическая группа в количестве четырех человек. 
Поскольку объем информации, уже полученной нами по годичным 
кольцам древесных растений, был значительным и интенсивно уве-
личивался, мы с Коминым решили, что нам нужен математик-стати-
стик для обработки этих материалов на компьютерах.

Фото 12. Участники Секции дендрохронологии Ботанического конгресса,
Ленинград, 1975 год



58 59

Прогноз сильной засухи в 1975 г. на Урале, к сожалению, полно-
стью оправдался. Оренбургская область не сдала государству ни од-
ного центнера зерна. В сентябре я ехал в поезде Свердловск – Орен-
бург в отпуск к родителям в г. Кувандык, и в вагон подсело несколько 
человек уже на территории Оренбургской области. По их разговору 
между собой я понял, что они являются руководящими работника-
ми сельского хозяйства и едут в Оренбург на совещание, чтобы обсу-
дить результаты своей работы в этом году. Я спросил, какой урожай 
они получили. Они ответили: никакого – из-за сильной засухи. Еще 
я спросил, извещали ли их осенью прошлого года о предстоящей за-
сухе? Оказалось, что они не получали такого прогноза. Так закончи-

Фото 10. Рабочий момент в лаборатории, 1980 год
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лась попытка помочь нашей стране, а я понял, что таким делом за-
ниматься бесполезно. Какой-либо благодарности за наши усилия ни 
Н. Х. Яворский, ни я не получили. Однако, если бы прогноз не оправ-
дался, вряд ли я продолжил бы работу в Институте.

1976-й год
В апреле нам с большими трудностями удалось принять на ра-

боту В. С. Мазепу, выпускника физико-математического факультета 
Уральского государственного университета (фото 10). Он занял-
ся анализом функций распределения индексов прироста, оценкой 
циклических составляющих в древесно-кольцевых хронологиях и со-
ставлением программ для обработки временных рядов на приобре-
тенной институтом электронной вычислительной машине «СМ-3».

В мае я участвовал в работе VII Симпозиума «Биологические про-
блемы Севера» в г. Петрозаводске. Лесоведение и лесоводство (Каре-
лия). Сделал доклад «Вековая изменчивость прироста ели сибирской 
в низовье р. Печоры». Была организована экскурсия на Кижи. 

После этого заехал в Ленинград, где сотрудник Ботанического 
музея сделал мне позитивные отпечатки с негативов Л. Н. Тюлиной, 
сделанных на массиве Иремель в конце 1920-х годов. Большую часть 
негативов он передал мне, которые я отсканировал в Свердловске 
в фотолаборатории Метенкова. В Ленинграде встретился с Л. Н. Тю-
линой, она передала мне довольно большое количество позитивных 
отпечатков, сделанных на вершинах гор Ямантау, Иремель и Зигаль-
га в период1927–1930 гг. Сейчас эти негативы и позитивы хранятся 
в лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ. 

В этом году я с сыном Костей, Г. Е. Коминым и В. С. Мазепой 
совершили большую поездку на автомобиле ГАЗ-66 по Южному 
Уралу и Зауралью с целью сбора образцов древесины для дре-
весно-кольцевого анализа и повторного фотографирования с то-
чек Тюлиной на массиве Иремель. Путь лежал через Санарский, 
Джабык-Карагайский и Брединский боры Челябинской области. 
Затем через хребет Ирендык мы достигли устья реки Большой 
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Фото 14. Современная экспансия древесной растительости 
в горную тундру на массиве Иремель, Южный Урал
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Шар в Зилаирском районе (Башкирия), где собрали большое ко-
личество образцов древесины и обнаружили лиственницу возрас-
том 475 лет. 

Потом поехали на север в устье р. Каны (Кананикольский рай-
он), взяли образцы с сосен, растущих на скальных обнажениях 
р. Белой. Перед отъездом из этого района пошел сильный дождь, 
и мы с большим трудом преодолели размякшую грунтовую дорогу 
по левому берегу р. Белой. В тот же день доехали до р. Большой Ки-
зел (напротив северной оконечности хребта Ирендык). Отсюда мы 
делали радиальные выезды на западные холмистые участки и обна-
ружили, что самые старые лиственницы сохранились на огорожен-
ных кладбищах. Собирали образцы также на южной оконечности 
хребта Крыктытау. Затем посетили озеро Чебачье около Карагай-
ского бора (Челябинская область).

Без остановок доехали до массива Иремель, где я сделал повтор-
ные снимки с тех же 15 точек, с которых в свое время фотографи-
ровала Л. Н. Тюлина. Делая эти снимки, я поразился тому, насколь-
ко сильно изменилась здесь древесная растительность и как высоко 

Фото 13. Участники ботанической экскурсии на Алтае, 1977 год 
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продвинулась верхняя граница редколесий и криволесий в горы за 
последние 50 лет (фото 14). 

В конце июля я принял участие вместе с П. Л. Горчаковским в туре 
К-14 «Высокогорная геоэкология» Международного географическо-
го конгресса на Кавказе. Было много интересных экскурсий на Азау, 
Терскол, Чегет, Эльбрус. Представили доклад «Верхняя граница леса 
в горах бореальной зоны СССР и ее динамика». 

Историк из пос. Хатанга прислал мне несколько спилов с разру-
шенной церкви с целью сдатировать время ее сооружения. К этому 
времени Н. В. Ловелиус опубликовал хронологию по лиственнице по 
массиву Ары-Мас, находящемуся недалеко от пос. Хатанга. Как я ни 
старался, сдатировать спилы не удалось. Обратил внимание на слабую 
чувствительность хронологии. Решил посетить этот район в следую-
щем году, собрать образцы древесины и выяснить причины невоз-
можности датировки спилов по шкале Ловелиуса.

1977-й год
В июле 1977 года принял участие в работе VII Всесоюзного сове-

щания по изучению высокогорной растительности в г. Новосибирске. 
Вместе с П. Л. Горчаковским представили доклад «Фитоиндикация 
антропогенных смещений верхней границы леса». После совещания 
участвовал в грандиозной экскурсии по Чуйскому тракту, от г. Бийска 
до границы с Монголией (фото 13).

В конце августа я, В. С. Мазепа и мой друг Г. Вознесенский выле-
тели в Норильск, где взяли образцы древесины в долине р. Норилки 
и на южном склоне Талнахского выступа Путоранских гор (дошли 
до ручья Лиственничного). Затем прилетели в пос. Хатанга, где взяли 
спилы с остатков разрушенной церкви. При этом мы использовали 
бульдозер, чтобы вскрыть засыпанные землей нижние венцы дере-
вянной церкви. Затем нам предоставили катер «Орел», и мы поеха-
ли выше по течению р. Хатанги. В месте слияния рек Хетты и Котуя 
взяли образцы древесины с лиственницы. Затем поднялись по Котую 
до поросшего лесом мыса Кирпичный завод. Здесь мы жили несколь-
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ко дней, занимаясь бурением стволов лиственницы. По возвращении 
в пос. Хатанга совершили однодневную поездку в устье р. Казачьей, 
где взяли образцы древесины с довольно старых лиственниц. 

После этого прибыли в г. Лабытнанги. Я уже знал со слов одного ар-
хеолога, где находится древнее поселение Надым, которое было поки-
нуто жителями из-за вспышки сибирской язвы. М. И. Белов знал о су-
ществовании этого поселения, но не знал, где оно находится. Попытки 
найти катер, чтобы попасть в устье Надыма, не увенчались успехом, так 
как катер мог вмерзнуть в лед. Тогда я решил сходить на юго-восточ-
ный склон массива Рай-Из и собрать образцы с усохших деревьев, ко-
торые в большом количестве встречались выше современной верхней 
границы лиственничных редколесий (фото 14). 22–23 сентября мы 
дошли до массива Рай-Из и взяли 26 спилов с двух островов отмершего 
леса. На этом весьма насыщенный полевой сезон закончился.

В 1977 г. была организована Комиссия по дендрохроноклимато-
логическим исследованиям АН СССР, которую возглавил известный 
литовский лесовед Л. А. Кайрюкштис.

1978-й год
В начале этого года я завершил построение древесно-кольцевой 

хронологии по лиственнице Гмелина по буровым образцам, собран-
ным в устье р. Казачьей, и провел сопоставление этой хронологии 
с хронологией, опубликованной Н. В. Ловелиусом по лесному острову 
Ары-Мас. Оказалось, что при построении этой хронологии выпада-
ющие кольца не выявлялись и при построении обобщенного ряда 
усреднялись приросты, образовавшиеся в разные календарные годы. 
Это привело к сильному снижению чувствительности у большого от-
резка хронологии и укорочение ее на 12 лет. Другими словами, был 
утерян один 11-летний цикл, изучению которого Ловелиус уделял 
повышенное внимание. Эту величину удалось установить благода-
ря тому, что одно модельное дерево было на несколько десятков лет 
старше других, у которого в молодом возрасте были сформированы 
более широкие кольца, а выпадающие кольца отсутствовали. 
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На меня этот анализ произвел большое впечатление, поскольку 
у нас с Ловелиусом до сих пор были дружеские отношения. Я решил 
поехать в Ленинград и выяснить, зачем он публикует такие хроноло-
гии. Встреча произошла в Ботаническом институте РАН, где он ра-
ботал в то время. На мои вопросы он раздраженно ответил, что для 
дендроклиматического анализа нет необходимости выявлять выпада-
ющие кольца и, кроме того, ему некогда этим заниматься (он часто 
привлекался для судейства боксёрских поединков, в том числе меж-
дународных). Попытка убедить его в том, при таком подходе он вво-
дит в заблуждение научных сотрудников, не разбирающихся в тон-
ких деталях дендрохронологического метода, не увенчалась успехом. 
На этом мы разошлись, и при расставании я ему сказал, что моим 
долгом является доведение до научной общественности его непра-
вильных подходов при проведении дендрохронологических исследо-
ваний. 

В начале 1979 года в журнале «Экология» вышла статья, посвя-
щенная разбору неприемлемых подходов к таким исследованиям. 
В защиту Н. В. Ловелиуса выступил только климатолог В. Н. Адамен-
ко, с ним завязалась изнурительная дискуссия. В течение длительного 
времени было много попыток помирить нас, на что я отвечал, что это 
возможно только в том случае, если он начнет правильно датировать 
кольца. 

Большим моим достижением считалось построение тысячелет-
ней древесно-кольцевой хронологии по Полярному Уралу.

В июне я принимал участие в прокладке профиля на Косьвинском 
Камне с целью мониторинга растительности на различных высотных 
поясах. При этом использовалась теодолитная съемка. 

В июле принимал участие в работе III Всесоюзного совещания по 
дендрохронологии в Архангельске. Сделал два доклада: «Устранение 
неоднородности дендрохронологического ряда, обусловленной раз-
личным числом модельных деревьев» и «Связь колебаний радиаль-
ного прироста деревьев в высокогорных районах Урала с климати-
ческими факторами» в рамках экскурсии на теплоходе «Воровский» 
на Соловки и в музей деревянного зодчества Малые Карелы. 
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В сентябре большая свердловская делегация приняла участие 
в работе Ботанического конгресса в Кишиневе. Интересными были 
экскурсии по Молдавии. Свердловчане один день провели в г. Одессе. 

В 1978 году Г. Е. Комин защитил докторскую диссертацию на тему 
«Цикличность в динамике лесов Зауралья». 

1979-й год
В начале июля 1979 года участвовал в работе VIII Симпозиума по 

биологическим проблемам Севера, который состоялся в г. Апатиты 
(Мурманская область). Экскурсии были в Лапландский заповедник, 
апатитовый рудник «Центральный», Ботанический сад, где предста-
вил доклад «Датировка одной из последних фаз экспансии древесной 
растительности в горах Полярного Урала». 

В Томском университете на конференции «Особенности есте-
ственно-географической среды и исторические процессы в Западной 
Сибири» сделал доклад «Реконструкция колебаний климата и дина-
мики полярной границы леса на севере Западной Сибири за послед-
ние 900 лет на основе анализа радиального прироста деревьев». 

В Москве на Всесоюзном совещании «Ландшафтная индика-
ция и ее использование в народном хозяйстве» выступил совместно 
с П. Л. Горчаковским с докладом «Верхняя граница леса как индика-
тор условий среды в высокогорьях». 

Вместе с Г. Е. Коминым мы съездили в г. Мончегорск к руководи-
телю Архангельского стационара В. Цветкову. Он дал нам разбитый 
УАЗик и показал место, где лесовед А. Молчанов нашел 600-летние 
сосны. Мы взяли со старых сосен буровые образцы, которые показа-
ли низкую чувствительность древесно-кольцевых хронологий к изме-
нению климатических факторов. На верхней границе леса, в районе  
ж.-д. станции Имандра взяли несколько поперечных спилов с отмер-
ших деревьев сосны, у которых сохранились только пни. На 21–22-м 
км шоссе Ленинград – Мурманск взяли образцы древесины со ста-
рых деревьев сосны, у которых была притупленная верхняя часть 
кроны, а также севернее ботанического сада с деревьев ели.
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1980-й год
В июле принимал участие в разработке маршрута экскурсии бо-

таников после проведения Всесоюзного высокогорного совещания 
в Ильменском заповеднике (г. Миасс). Посетили хребет Нургуш 
и массив Иремель, оз. Зюраткуль. От Ботанического института РАН 
принимала участие Л. Иванина. В августе участвовал в полевых работах 
на р. Серге (около пос. Атиг) с целью оценки урожайности шиповника 
(хоздоговор). Занимался написанием докторской диссертации. 

Г. Е. Комин перешел на работу в Северокавказский филиал ВНИ-
ИЛМ (г. Сочи). 

1981-й год
В течение всего этого года я занимался оформлением и защитой 

докторской диссертации на тему «Климатогенные смены лесной рас-
тительности на верхнем и полярном пределах ее произрастания». Оп-
понентами были В. Н. Андреев, А. В. Хохрин и В. Г. Колищук (фото 11). 
Защита прошла успешно (проголосовали единогласно). Решением 
Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР от 
25 июня 1982 г. (протокол № 26) Шиятову Степану Григорьевичу
присуждена ученая степень доктора биологических наук.

Фото 11. Защита докторской диссертации, 1981 год
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В том году защитил докторскую диссертацию Н. В. Ловелиус, не-
смотря на то, что я, Г. Е. Комин, В. Г. Колищук и Г. Б. Гортинский дали 
отрицательные отзывы. Его поддержал литовец Л. Кайрюкштис, что 
привело к охлаждению отношений нас с руководителем Комиссии 
по дендрохроноклиматологическим исследованиям АН СССР.

Принял участие в IX Симпозиуме «Биологические проблемы Се-
вера» в г. Сыктывкар. Сделал доклад «Конституционная и экологиче-
ская характеристика верхней границы леса в районе горы Неройки 
(Приполярный Урал)».

1982-й год
В июне занимался уточнением маршрута экскурсии ботаников 

на массив Иремель и хребет Бакты. Занимался организационными 
вопросами устройства и транспортировки участников Всесоюзного 
высокогорного совещания в Ильменском заповеднике. После окон-
чания заседаний возглавил экскурсию ботаников, изъявивших же-
лание посетить массив Иремель и хребет Бакты. С большим трудом 
удалось найти два автобуса для транспортировки экскурсантов до пос. 
Тюлюк. Первая экскурсия состоялась 3 июля на гору Большой Ире-
мель. Стояла теплая солнечная погода, и участники экскурсии раз-
брелись по всей горе, включая вершину. Я стал волноваться, сможем 
ли мы собрать всех участников, но все собрались на обед и вернулись 
в лагерь на берегу р. Юрюзань. На другой день погода испортилась, 
гору Иремель закрыли плотные тучи, моросил дождь. 

Я предложил экскурсантам разделиться на две группы. Одна груп-
па пойдет на гору Малый Иремель, где густой туман и дождь, а вторая 
группа – на более низкий хребет Бакты, где туман и дождь малове-
роятны. По первому маршруту под моим руководством согласились 
пойти около 10 мужчин. Когда уже вышли к верхней границе криво-
лесий, где видимость была около 15 м, я на некоторое время потерял 
ориентировку. Потом увидел знакомую сломанную ель и определил 
правильное направление спуска. Вечером в лагере был организован 
товарищеский ужин. На следующий день прибыли в г. Миасс. 
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В конце августа я, В. Мазепа, ихтиолог А. Лугаськов и зоолог В. Пав-
линин приняли участие в полевых работах в бассейне р. Хадыта-Яха 
(Южный Ямал).  Мы с В. Мазепой совершили однодневную экскур-
сию на гору Сланцевую (Полярный Урал). Нам удалось арендовать 
вертолет и мы забросились в верховье реки, где никто из институтских 
сотрудников еще не бывал (севернее первых живых лиственниц). От-
туда начали взятие поперечных спилов с береговых песчаных отложе-
ний. По мере спуска на резиновых лодках делали спилы у торчащих 
в аллювиальных отложениях голоценового возраста полуископаемых 
остатков деревьев. С по 1 по 21 сентября преодолели расстояние от 
верховьев реки до фактории Хадыта, собрав около 100 спилов. Оказа-
лось, что в верхнем течении Хадыта-Яхи полуископаемой древесины 
встречается больше по сравнению со средним и нижним течениями. 
А. Лугаськов и В. Павлинин решили задержаться на фактории Хадата, 
чтобы дождаться нерестового хода рыбы, а мы с В. Мазепой быстрым 
ходом поплыли до пос. Ямбура (недалеко от Воронковского сора), где 
нас уже ждал стационарский катер. 

1983-й год
В июле 1983 года я с В. Мазепой работал в основном на юго-вос-

точном склоне массива Рай-Из, где в пределах отмерших лесных 
островов I и II взяли довольно много спилов с отмерших древесных 
остатков. Сделал много ландшафтных фотоснимков. 

В августе принял участие работе IV Всесоюзной конференции по 
дендрохронологии, которая состоялась в г. Иркутске. Экскурсия была 
по Байкалу от пос. Листвянка до бухты Песчаная. 

В сентябре этого года участвовал в работе совещания по Северу 
в г. Магадане. Состоялась замечательная экскурсия в один из лесхозов 
на юге Магаданской области. 

В начале октября я, В. Мазепа и сотрудник Камчатской ЛОС 
(лесной опытной станции) П. Хоментовский вылетели из Магадана 
на Камчатку, в частности, в село Козыревск, где находились основные 
объекты исследований Камчатской (ЛОС). Взяли буровые образцы 
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с постоянной пробной площади № 1, посетили опытный участок, взя-
ли образцы древесины с ели аянской, а также образцы с лиственни-
цы, произрастающей вблизи верхней границы леса на западном скло-
не вулкана Острый Толбачик. Затем вернулись в Петропавловск-Кам-
чатский, где посетили гору Мишенную, Никольскую и Петровскую 
сопки, а также придюнные кедровостланики, с которых взяли образ-
цы древесины, в том числе с каменной березы и кедрового стланика.

1984-й год
В апреле принимал участие во втором координационном совеща-

нии ботаников Урала в г. Ижевске. 
В конце мая брал спилы со старых полуразрушенных домов в пос. 

Большие Галашки (Висимский заповедник), а также образцы древе-
сины с деревьев, испытавших влияние одиночных и групповых ветро-
валов. 

В июле участвовал в работе Высокогорного совещания ботаников 
в г. Кировске (Мурманская область). Экскурсия состоялась вдоль юж-
ного берега Кольского полуострова до Турьего мыса. 

Проводил полевые работы вместе с П. А. Хоментовским на Кам-
чатке вдоль р. Быстрой и пос. Эссо в августе. Собрал буровые образцы 
с лиственницы, произрастающей на верхнем пределе произрастания 
на Срединном хребте. Камчатские хронологии, полученные для рай-
онов Острого Толбачика и Эссо, показали очень большое сходство, 
несмотря на различия в вулканической активности этих районов. 
Анализ полученных хронологий провели О. Соломина с японски-
ми дендрохронологами, результаты которых были опубликованы 
и включены в Международный банк древесных колец (США) в 1987 
году. Обратно в Петропавловск-Камчатский добирались на грузовой 
машине по очень пыльной дороге (вулканический пепел).

Шиятов Степан Григорьевич 29 апреля 1984 года награжден зна-
ком «Ударник одиннадцатой пятилетки» постановлением Президи-
ума АН СССР и Президиума ЦК профсоюзов работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений.
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14 декабря 1984 года награжден медалью «Ветеран труда» решени-
ем исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов 

1985-й год
В апреле директор Института В. Н. Большаков предложил мне 

возглавить лабораторию лесоведения. Я согласился с условием, что 
моя группа перейдет со мной в эту лабораторию, которая будет на-
зываться лаборатория «Лесоведения и дендрохронологии». 

В мае 1985 года я принял участие в Красноярске в совещании 
«Лесной комплекс Сибири» и ознакомился с лесосекой Емельянов-
ского леспромхоза (ЛПХ). На праздновании дня рождения одного 
из сотрудников Института леса я спросил директора А. С. Исаева, 
не возражает ли он против проведения в Сибири международного 
совещания дендрохронологов. Он спросил: «С Е. А. Вагановым согла-
совали?». Я ответил, что эту идею высказал Ваганов. Тогда Исаев дал 
согласие, и сразу началась подготовка этого мероприятия. 

По приглашению Ю. Л. Мартина мы с женой Элей в июне 1985 
года осуществили ознакомительную поездку по Эстонии. В Тарту-
ском университете прочитал лекцию о наших работах в лаборатории, 
где мне подарили букет живых цветов. После Эстонии заехали в г. Ка-
унас для встречи с Т. Т. Битвинскасом. 

В июне принял участие в работе совещания по лесной мелиора-
ции в Учебно-опытном лесхозе УЛТИ (пос. Северка). На одном из 
экспериментальных участков взял буровые образцы древесины с со-
сны, произрастающей на разном расстоянии от осушительных канав. 

В июле участвовал в работе Всесоюзного высокогорного совеща-
ния ботаников (Петропавловск-Камчатский, Козыревск), в рамках 
которого на вертолете была осуществлена поездка на вулкан Пло-
ская Сопка. После этого мы с лаборанткой Машиной, В. С. Мазе-
пой и П. А. Хоментовским на машине доехали до селения Эссо, где 
брали образцы древесины с кедрового стланика, березы каменной 
и лиственницы. По возвращении в Козыревск посетили Толбачин-
ский дол, где в 1975–1976 гг. происходило трещинное извержение, 
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повредившее древесную и кустарниковую растительность на боль-
ших площадях. Мы обошли всю зону повреждений, при этом особое 
впечатление произвело на нас усыхание каменной березы, которая 
наименее устойчива к воздействию вулканического пепла. С полуза-
сохших деревьев были взяты буровые образцы древесины. Потом мы 
наблюдали зарастание песков стлаником и лиственницей в меняю-
щемся русле р. Пахчи (около с. Козыревска).

В 1985 году в Институте биофизики СО РАН (г. Красноярск) за-
щитил кандидатскую диссертацию В. С. Мазепа на тему «Математи-
ко-статистические модели дендрохронологических рядов».

1986-й год
В июне участвовал в работе Международного совещания Вос-

ток – Запад по методам дендрохронологии в Польше (г. Краков). 
Л. Кайрюкштису, который в то время работал в Институте системно-
го анализа (г. Вена, Австрия), удалось собрать ведущих дендрохроно-
логов мира и оплатить их проезд. На этом совещании было принято 
решение написать коллективную монографию по методам и опу-
бликовать ее на английском и русском языках, а также совершить 
экскурсию в Татранский национальный парк, в район озера Морское 
око» В Кракове посетили королевский замок (Вавель). 

В конце июня Ю. Мартин, который был представителем от СССР 
в Российско-американском проекте, пригласил меня принять участие 
в обсуждении проблем влияния загрязнений на экосистемы в г. Сочи. 
Ответственный по этому проекту от США был Noble. После совеща-
ния совершили экскурсию на Гагрский хребет и Хостинскую тиссо-
во-самшитовую рощу. Основным организатором этих мероприятий 
был Г. Е. Комин. В конце нашей встречи Ю. Мартин сообщил мне, что 
Noble намерен пригласить меня в будущем году посетить США для 
проведения дендрохронологических исследований в Лаборатории 
изучения годичных колец в Тусоне (штат Аризона). 

В июле этого года отряд в составе меня, В. Мазепы и А. Суркова вы-
садились около озера Нгарка-Хадытыто, из которого вытекала р. Ха-
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дыта-Яха. Здесь мы провели ряд радиальных походов и обнаружили 
полуископаемую древесину в торфяниках, размываемых волнобоем 
крупных озер, а также одиночные пни на плакоре. Затем стали спу-
скаться на резиновых лодках, делая кратковременные остановки для 
сбора образцов полуископаемой древесины по берегам реки и бли-
жайших озер. Таким образом мы впервые прошли путь от истока до 
устья р. Хадыта-Яха, собрав большое количество образцов древеси-
ны. В этом году на этой реке также работал отряд А. Бородина, они 
раскапывали песцовые норы. С Николаем Ерохиным описали и взяли 
образцы торфа с подмываемого торфяника на озере Нюясавейто, ко-
торые затем были проанализированы и опубликованы Н. К. Пановой. 

В середине сентября посетил Зилаирское плато в районе дер. 
Дмитриевка, где проводил исследования аспирант С. Е. Кучеров по 
влиянию вспышек размножения непарного шелкопряда на состоя-
ние и радиальный прирост дуба черешчатого.

1987-й год
В начале этого года занимался подготовкой Международной кон-

ференции по дендрохронологии в п. Листвянке (оз. Байкал). 
В конце мая я, О. Ф. Садыков, А. К. Махнев и аспирант Р. М. Ханте-

миров производили отбор участков для закладки пробных площадей 
с целью оценки влияния выбросов Красноуральского медеплавиль-
ного комбината на лесные экосистемы. При подборе участков нат-
кнулись на огороженную колючей проволокой и высоким забором 
территорию, где пролегала утоптанная тропа. Мы решили перелезть 
через колючую проволоку и использовать эту тропу. Дойдя до угло-
вого столба, мы вдруг услышали громкий приказ лечь на землю и не 
двигаться. Через некоторое время нас окружили вооруженные солда-
ты с офицером и стали обыскивать. Выяснилось, что мы залезли в ох-
ранную зону секретного склада химических веществ, охраняемого 
вооруженными солдатами. Всю ответственность за это происшествие 
взял на себя О. Ф. Садыков, он дал в штабе объяснение. Офицер созво-
нился с институтом, и нас вскоре освободили. Один солдат, охраняв-
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ший склад, сказал нам, что он мог застрелить нас и ему бы никакого 
наказания не было. 

26–27 мая в Висимском заповеднике в дер. Большие Галашки мы 
взяли образцы древесины на одной из проб и старых домов. 

В конце июня совершил поездку на УАЗике по Зауралью и Юж-
ному Уралу вместе с Е. М. Фильрозе, где закладывали и описывали 
пробные площади (в Анненском и Сюренском лесничествах, дер. 
Урузбаево, на вершине Шайтан-Тау, речке Касмарке). Брали буровые 
образцы древесины, закладывали и описывали пробные площади. 
Наиболее старые сосны (около 300 лет) обнаружены в Черном бору 
на гранитных скальных обнажениях. 

В этом году шла подготовка международного рабочего совещания 
«Дендрохронологические методы в лесоведении и экологическом про-
гнозировании» (пос. Листвянка Иркутской области). Поскольку я жил 
ближе к Москве, то меня попросили заняться встречей, размещением 
в гостинице иностранцев, покупкой авиабилетов и отправкой гостей 
в г. Иркутск. Мне помогала И. В. Свидерская из Института леса. Самым 
сложным делом оказалось приобретение авиабилетов. Мне пришлось 
звонить домой А. С. Исаеву (он тогда занимал должность министра 
лесного хозяйства) с просьбой помочь в приобретении билетов. Дей-
ствительно, он позвонил министру авиации и тот дал распоряжение 
обеспечить иностранных участников билетами. С 17-го по 21-е августа 
проходили пленарные и постерные заседания с участием переводчи-
ков. Мне А. С. Исаев поручил подготовить резолюцию, которую я зачи-
тывал, а переводчица переводила на английский язык. В работе совеща-
ния принимали участие все ведущие иностранные дендрохронологи 
и около 70 советских. Г. И. Галазий организовал поездку участников со-
вещания в Музей под открытым небом и в бухту Песчаную, при этом 
в качестве угощения подавался копченый омуль. 

Я получил приглашение от Noble в течение трех месяцев (ок-
тябрь – декабрь 1987) ознакомиться в США с работами Лаборато-
рии изучения годичных колец в г. Тусон (штат Аризона) и лаборато-
риями, занимающимися влиянием загрязнителей на древесную рас-
тительность. Вместе со мной был командирован сотрудник Киевско-
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го ботанического сада лихенолог Олег Блюм. Органы госбезопасности 
нас тщательно инструктировали, а когда кагэбэшник узнал, что я везу 
с собой образцы древесины, собранные в окрестностях г. Красноу-
ральска, то стал сильно волноваться и предложил оставить эти образ-
цы в Москве. Я ответил, что мне нет смысла ехать в командировку 
без этих образцов. Тогда он сказал, чтобы я обработал эти образцы 
в США, но с условием, что я не назову место, где они были собраны. 
Скрепя сердце, я согласился с этим предложением. 

Так я с О. Блюмом благополучно долетели до г. Вашингтона, где 
нас встретила сотрудница Госдепартамента, владеющая русским язы-
ком. Она устроила нас на ночевку в гостинице Госдепартамента. Но-
мер был большой и оборудован всем необходимым для проживания 
дипломатов с семьями. Мы решили приготовить чай и перекусить. 
Подошли к газовой плите и стали искать спички или зажигалку, но 
все наши усилия были напрасны. Стоя у плиты и рассуждая о сло-
жившейся ситуации, Олег случайно повернул газовый регулятор и к 
нашему большому удивлению проскочила электрическая струйка 
и зажгла газовую горелку! Это было первое восхищение от американ-
ской предприимчивости. 

С американским лихенологом, знакомым с Олегом, мы соверши-
ли экскурсию по центру Вашингтона. На следующий день мы доле-
тели до столицы штата Аризона г. Феникс (Phoenix City), где должен 
был работать О. Блюм, а меня посадили в легковую машину и при-
везли в г. Тусон в Лабораторию древесных колец, расположенную 
в помещениях большого стадиона. В это время лабораторию стал 
возглавлять англичанин М. Хьюс, сменивший Баннистера (Bannister). 
Было решено, что я сначала поживу в доме Гарольда Фриттса, пока не 
найдут подходящую квартиру. Двухкомнатная квартира была снята 
недалеко от Университета за 380 долларов в месяц. На второй день 
после прибытия меня познакомили с сотрудниками лаборатории 
и выделили для работы однокомнатное служебное помещение, в ко-
тором работал известный дендрохронолог Фергюсон. После обеда со-
стоялось заседание ведущих специалистов, где я изложил мой план 
работ, который был одобрен. 
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Неожиданным для меня оказалось то, что в Аризонском универ-
ситете проводит исследования научный сотрудник Политехническо-
го института из г. Свердловска металлург Сергей Шанчуров, который 
снимал большой дом недалеко от моей квартиры. Вечерами мы часто 
встречались и с удовольствием разговаривали на русском языке. Пла-
нировала мои встречи с сотрудниками лаборант Барбара. Так нача-
лась моя напряженная работа, так как я плохо владел разговорным 
английским языком. В первую очередь я занялся обработкой приве-
зенных образцов древесины, особую трудность представляла дати-
ровка последних очень узких и выпадающих колец. 

В это время появились первые маломощные персональные ком-
пьютеры, которые были соединены с мощным университетским 
компьютером. В это время Эдвард Кук разработал специальную 
компьютерную программу получения и анализа индивидуальных 
и обобщенных древесно-кольцевых хронологий. Студенты набили 
данные измерений колец на компьютере, и с помощью сотрудников 
я построил графики изменений радиального прироста модельных 
деревьев и обобщенных хронологий на специальном университет-
ском принтере. Но самым важным было то, что Дэн Грейбилл взялся 
проанализировать мою тысячелетнюю хронологию, полученную по 
лиственнице для Полярного Урала и опубликованную в 1986 году. 
Оказалось, что полярноуральская хронология содержит столь высо-
кие связи индексов прироста с температурой воздуха летних месяцев 
(r = 0,70), какие до сих были получены только для полупустынных 
районов Северной Америки. 

Этот результат настолько удивил сотрудников лаборатории, что 
его обсуждение продолжалось несколько дней. В лаборатории счита-
ли, что в субарктических и арктических районах Северной Америки 
такие связи отсутствуют. По результатам этой работы была впервые 
опубликована статья с использованием современных статистических 
методов на территории СССР. Во время пребывания в США была 
ознакомительная поездка с Г. Фриттсом в американский центр по 
изучению атмосферных загрязнителей на древесные растения при 
помощи специальных климатических камер. Меня с пристрастием 



76 77

спрашивали, насколько серьезно влияние загрязнителей на лесные 
экосистемы в нашей стране. Я отвечал, что в целом влияние загряз-
нителей небольшое, но существуют проблемы на локальном уровне 
вокруг крупных промышленных предприятий. 

В дендрохронологической лаборатории я выступал дважды на се-
минарах по вопросам состояния дендрохронологических исследо-
ваний в СССР (позднее этот доклад был опубликован в Tree-Ring 
Bulletin) и результатам анализа Красноуральской хронологии. Кроме 
того, провел семинар по использованию метода коридора для расчета 
индексов прироста. У меня было довольно много ознакомительных 
поездок по окрестностям Тусона (Santa Catalina Mountains, Музей 
пустынь и др.), но самой замечательной была поездка на север штата 
Аризона и юг штата Юта с Г. Фриттсом и Д. Грейбиллом, где распо-
ложено много замечательных каньонов. В течение нескольких дней 
я побывал в Zion Canyon, Bryce Canyon, Grand Canyon, которые про-
извели на меня неизгладимое впечатление. Во время этой поездки 
были взяты образцы древесины с деревьев сосны желтой и остистой. 

К концу пребывания в США у меня был день рождения (24 дека-
бря), который был организован сотрудниками лаборатории, встретил 
Рождество, на которое выпал снег. Побывали на благотворительном 
обеде для неимущих, во время которого выступал русский оркестр, 
а исполнители были в русских телогрейках и шапках-ушанках. Воз-
главляла этот оркестр русская правнучка издателя произведений 
А. С. Пушкина, которая живет в Тусоне в большом одноэтажном 
доме с мужем и детьми. За несколько дней до вылета домой ко мне 
в Тусон приехал О. Блюм, и мы готовились к отъезду (ходили в магази-
ны, упаковывали вещи и материалы, которых накопилось достаточно 
много). Приезжал Noble, чтобы оценить результаты нашей работы 
и наметить претендентов поездки в США на следующий год. Я пред-
ложил кандидатуру Е. А. Ваганова, который интересовался сезонным 
приростом деревьев. Г. Фриттс согласился со мной. 

Нашу работу оценили положительно. Договорились о том, что 
на следующий год ответный визит в нашу страну совершит Д. Грей-
билл. Сначала мы вылетели в Нью-Йорк, где нас встретил сотрудник 
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Ботанического сада и устроил в гостиницу на Wall Street. На следую-
щий день он показал нам центр города и Ботанический сад. В аэро-
порту у меня возникли проблемы с оплатой сверхнормативного груза. 
Я нашел представителя Аэрофлота, попросил зарегистрировать меня 
и разрешить провести весь груз. Когда объявили посадку, меня не хо-
тела пропускать служащая аэропорта. Вскоре подошел представитель 
Аэрофлота, и я ему сказал, что заплачу за лишний груз в рублях в Мо-
скве. Он что-то шепнул негритянке, и меня пропустили. В Москве мне 
никто не напомнил о необходимости заплатить за лишний груз. Так 
закончилась моя первая и самая длительная деловая поездка в США.

1988-й год
В январе – феврале 1988 года мне пришлось принять участие 

в совещаниях в областном Комитете партии по поводу организации 
в г. Свердловске Института леса в УрО РАН. Региональные власти счи-
тали, что за прошлые десятилетия была вырублена бÓльшая часть бо-
лее или менее продуктивных лесов в Свердловской области и в даль-
нейшем выполнять план по лесозаготовкам в прежнем объеме стало 
невозможным. Они считали, что обосновать реальный план объема 
лесозаготовок в Свердловской области смогут сотрудники созданного 
Института леса. Эту идею горячо поддерживали сотрудник лаборато-
рии Е. П. Смолоногов и директор Ботанического сада С. А. Мамаев. 
Руководство УрО РАН (Г. А. Месяц и В. Н. Большаков) были против 
создания такого института. Этот вопрос был положительно решен 
в Москве благодаря инициативе второго секретаря Свердловского 
обкома КПСС. В 1988 году в составе Уральского отделения АН СССР 
на базе Уральской лесной опытной станции ВНИИЛМ и лаборато-
рии лесоведения ИЭРиЖ такой Институт леса был создан, его возгла-
вил директор Ботанического сада УрО РАН С. А. Мамаев. 

В это время меня волновал вопрос, где принять американца 
Д. Грейбилла, поскольку на Урале более или менее крупные насе-
ленные пункты были закрыты для иностранцев. После долгих раз-
мышлений пришел к выводу, что наиболее подходящим районом 
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для проведения дендрохронологических исследований является Кир-
гизия, где произрастают долговечные можжевельники древовидной 
формы роста. В г. Бишкеке имеется Институт биологии, в котором 
функционирует лаборатория лесоведения, возглавляемая П. А. Га-
ном, сокурсником П. Л. Горчаковского по институту в Красноярске. 
Я посоветовался с последним, и он обещал позвонить П. А. Гану и вы-
яснить возможность провести экспедиционные работы с участием 
американца. П. А. Ган обещал помочь в этом мероприятии. Затем 
я поехал в Бишкек, рассказал о наших планах и финансовых возмож-
ностях. Меня принял заместитель президента Киргизской Академии 
наук и обещал содействие. Я разработал план, и расчитал финансовые 
расходы и отослал их в Москву акад. Ю. А. Израэлю, ответственному 
руководителю советско-американского проекта. Вскоре я получил за-
казанные деньги. 

Определенное время потратил на решение оргвопросов, связан-
ных с формированием штата сотрудников и особенно поиск ди-
ректора Института леса. Первой кандидатурой был ректор УЛТИ 
Н. А. Луганский, но он отказался. Тогда Е. П. Смолоногов предложил 
кандидатуру С. А. Мамаева, который согласился с условием, что Бота-
нический сад перейдет в состав Института леса. В состав Института 
леса должны перейти полностью Уральская лесная опытная станция 
и лаборатория лесоведения с группой дендрохронологии. Многие 
сотрудники группы заявили, что они скорее уволятся, чем перейдут 
работать в Институт леса из-за удаленности места работы (пос. Со-
ртировка), что меня сильно беспокоило. Неожиданно меня вызывает 
директор В. Н. Большаков и предлагает остаться в Институте эколо-
гии растений и животных. Я согласился, но с условием, что сотрудни-
ки группы дендрохронологии также не будут переведены в Институт 
леса. В день рождения С. С. Шварца 1 апреля 1988 года приказом 
В. Н. Большакова была организована первая на Урале и Сибири ден-
дохронологическая лаборатория, в состав которой вошли С. Г. Шия-
тов (руководитель), научные сотрудники В. С. Мазепа, Б. А. Миронов, 
В. М. Горячев, С. Е. Кучеров, аспирант Р. М. Хантемиров, инженеры 
Л. И. Агафонов, Л. А. Горланова и А. Ю. Сурков, лаборант С. А. Гурова 
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(фото 21). Большую помощь в организации лаборатории оказал зам-
директора по науке В. Г. Оленев. Я возглавлял эту лабораторию с 1988 
по 2009 год, передав руководство В. С. Мазепе (2009–2019). В на-
стоящее время заведующим лабораторией является Л. И. Агафонов, 
а я удаленно работаю на полставки в должности главного научного 
сотрудника. 

В мае я получил от профсоюза путевку в санаторий им А. М. Горь-
кого в Кисловодске. Это был мой первый отдых в санатории. 

В конце июля я встретил в Москве Д. Грейбилла, с которым мы 
вылетели в г. Бишкек. Нас встретил научный сотрудник В. Ф. Бур-
мистров, договорившийся с управлением лесного хозяйства и лес-
хозами о содействии в нашей работе по поиску и взятию образ-
цов древесины с наиболее старых можжевельников. На следующий 
день Д. А. Грейбилл сделал в лаборатории доклад об использовании 
древесно-кольцевых хронологий для оценки влияния промышлен-
ных загрязнителей на состояние деревьев и лесных экосистем. Во 
время полевых работ было собрано большое количество образцов 
древесины с можжевельников зеравшанского и полушаровидного. 
Такие сборы производились в национальном парке Ала-Арча, Шам-
синском ущелье, Яродаре, Сары-Челекском заповеднике, в верхо-
вьях реки Киргиз-Ата, Мраморском хребте. Самые старые (более 

Фото 21. Лаборатория дендрохронологии Института экологии растений 
и животных УрО РАН, Екатеринбург, 2013 год
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1 000 лет) можжевельники были обнаружены на Алайском хребте 
на высоте 3 000 м. 

В августе 1988 года я был приглашен в США на российско-аме-
риканский симпозиум «Влияние загрязнителей воздуха на раститель-
ность, включая лесные экосистемы», который проводился в разных 
городах, университетах, парках и лесах (гг. Портленд, Корваллис, Роли, 
Галтинбург, темнохвойном высоковозрастном лесу, Грейт Смоуки на-
циональном парке, горе Митчем с усыхающими пихтарниками).

В 1988 году были защищены две кандидатские диссертации: 
С. Е. Кучеровым на тему «Влияние массовых размножений листо-
грызущих насекомых и климатических факторов на радиальный 
прирост древесных растений» и В. М. Горячевым на тему «Влияние 
экологических факторов на сезонный радиальный прирост деревьев 
в южнотаежных темнохвойных лесах Среднего Урала». 

1989-й год
В конце июня 1989 года – поездка с Л. И. Агафоновым в урочище 

Миссия, стационар Института географии Сибири СО РАН (Тоболь-
ский район), встреча с Ю. В. Полюшкиным для обсуждения вопросов 
перекрестной датировки древесно-кольцевых хронологий и экскур-
сия по г. Тобольску. 

В июле совершена поездка в дер. Большие Галашки (Висимский 
заповедник) для взятия образцов древесины по датировке одиночных 
и групповых ветровалов, а также кратковременная поездка на проб-
ную площадь № 4 с Р. М. Хантемировым (г. Красноуральск), В. И. Ма-
ковским, Н. К. Пановой и Деменевым на археологические раскопки 
в районе дер. Палкино (окрестости Свердловска). 

В августе этого года совершил длительную поездку с амери-
канцем Д. А. Грейбиллом, сотрудниками Института леса СО РАН 
Э. Н. Валендиком и Г. А. Ивановой с целью сбора образцов древе-
сины для реконструкции истории пожаров и изменений климата 
в Республике Тыва и Красноярском крае (г. Кызыл, Усинский ста-
ционар Института леса, хребет Шуурмук, Ойский перевал, утес 
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на р. Ус). Раскопали с археологом средневековой курган Шигрей 
(Шиятов + Грейбил). 

Затем с американцами Г. Фриттсом и Д. Грейбиллом и сотруд-
никами леса Е. А. Вагановым, А. В. Шашкиным и И. В. Свидерской 
посетили стационар Института леса в пос. Новый Городок и его 
окрестности для взятия буровых образцов древесины. Ознакомились 
с древним каналом, соединявшим реку Енисей с Обью и поселением 
староверов.

1990-й год
Весьма напряженным оказался этот год. В конце мая – начале 

июня в Свердловске было проведено последнее V Всесоюзное сове-
щание по вопросам дендрохронологии, в котором участвовало свы-
ше 70 человек. Впервые регистрация участников производилась при 
помощи персонального компьютера. Были опубликованы тезисы до-
кладов. Экскурсию совершили в с. Нижняя Синячиха, где располага-
ется музей деревянного зодчества. 

Готовился к международному совещанию «Бореальные леса», ко-
торое состоялось в июле в г. Архангельске. Приехали Г. Фриттс с женой, 
Д. Экштайн и Ф. Швайнгрубер. Были многочисленные экскурсии: в Бо-
танический сад, на разные пробные площади: осушенный сосняк, лес-
ные культуры сосны, ели и кедра, музей деревянного зодчества в Ма-
лых Карелах, Кандалакшу, Мончегорск. Особенно интересной была 
поездка на теплоходе на Соловки. При этом доклады делались и во 
время движения теплохода по Белому морю, в том числе и мой доклад. 
К этому времени у Ф. Швайнгрубера возникла идея проанализировать 
прирост деревьев, произрастающих на полярной границе леса на тер-
ритории Сибири. Он вел бесконечные переговоры с представителя-
ми Министерства лесного хозяйства и других организаций г. Москвы 
о возможности заброски в эти труднодоступные районы. Я наблюдал 
за этими переговорами и в конце совещания серьезно с ним погово-
рил о том, все эти организации могут доставить только в ограниченный 
район, который может оказаться малоперспективным для проведения 
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дендрохронологических исследований. Лучше всего это могут органи-
зовать дендрохронологи Свердловска и Красноярска, имеющие опыт 
проведения таких работ. Осенью этого года Е. А. Ваганов собирался по-
ехать в Швейцарию, и я попросил его провести переговоры и заклю-
чить договор с Ф. Швайнгрубером о выполнении совместных работ. 
С этим поручением Е. А. Ваганов успешно справился. 

В середине августа 1990 года я посетил Среднеуральский нацио-
нальный парк. Ко мне обратился свердловский архитектор с прось-
бой сдатировать остатки старых деревянных сооружений, встреча-
ющихся на территории парка (плотин, пещерной древесины и др.). 
Взял буровые образцы с наиболее старых живых сосен. 

В начале сентября я принял участие в конференции по вопросам 
дендрохронологии (г. Лунд, Швеция). От нашей лаборатории уча-
ствовали В. С. Мазепа, Р. М. Хантемиров и В. М. Горячев (фото 20). 
Долетели до Копегагена, затем на пароме на шведский берег. Заехали 
в Лундскую дендрохронологическую лабораторию. Прослушали уст-
ные доклады. Совершили экскурсии к Stone Hedge, собор Лунд. Воз-
вращались поездом до Стокгольма, а оттуда самолетом до Москвы. 

В середине октября вылетел в г. Инсбрук (Австрия) для участия 
в совещании, посвященном изучению динамики границ леса. От Вены 

Фото 20. Российская делегация на международной конференции 
по проблемам дендрохронологии в г. Лунде (Швеция), 1990 год
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до Инсбрука летел на легком самолете вдоль горной долины, и само-
лет то бросало вниз, то поднимало вверх воздушными вихрями. Я под-
готовил два доклада по динамике верхней границы леса на Полярном 
Урале и заказной доклад по характеристике полярной границы леса 
на севере Европейской территории Советского Союза. Неожиданно 
время докладов сократили до 15 минут, и я не смог уложиться при 
изложении второго доклада. Совершили экскурсию на гору Патчен-
кофель вблизи Инсбрука с известным австрийским эколого-физио-
логом W. Tranquillini, долгое время работавшим в Альпах на верхней 
границе леса. 

В 1990 году вышла в свет коллективная монография, посвящен-
ная методам анализа древесно-кольцевых хронологий на английском 
языке (Methods of Dendrochronology. Applications in the Environ-
mental Sciences. E.R.Cook and L.A.Kairiukstis (eds.). Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, Boston, London), которую редактировал Эд-
вард Кук (США). На русском языке эта монография так и не вышла 
из-за бурных политических событий в это время в нашей стране. 

1991-й год
Зимой и весной 1991 года готовился к проведению Медународ-

ной экспедиции вдоль полярной границы леса от Полярного Урала 
до низовьев р. Лены. Проанализировал имеющиеся литературные 
источники и определил точки сбора образцов древесины. При этом 
наметил два профиля, отстоящие друг от друга на удалении 150–200 
км. Северный профиль проходил по самым северным островкам леса, 
а южный – по южной границе зоны лесотундры. Меридиональное 
расстояние между точками также составляло 150–200 км. Предпо-
лагалось, что в условиях Крайнего Севера синхронный радиальный 
прирост составляет не менее, чем 300–400 км. Большой проблемой 
оказался перевод валюты из Швейцарии в Свердловск. В то время 
единственный коммерческий банк в нашей стране был в Эстонии. 
Сначала деньги были переведены из Швейцарии в один из швед-
ских банков, оттуда в Эстонию, затем в компанию «Промэкология» 
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(Свердловск), возглавляемую О. Ф. Садыковым. Через эту компанию 
в 1991 году производились все расчеты. Для выполнения намеченных 
планов требовалась транспортировка людей, оборудования и продук-
тов питания в труднодоступные районы, перемещение на большие 
расстояния в короткие сроки и нужное место. Таким требованиям 
удовлетворял только вертолет. Поэтому фирма «Промэкология» за-
ключила с военным подразделением договор на аренду вертолета 
МИ-8, который имел мощный мотор. 

До низовьев р. Енисей принимали участие в основном сотрудни-
ки нашей лаборатории (С. Г. Шиятов, В. С. Мазепа, Р. М. Хантемиров, 
А. Ю. Сурков), от Норильска до Лены – сотрудники Е. А. Ваганова, 
а от нашей лаборатории только В. С. Мазепа. В середине июля за-
рубежные участники (Фритц Швайнгрубер, Вернер Шох и Хенрик 
Мёлликен) вылетели в Москву, где я встретил их и устроил в гостини-
цу Академическая. 

В тот же день совершили экскурсию по Кремлю. Вечером они 
стали показывать мне свои приспособления для взятия буровых об-
разцов перпендикулярно оси ствола. Я ответил, что мы с группой 
Е. А. Ваганова будем определять перпендикулярность ввода бура 
глазомерно. Этот ответ вызвал у них недоумение, они не предпо-
лагали, что мы также будем брать буровые образцы с тех же точек. 
Я ответил, что мы не собираемся быть вспомогательными рабочими, 
так как по уровню профессионализма мы не уступаем вам. Кроме 
того, образцы древесины являются собственностью России и в слу-
чае чего может возникнуть международный скандал. Если вы не со-
гласны с этим, то можете поискать в Москве другого партнера. Ска-
зав это, я сам испугался такого исхода, так как вертолет с другими 
участниками экспедиции уже вылетел из Свердловска в Лабытнан-
ги. Фритц и Вернер попросили меня удалиться на некоторое время 
с целью обсудить возникшую ситуацию. Через некоторое время они 
пришли в мой номер и сказали, что не возражают против того, что-
бы и мы также брали образцы древесины. На следующий день мы 
вылетели в Салехард, где нас встретил В. С. Мазепа и перевез нас 
на стационарном катере в Лабытнанги. Наш маршрут на вертолете 
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пролегал следующим образом: верховья и среднее течение р. Хады-
та-Яхи, междуречье рек Щучьей и Лонготюгана, восточный склон 
массива Рай-Из в районе Профиля II, устье р. Надым (левый берег), 
надпойменная терраса южнее г. Надыма, междуречье рек Надыма 
и Пуры, низовье р. Пуры, левый берег р. Пуры недалеко от Урен-
гоя, низовье р. Пуры, р. Хадуттэ, р. Индиги (Тазовский полуостров), 
Мангазея. В Мангазее оставили В. С. Мазепу, чтобы он от нашего 
отряда продолжил сбор образцов до р. Лены. 

Я, Р. М. Хантемиров и А. Ю. Сурков были заброшены вертоле-
том в верховье р. Яхадыяхи (полуостров Ямал) для сбора образцов 
полу ископаемой древесины, используя резиновые лодки. Р. М. Ханте-
миров впервые принимал участие в сборе такой древесины. Сборы 
с этой реки впервые производили в 1988 году В. С. Мазепа и И. Е. Бе-
ненсон с малолетними сыновьями. Они отметили наличие большого 
количества полуископаемой древесины в аллювиальных отложениях. 
На лодках мы дошли до фактории Порцаяха, где нас подобрал верто-
лет, возвращавшийся домой с низовьев р. Лены. 

Фото 15. Участники Россйско-Швейцарской экспедиции по сбору  
образцов древесины, Якутия, 1992 год
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В конце августа 1990 года я принял участие в VI Международной 
дендроэкологической неделе в Альпах (Браумбруэш, 1 600 м. над ур. 
м.) вместе с Е. А. Вагановым и П. А. Хоментовским, которую возглав-
ляли Ф. Швайнгрубер и В. Шох. Руководителем группы, в которой 
я принимал участие, был дендрохронолог Х. Лойшнер (Германия). За-
нимались обычной дендрохронологической работой, результаты ко-
торой в виде постера докладывались в последний день недели. Потом 
совершили поездку по Швейцарии на легковой машине с Фритцем. 
Побывали в Цюрихе, Базеле, на электричке прибыли в Германию, 
где посетили Институт леса в Фрайбурге. Коллега из Гёттингенского 
университета, дендрохронолог Х. Лойшнер, предоставил нам ночевку 
и экскурсию по городу и университету. Далее приехали в г. Гамбург, 
ознакомились с работами Гамбургского института биологии и за-
щиты древесины и лаборатории Дитера Экштейна. Совершили не-
сколько экскурсий в окрестностях Гамбурга, по национальному пар-
ку вдоль р. Эльбы и целый день провели в красивом городе Любеке, 
основанном славянами.

1992-й год
В конце мая – начале июня я принял участие в совещании ас-

социации исследователей бореальных лесов в Институте леса СО 
РАН (г. Красноярск). Экскурсии были на Красноярскую ГРЭС 
и р. Бирюсу. 

В этом году планировалось закончить Субарктический ден-
дрохронологический профиль (от низовьев р. Лены до Чукотского 
полуострова). Из иностранцев принимали участие Ф. Швайнгрубер 
и В. Шох (Швейцария), с российской стороны участвовали С. Шиятов, 
Е. Ваганов, В. Мазепа, И. Егерь (фото 15). Вертолет арендовали в том 
же военном подразделении, расположенном недалеко от г. Нижний 
Тагил. Финансовыми вопросами в этом году занимался Е. А. Ваганов, 
чемодан, в котором хранились деньги, строго охранялся. Кроме того, 
Ваганов захватил с собой 10-литровую бутыль со спиртом, что спо-
собствовало успешному проведению полевых работ. 
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Мы вылетели из Свердловска 26 июня с надеждой, что расчеты за 
транспортные расходы будут произведены, как всегда после заверше-
ния работы. На пути до Омска поступило сообщение, что оплату за 
работу вертолета с командой нужно производить наличными деньга-
ми или при помощи предварительной оплаты. Это создавало большие 
трудности с оплатой за керосин и другие услуги. Команде вертолета 
с большим трудом удалось заправить вертолет в Омске и Новосибир-
ске и долететь до Красноярска, где нас уже ожидали красноярские 
участники. С ещё большими усилиями заправились в Красноярском 
аэропорту, а в Братске мы просидели два дня, чтобы выпросить не-
много горючего. Нам нужно было долететь до Якутска, где Е. А. Ва-
гановым было заключено соглашение с компанией «Якутавиа» о со-
действии в работе международной экспедиции. Летчики позвонили 
из Братска в ближайший аэропорт Усть-Кут, расположенный на ле-
вом берегу р. Лены с просьбой принять наш борт и заправить нас 
горючим (напротив этого аэропорта начинается БАМ). Руководитель 
аэропорта категорически отказался нас принять, а тем более запра-
вить горючим. Мы посоветовались и решили лететь, так как другого 
выхода у нас не было. 

После посадки Е. А. Ваганов велел мне сходить к руководителю аэ-
ропорта и попросить заправить наш вертолет, чтобы мы смогли уле-
теть. Но аэрофлотовец разразился крепкой бранью в наш адрес. Я со-
общил Е. Ваганову об этом разговоре, после чего он попросил И. Егеря 
попытаться договориться с механиком аэропорта. Механик ответил, 
что нужно лишь разрешение подогнать бензовоз к вертолету и вы-
делить хотя бы 50 литров керосина. Договорился И. Егерь и о «ком-
пенсации» (0,5 литра спирта за 1 000 литров керосина!). После этого 
мы с Е. Вагановым пошли к руководителю аэропорта с просьбой от-
пустить хотя бы 50 литров керосина. После долгих препирательств 
руководитель аэропорта дал разрешение отпустить нам 50 литров. 
На самом деле механик отлил 3 000 литров, и мы полетели на север 
вдоль р. Лены. В аэропорту г. Ленска заправились таким же способом, 
и я при Ф. Швайнгрубере сказал: «Ваша валюта в России ничего не 
значит, вот русская валюта – это супер!». Фритц лишь недоуменно 
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покачал головой и ответил, что в Западной Европе такие операции 
невозможны. В течение всей остальной поездки этот способ заправки 
вертолета керосином работал безотказно. 

В Якутске мы посетили лесной стационар Института леса СО 
РАН, организованный Л. Поздняковым (где взяли образцы древеси-
ны на пробе № 11), Институт мерзлотоведения, Ботанический сад 
Института биологии. Точки взятия образцов древесины сначала были 
вдоль р. Лены (устье р. Вилюй, самый северный остров соснового ред-
колесья на тукулане на широте пос. Жиганска, низовье р. Нелер). За-
тем полетели в восточном направлении (пос. Тикси и Депутатский, 
р. Терехтях, сопка 817 м, пос. Верхоянск, верховья рек Сартанг, Ады-
ча и Брюнеге, пос. Оймякон, Усть-Нера, Большая наледь на р. Моме, 
аэропорт Мома, остатки древнего города Зашиверска, р. Уяндина, 
пос. Белая Гора, западный склон Алазейских гор, аэропорт Белая Гора 
южнее пос. Чокурдаха, р. Алазея, пос. Андрюшкино, низовье р. Колы-
мы, р. Малый Анюй, пос. Черский, лава и кратер Анюйского вулкана, 
р. Большой Анюй, пос. Зырянка, р. Сеймчан, р. Россоха, р. Булун, Мом-
ский хребет, р. Мома, хребет Черского, пос. Усть-Нера, Верхоянский 
хребет, золотой прииск, р. Алдан, р. Лена ниже впадения Алдана, пе-
ски с сосной южнее р. Вилюй, Якутск). 

Ф. Швайнгрубер и В. Шох из Якутска вылетели в Москву, а оттуда 
в Швейцарию, при этом в аэропорту у Шоха отобрали великолеп-
ные лосиные рога, которые он нашел в долине р. Момы около самой 
большой в Якутии наледи. В течение весьма длительной поездки у нас 
было всего две небольшие задержки. Первая из них произошла в аэ-
ропорту пос. Черского, где начальник вертолетного отряда не давал 
разрешения на заправку нашего вертолета. Е. А. Ваганов в течение двух 
дней вел телефонные переговоры с руководителем компании «Якута-
виа». Тот давал указания заправить вертолет, но они не выполнялись. 
На третий день из Якутска пришел приказ о смещении прежнего на-
чальника и назначении нового. Наш вертолет заправили, мы полетели 
дальше. Вторая задержка на три дня произошла в пос. Зырянка из-за 
нелетной погоды на Верхоянском хребте. Таким образом, в течение 
двух летних сезонов нами был собран материал по радиальному при-
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росту в 61-й точке на огромной территории: от Полярного Урала до 
верховьев р. Большой Анюй протяженностью пять тыс. километров. 
Не удалось лишь собрать образцы древесины в бассейне р. Анадырь 
из-за удаленности территории и отсутствия мест заправки горючим. 
Вместо этого мы собрали образцы на значительной территории Ко-
лымского нагорья. Трудности с горючим были связаны также с тем, 
что еще не было его завоза в текущем году.

В сентябре 1992 года я вместе с Л. И. Агафоновым и А. Ю. Сур-
ковым принял участие в полевых работах в пойме р. Полуй. Меня 
в первую очередь интересовал вопрос, имеется ли в аллювиальных 
отложениях полуископаемая древесина, при помощи которой мож-
но продлевать древесно-кольцевые хронологии вглубь веков. Сначала 
нас забросили катером «Зоолог», при помощи которого мы подня-
лись довольно далеко вверх по течению (60 км ниже фактории Глуха-
риная). На всем протяжении этого пути я внимательно всматривался 
в песчано-илистые берега и не видел захороненных в них остатков 
древесных растений. Такие остатки встречались лишь в пределах над-
пойменной террасы среди густых молодняков ивы и березы, которые 
не были захоронены слоем песка. Кроме того, на крутых поворотах 
русла реки откладывались недавно поваленные в воду деревья, кото-
рые быстро перегнивали. 

Я пришел к заключению, что отсутствие древесины в рыхлых от-
ложениях реки Полуй обусловлено спецификой режима весеннего 
паводка реки, текущей с юго-востока на северо-запад, а именно: вы-
сокий паводок в течение нескольких дней. Такую догадку подтвердил 
наблюдатель метеостанции Полуй. После того, как катер ушел, мы 
на дюралевой лодке с мотором поднялись выше и основали базовый 
лагерь в 15 километрах ниже слияния р. Глубокой и Сухой Полуи. 
Совершили налегке поездку по Глубокому Полую, где определили по-
ложение полярных границ произрастания сосны и кедра. 

В течение нескольких дней вблизи этого лагеря собрали образцы 
древесины с сосны, лиственницы и ели, а также заложили две мони-
торинговые пробные площади для дальнейших наблюдений за ради-
альным приростом. В это время выше поднялся небольшой местный 
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катер. На обратном пути у нас вышел из строя лодочный мотор, и по-
пытки его починить не увенчались успехом. Мы решили заночевать 
и ночью вдруг услышали шум мотора, оказалось, что это спускается 
вниз по реке тот катер, который мы видели раньше. Мы стали по-
давать сигналы, чтобы катер пристал, что он и сделал. Владельцами 
частного катера оказались жители г. Салехарда, приехавшие сюда для 
охоты и сбора ягод. Нас погрузили на катер вместе с лодкой и довезли 
до пос. Зеленый Яр. На следующий день за нами пришел катер «Зо-
олог». Полученные данные по живым деревьям хронологии Полуя 
были использованы при написании коллективной монографии (Вага-
нов, Шиятов, Мазепа, 1996). 

В начале октября мы с Е. А. Вагановым, А. В. Шашкиным, М. Хью-
сом и художником В. А. Зеленовым совершили экскурсионную поезд-
ку в Саяны (р. Кизир).

В 1992 году кандидатскую диссертацию защитил Р. М. Хантеми-
ров на тему «Содержание химических элементов в годичных слоях 
древесины сосны обыкновенной и возможности его использования 
в ретроспективной биоиндикации техногенных загрязнений».

1993-й год
В конце июня я участвовал в работе Международной конферен-

ции по дендрохронологии в ЛитНИИЛХе (Каунас, Литва). Из ино-
странцев были сотрудники Д. Экштайна. Экскурсия была на Курш-
кую косу. 

В лабораторию дендрохронологии в сентябре нанес ознакоми-
тельный визит американский дендрохронолог Г. Фанкхаузер, сотруд-
ник Аризонской лаборатории изучения древесных колец. Он работал 
вместе с Д. Грейбиллом и настроение его было неважным в связи со 
смертью коллеги. Он хотел ознакомиться с древесной растительно-
стью Урала. Как раз в это время Н. Г. Смирнову нужно было заснять 
любительский фильм о знаменитой Игнатьевской пещере, а меня 
интересовали образцы древесины старых сосен, произрастающих 
в долине р. Тыгына на каменных россыпях. Сначала мы разбили ла-
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герь около Игнатьевской пещеры и в течение двух солнечных дней 
посещали пещеру и производили фото- и киносъемку. Когда подъе-
хали к подножию горы Большой Иремель, погода начала портится, 
а ночью выпал снег. На следующий день я, Л. И. Агафонов, А. Ю. Сур-
ков, Н. Г. Смирнов, В. С. Мазепа и Г. Фанкхаузер, несмотря на сырость 
и снежный покров толщиной около 10 см, пошли в сторону долины 
р. Тыгына, где взяли около 10 образцов древесины у наиболее старых 
сосен (фото 16). Назад возвратились поздно вечером. На следующий 
день мы выехали домой. В день приезда брали образцы со старых ли-
ственниц на хребте Бакты. Я сделал несколько снимков около верх-
ней границы леса на западном склоне горы Большой Иремель во вре-
мя возвращения из долины р. Тыгына. 

В первой половине октября 1993 года меня пригласили на Меж-
дународную конференцию по оценке загрязнителей в Арктике 
(г. Рейкъявик, Исландия). От нашего Института были приглашены 
В. Н. Большаков и М. Г. Нифонтова. Самолет садился в сложных мете-
оусловиях, видимость была около 20 м. Впечатляющей была экскур-
сия на гидротермальную станцию, место древнего парламента сре-

Фото 16. Полевые работы на массиве Иремель (Южный Урал) 
с американским дендрохронологом Г. Фанкхаузером, 1983 год
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ди отвесных скал, район Большого Гейзера, двойной водопад, кратер 
потухшего вулкана. Перед началом совещания по телевизору начали 
показывать обстрел пушками Белого Дома в Москве. Мы очень ис-
пугались, думая о нашем возвращении домой. Прилетев в Москву, 
я пошел к Белому дому, где состоялся митинг победителей, который 
произвел на меня удручающее впечатление.

С 29 ноября по 4 декабря я принимал участие в рабочем совеща-
нии по получению и анализу длительных древесно-кольцевых хроно-
логий (г. Тусон, США), где выступил с докладом о состоянии и пер-
спективах построения длительной Ямальской хронологии. Органи-
затором этой конференции был Д. Грейбилл, но он не смог принять 
участие в заседаниях в связи с преждевременной смертью.

А. П. Ившин в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Влияние атмосферных выбросов Норильского горно-ме-
таллургического комбината на состояние елово-лиственничных 
древостоев». 

1994-й год
В мае я принял участие в работе международной конференции 

«Кольца деревьев, условия внешней среды и гуманитарные науки: 
связи и процессы» (г. Тусон, США), организатором которой была 
Лаборатория изучения древесных колец Аризонского университе-
та. На совещание съехалось большое количество дендрохронологов 
из разных стран. От нашей лаборатории участие приняли также 
В. С. Мазепа и Р. М. Хантемиров. Заключительное заседание было со-
вмещено с барбикю и экскурсией в пригород Тусона для знакомства 
с местными птицами.

В начале июля лабораторию дендхронологии ИЭРиЖ посетили 
К. Бриффа и Ф. Джонс – научные сотрудники Отдела изучения кли-
мата Университета Восточной Англии. Поскольку наша лаборато-
рия была исполнителем Международного гранта, нам были пере-
даны для дендроклиматического анализа построенные хронологии 
по Полярному Уралу, полуострову Ямал, Мангазеи и по более вос-
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Фото 17. Я с американскими дендрохронологами  
(Хьюз, Фанкхаузер и Рамзи) на реке Берелёх, Северная Якутия, 1994 год

Фото 18. Совместная Российско-Швейцарская дендрохронологическая  
экспедиция по  Магаданской области, 1995 год
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точным районам (до устья р. Лены). Для англичан была организова-
на экскурсия на одну из самых высоких вершин Среднего Урала – 
гору Шунут.

В августе была проведена Российско-Американская экспедиция 
в низовьях р. Индигирки и бассейнах р. Берелёх и Россоха (Якутия), 
участниками которой были свердловские (С. Г. Шиятов), красно-
ярские (Е. А. Ваганов, И. В. Егерь), якутские (А. М. Бойченко) и аме-
риканские (М. Хьюс, Р. Точан, Г. Фанкхаузер) дендрохронологи. Ос-
новной задачей был поиск источников полуископаемой древесины 
с целью построения длительной древесно-кольцевой хронологии по 
этому району. Основываясь на опыте поиска и сбора полуископае-
мой древесины в аллювиальных отложениях Ямала и Таймыра, было 
решено и здесь применить уже опробованную технологию. Она за-
ключалась в том, что участников экспедиции вертолетом забрасывали 
в верховье реки, а затем на резиновых лодках они спускаются вниз 
по течению, беря спилы с торчащих из береговых обрывов стволов 
захороненных деревьев. 

После нескольких дней спуска по р. Берелёх стало ясно, что 
в береговых обрывах древесина отсутствует, так как они не сложе-
ны отложениями голоценового возраста, а сложены более стары-
ми морскими отложениями. Размыв берегов рек во время паводка 
в этом районе очень слабый из-за быстротечности сброса талых вод 
и небольшого количества выпадающих здесь осадков (200–250 мм 
в год). Древесина вываленных паводком деревьев изредка встречалась 
в верхней части поймы, в зарослях кустарников, но поскольку она не 
захоранивалась аллювиальными отложениями, то перегнивала через 
несколько десятков лет. В тот год уровень воды в реке был очень низ-
ким, поэтому на некоторых перекатах и пляжах встречались торча-
щие из песка и ила стволы деревьев и их остатки (фото 17). Хотя 
диаметр стволов не превышал 20–24 см, количество годичных колец 
было значительным, часто более 300–400 шт. 

Стало ясно, что в условиях резко континентального климата боко-
вая эрозия берегов рек незначительна и полуископаемая древесина 
в небольшом количестве сохраняется лишь на перекатах и пляжах. 
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Якутские зоологи, работавшие в этом районе, подсказали нам, что 
в верховье р. Россохи (левый приток р. Алазеи) встречаются большие 
заломы из древесины. Поездка на один из таких заломов показала, что 
в истоках небольшого ручья скопилось огромное количество древеси-
ны, которая выносится и откладывается в русле ручья во время павод-
ка. Верхние слои залома состоят из недавно принесенной древесины, 
а нижние – из более древней. Но достать последнюю без использова-
ния экскаватора или проведения взрывных работ было практически 
невозможно. Ниже по течению такие заломы отсутствуют. На основе 
использования образцов с живых деревьев была построена и опубли-
кована хронология длительностью 600 лет. Опыт поиска полуископа-
емой древесины в этом районе был очень полезным, так как показал 
важность учета местных условий.

1995-й год
В июне была организована российско-швейцарская экспедиция 

по Магаданской области с целью собрать образцы древесины с жи-
вых деревьев в восточной части Урало-Сибирского субарктическо-
го профиля. Из этого района образцы древесины не были собраны 
в 1992 году из-за дальности перелетов и отсутствия заправочных пун-
ктов. Сначала работа производилась в окрестностях г. Магадана, за-
тем совершили многодневную поездку по «Золотому кольцу» Колым-
ского тракта (пос. Атка, В. Балыгчана, трасса на Омсучкан, перевал 
Широкий, 104, 115 и 156 км Колымского тракта). В этих поездках 
на полуразбитом УАЗике (шофером была женщина) принимали уча-
стие Фритц Швайнгрубер с сыном, я, Е. А. Ваганов и А. Н. Беркутенко 
из Института биологии ДВО РАН (фото 18). Посетить Чукотский 
округ, в частности среднее течение р. Анадырь, не удалось из-за бояз-
ни Фритца Швайнгрубера опоздать на празднование Дня Независи-
мости Швейцарии. Однако удалось при помощи вертолета посетить 
самый северный изолированный еловый остров в низовьях р. Ямы 
благодаря содействию со стороны Управления лесами. Большую по-
мощь в организации этих поездок оказала А. Н. Беркутенко.
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 В конце августа – начале сентября я принял участие в работе 
Международного совещания по прошлому, современному и буду-
щему климату (г. Хельсинки, Финляндия). По результатам этого со-
вещания был опубликован солидный сборник. Всю зиму интенсивно 
занимался датировкой хронологий у образцов древесины, собранных 
вдоль Урало-Сибирского субарктического профиля как нашей лабо-
раторией, так и красноярской.

21.06.1995 г. я был избран членом-корреспондентом Российской 
Академии Естественных Наук по секции наук о лесе.

1996-й год
Весной я и В. С. Мазепа в течение 24 дней интенсивно работали 

в Красноярске над анализом древесно-кольцевых хронологий и на-
писанием коллективной монографии.

В июле я принял участие в рабочем совещании «Кольца деревьев, 
стабильные изотопы и изменения климата» (г. Кэмбридж, Англия), 
посвященном результатам работы по международному проекту 
ADVANCE-10k. Я представил доклад по результатам построения дли-
тельной хронологии по Ямалу. Была интересная экскурсия по Кем-
бриджскому университету. Я несколько дней жил в доме К. Бриффы 
и посещал отдел климатологии университета Восточной Англии.

В середине августа я прибыл с В. С. Мазепой на Полярный Урал 
в район ж.-д. станции Никита и массива Рай-Из, где брали образцы 
древесины с живых и усохших деревьев. Я взял с собой позитивные 
фотоснимки и стал сравнивать фотоизображения, сделанные с одних 
и тех же точек через 30–35 лет. Как и на Южном Урале, меня порази-
ли большие изменения, которые произошли в древесно-кустарнико-
вой растительности, свидетельствовавшие об её экспансии в горные 
тундры и луга и повышении продуктивности ранее существовавших 
древостоев. В этом году я сделал 43 повторных фотоснимка и решил 
всерьез заняться качественной и количественной оценкой этих изме-
нений в пределах Полярно-уральского мониторингового полигона, 
используя различные методы. В этом году вышла из печати моногра-



96 97

фия: Е. А. Ваганов, С. Г. Шиятов, В. С. Мазепа «Дендроклиматические 
исследования в Урало-Сибирской Субарктике» – Новосибирск: «На-
ука», Сибирская издательская фирма РАН. 246 с. В книге анализиро-
валась только ширина годичных колец. Мы предлагали Ф. Швайнгру-
беру стать соавтором этой книги, но он отказался.

Л. И. Агафонов в 1996 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Влияние гидрологических и климатических факторов 
на прирост древесной растительности в пойме Нижней Оби».

1997-й год
20 июля мы с В. С. Мазепой посетили стационар Харп (район 

оз. Утиного) с целью собрать образцы торфа для проведения спо-
рово-пыльцевого и термокарстовых процессов и их фотографиро-
вания. В связи с тем, что нижняя часть торфяника еще была под 
снегом, взяли буровые образцы для Н. К. Пановой только с верхней 
его части. 

Затем на вездеходе нас забросили к оз. Перевальному, где я начал 
систематическую работу по повторному ландшафтному фотографи-
рованию в пределах Полярно-уральского полигона. Всего за этот год 
сделал повторные фотоснимки с 321 точки.

В сентябре участвовал в Международном рабочем совещании по 
пространственно-временным изменениям высокоширотных экоси-
стем (Институт леса, г. Красноярск), в котором принимал участие 
Малькольм Хьюс – директор Лаборатории изучения древесных ко-
лец Аризонского университета.

Участвовал в совещании дендрохронологов с новосибирскими 
археологами на Алтайском стационаре, затем мы посетили пещеру 
Каменную. Обсуждали длительные изменения климата. В обсужде-
нии присутствовали М. Хьюс из Аризонского университета, Е. А. Ва-
ганов и я.

Президиум ВАК России от 6.05.1997 г. № 21 пс /4 присвоил уче-
ное звание профессора по специальности «Экология» Шиятову Сте-
пану Григорьевичу.
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1998-й год
Полевые работы в августе на Полярном Урале. Массив Рай-Из, 

горы Сланцевая (408 м), Яр-Кеу. Район наших работ посетил Вячес-
лав Харук из Красноярска (Профиль I). Восточный макросклон г. Чер-
ной. Лагери 1 и 2. Высота 294 м (с обильной карликовой березкой). 
Полевые работы в долине реки Соби. Повторные фотоснимки сдела-
ны на 149 точках. 

После смерти Л. Ф. Семерикова директор Института В. Н. Боль-
шаков хотел лабораторию популяционной экологии растений ликви-
дировать и передать сотрудников разным лабораториям. Эту идею он 
высказал в разговоре со мной. Я возразил, аргументируя это тем, что 
закрывать перспективное направление научных исследований в Ин-
ституте не следует. Тогда В. Н. Большаков спросил, не возьмете ли Вы 
этих сотрудников в состав лаборатории дендрохронологии в виде от-
дельной группы, которую возглавит канд. биол. наук В. Л. Семериков? 
Я ответил согласием, группа просуществовала до 2004 года. После за-
щиты докторской диссертации В. Л. Семериковым эта группа была 
преобразована в самостоятельную лабораторию. 

В этом году защитил докторскую диссертацию В. С. Мазепа на тему 
«Пространственно-временная изменчивость радиального прироста 
хвойных видов деревьев в субарктических районах Евразии».

По указу Президента Российской Федерации от 11.11.1998 г. Ши-
ятову Степану Григорьевичу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации». Лауреат Премии «Меж-
дународной академической компании «Наука/Интерпериодика» за 
лучшую публикацию в издаваемом ею журнале «Экология» за 1999 
год (совместно с Р. М. Хантемировым). 

1999-й год
В начале июня провел экскурсию П. А. Моисеева с Ф. Швайнгру-

бером и К. Бриффой по Южному Уралу: г. Карабаш, хребет Большой 
Таганай (горы Двугорбая и Дальний Таганай), массив Иремель (горы 
Большой и Малый Иремель).
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Полевые работы в июле. Выбор участков с аспиранткой М. А. Гур-
ской в окрестностях города Лабытнанги и в районе Красного Камня 
(Полярный Урал) для изучения структуры и распространения моро-
зобойных и светлых колец у ели и лиственницы.

Полевые работы в июле – августе на Полярно-уральском поли-
гоне. Анализ повторных фотоизображений, сланных за последние 
3 года, показал, что в пределах экотона верхней границы распростра-
нения древесной растительности (от верхней границы распростра-
нения сомкнутых древостоев до верхней границы распространения 
одиночных деревьев различной формы роста) за последние 40 лет про-
изошли существенные изменения в составе, структуре и простран-
стаенном распределении древостоев. Чтобы оценить такие измене-
ния, необходимо проведение картографических работ. Ранее было 
выявлено, что для древостоев, произрастающих в пределах экотона, 
характерна циклично- и ступенчатовозрастная структура. Современ-
ные древостои состоят из трех возрастных поколений (перестойного, 
средневозрастного и молодого), которые хорошо отличаются друг от 
друга морфометрически вследствие значительного разрыва в возрас-
те (50–60 лет), причем появление возрастных поколений приуроче-
но к теплым фазам вековых колебаний климата. 

Это позволяет глазомерно оценить параметры древостоя для 
1910 г. (молодое поколение отсутствует), 1960–1962 гг. (молодое по-
коление образует ярус высотой до 1,5–2 м) и 2000–2005 гг. (молодое 
поколение образует ярус высотой до 3–4 м). Изменение параметров 
перестойного и средневозрастного поколений производилось менее 
точно. Для проведения картографических работ имелись все необхо-
димые материалы, а именно: топокарты масштаба 1:25 000, цветные 
аэрофотоснимки 2002–2003 гг. и повторные ландшафтные фото-
снимки. В этом году была закартирована небольшая площадь около 
лагеря (по левому берегу р. Енга-Ю) и разработан бланк описания 
выдела. Одновременно произведено повторное фотографирование 
на 136 точках. 
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2000-й год
Глубокоуважаемый Степан Григорьевич Шиятов! Российская ака-

демия наук сообщает, что в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О мерах по материальной поддержке ученых 
России» от 16 сентября 1993 г. № 1372 с изменениями, внесенными 
Указом Президента РФ от 14 июня 1995 г. № 593, Президиум РАН 
своим постановлением от 11 апреля 2000 г. № 77 присудил Вам Госу-
дарственную научную стипендию с 1 апреля 2000 г. по 31 марта 2003 
г. Стипендия будет перечисляться по основному месту Вашей работы. 
Вице-президент РАН, Председатель Комиссии по государственным 
научным стипендиям при Президиуме РАН академик А. Ф. Андреев. 
15 июня 2000 г.

На Полярно-уральском полигоне в июле-августе продолжались 
работы по картированию лесотундровых сообществ и повторному 
фотографированию (на 118 точках).

В сентябре в Иркутске я принимал участие во Всероссийском 
совещании по реакции растений на изменения климата и в экс-
курсии на оз. Байкал. О. Чехлов поступил в аспирантуру и в зимнее 
время наносил горизонтали с топокарты М 1:25 000 при помощи 
компьютера.

2001-й год
В апреле вместе с П. А. Моисеевым участвовал в рабочем совеща-

нии по международному проекту GLORIA-EUROPE в Венском уни-
верситете (Австрия). Выезжали на искусственный холм для показа 
закладки площадок на вершинах гор, экскурсию к горе Шнееберг, 
в 60 км от Вены.

Середина июля, выбор участков по программе GLORIA на По-
лярном Урале с австрийцами на горах Сланцевая, Яр-Кеу и По-
ур-Кеу. Присутствовали швейцарцы Андреас Риглинг и Франк Хаге-
дорн. С нашей стороны были я, П. А. и Д. А. Моисеевы. Выбор пред-
ложенных мной участков был одобрен австрийцами Хари и Сто-
кингером.
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Участие в Российско-швейцарской экспедиция на вертолете по 
субарктическим районам Большеземельской тундры, Полярного 
Урала, Западной и Средней Сибири с целью сбора материалов по 
радиальному приросту древесных растений, динамике полярной 
границы леса и съемка документального фильма. Деньги на эту экс-
педицию были собраны швейцарскими предпринимателями. Участ-
никами экспедиции со швейцарской стороны были Мен Хаупт (из-
датель), Фритц Швайнгрубер и Д. Эспер (дендрохронологи), Лукас 
(журналист), с российской стороны я, Е. А. Ваганов (присоединился 
в Норильске) и Олег Чехлов (аспирант). Вертолет МИ-8 арендовали 
в аэропорту Уктус (окрестности Екатеринбурга). Основные участни-
ки собрались в г. Лабытнанги. 

Согласованный маршрут экспедиции был следу ющим: еловый 
остров Море-Ю и река Адзьва в среднем течении (Большеземельская 
тундра), восточный макросклон Полярного Урала (массив Рай-Из), 
р. Ядаяходаяха (Южный Ямал), р. Хадуттэ, р. Воркута (п-ов Гыдан), 
р. Большой Хетта (левобережье Енисея), р. Большой Авам (Путо-
раны), остров Ары-Мас (Таймыр), плато по левому берегу р. Котуй, 
р. Котуйкан в месте слияния с правым притоком, р. Левая Боярка, 
плато Путорана по пути на оз. Аян, полуископаемая древесина в ни-
зовье р. Воркуты (Гыдан, лагерь Хантемирова и Суркова).

В августе я с аспирантом О. Чехловым остались для продолжения 
работ на Полярном Урале. Заложили три пробные площади дли изу-
чения морфологической и возрастной структуры лиственничных дре-
востоев. Я продолжил картировать лесотундровые сообщества и де-
лал повторные фотоснимки в пределах Полярно-уральского полигона 
(на 106 точках).

Принял участие в Международной конференции «Кольца де-
ревьев и человек» (пос. Давос, Швейцария), посвященной юбилею 
Ф. Швайнгрубера.
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2002-й год
Выполнены закладка и разметка площадок на Профиле I (от вер-

шины восточного склона высоты 312 м до крутого каменистого бере-
га р. Енга-Ю) в середине июля, картирование и описание лесотундро-
вых сообществ по левому берегу р. Енга-Ю ниже Профиля I и в бас-
сейне р. Кердоманшор). В начале августа произведены закладка вы-
сотных профилей II и III, картирование на г. Сланцевой, повторное 
фотографирование в различных частях полигона на 81 точке.

Принял участие в совещании под эгидой международной органи-
зации PAGES «Условия среды высоких широт» (г. Москва).

Сделал доклад на конференции «Международный год гор на Сред-
нем Урале» (Екатеринбург) «Климатогенная динамика лесотундро-
вых сообществ в горах Полярного Урала».

М. А. Гурская защитила кандидатскую диссертацию на тему «Мо-
розобойные повреждения ксилемы хвойных деревьев в лесотундре 
Западной Сибири и Полярного Урала», а П. А. Моисеев – кандидат-
скую диссертацию на тему «Радиальный прирост и возрастная струк-
тура высокогорных лиственничников Кузнецкого Алатау».

2003-й год
В апреле вместе с Павлом Александровичем, Дмитрием Алексан-

дровичем и Ольгой Моисеевыми участвовал в заключительном рабочем 
совещании по проекту GLORIA в г. Ханья (остров Крит, Греция). Состо-
ялась однодневная поездка по острову (знакомство с растительностью 
и ландшафтами острова) и экскурсия в г. Гераклион и Кносский дворец.

В рамках полевых работ на Полярно-уральском полигоне карти-
ровал лесотундровые сообщества и проводил повторное фотографи-
рование (327 точек).

С 1994 по 2003 гг. получал персональную стипендию Российской 
Академии Наук.

Отметил 70-летний юбилей в Институте, пригласил всех желаю-
щих сотрудников Института. Приехали С. Е. Кучеров из г. Уфы и Мух-
тар Наурзбаев из г. Красноярска.
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2004-й год
Вместе с аспирантом М. М. Терентьевым картировали и описыва-

ли лесотундровые сообщества на юго-восточном склоне массива Рай-
Из. Большое внимание было уделено повторному фотографированию 
на массиве Рай-Из (371 точка). Из Швейцарии приезжали сотрудни-
ки Института леса и лавин вместе с кинооператором, который сни-
мал наши объекты и ландшафты (фото 19).

В 2004 г. мне присуждена Премия РАН в области экологии им. 
акад. В. Н. Сукачева за цикл работ «Дендроклиматология и дендроэ-
кология севера Евразии» (совместно с Е. А. Вагановым). 

2005-й год
С Максимом Михайловичем Терентьевым занимались картиро-

ванием северного склона массива Рай-Из. Я большую часть времени 
уделил повторному фотографированию на массиве Рай-Из и горы 
Поур-Кеу (221 точка).

Фото 19. Обсуждение плана полевых работ по проекту  
с швейцарскими сотрудниками WSL, Полярный Урал, 2004 год
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Совершили поход в долину р. Большой Ханмей, где сделали по-
вторные снимки с 8 точек.

2006-й год
Я вместе с М. М. Терентьевым занимался картированием юго-вос-

точного склона массива Рай-Из, кроме того я много времени уделил 
повторному фотографированию на массиве Рай-Из (175 точек).

2007-й год
Участвовал в работе Всероссийской конференции в г. Салехарде, 

посвященной изучению проблем Арктики. 
После этого с В. С. Мазепой посетили район севернее пос. Харп, 

где я делал фотоснимки в 1962 г. по пути в долину р. Большой Хан-
мей от ж.-д. станции Харп, около перидотитовой сопки, горные по-
роды которой имеют такой же цвет, как и на массиве Рай-Из. Здесь 
было сделано 6 повторных снимков. Таким образом, в течение 11 лет 
(1996–2007 гг.) в бассейне р. Соби были сделаны повторные фото-
снимки с 1 181 точки, при этом на некоторых точках делалось по 
2–3 снимка (в различные годы всего было сделано 2 073 повторных 
снимка). Это были мои последние полевые работы на Полярном Ура-
ле. В последующие годы полевые работы пришлось прекратить из-за 
сильных болей в суставах ног и позвоночнике.

С. Г. Шиятовуприсуждена Малая Премия МАИК «Наука/Интер-
периодика» за серию лучших публикаций в журнале «Экология» за 
2005–2007 годы (совместно с П. А. Моисеевым).

2008–2009 годы
Занимался обработкой повторных фотоснимков (тонирование 

черно-белых снимков, стандартизация их размеров, увеличение рез-
кости, устранение дефектов, отбор 217 парных фото). Написал моно-
графию и сдал ее в РИСО. 
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В 2009 г. принял участие в работе совещания уральских ботани-
ков в Пермском госуниверситете по итогам изучения флоры и расти-
тельности Урала. 

Вышла в свет монография С. Г. Шиятова «Динамика древесной 
и кустарниковой растительности в горах Полярного Урала под вли-
янием современных изменений климата» [Текст]. – Екатеринбург : 
Изд-во УрО РАН, 2009. – 216 с.

Принял участие в работе Всероссийской научной конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН 
СССР, профессора Б. П. Колесникова «Типология, динамика и геогра-
фия лесов России», Екатеринбург, Россия, июль 2009 г.

В 2009 г. Р. М. Хантемиров защитил докторскую диссертацию 
«Динамика древесной растительности и изменения климата на севе-
ре Западной Сибири в голоцене».

2010–2016 годы
В середине мая 2010 г. участвовал в работе Международной кон-

ференции, посвященной 90-летию Ильменского государственного 
заповедника, 90-летию со дня рождения академика П. Л. Горчаков-
ского и 180-летию со дня рождения академика П. В. Еремеева. Высту-
пил с докладом «Роль П. Л. Горчаковского в изучении высокогорной 
древесной растительности Урала».

Принял участие в работе Всероссийской конференции «Развитие 
геоботаники: история и современность», организованной кафедрой 
геоботаники и экологии растений СпбГУ 31 января – 2 февраля 
2011 г. Выступил с докладом «Динамика высокогорной древесной 
растительности в высокогорьях Южного Урала по данным анализа 
изображений на разновременных ландшафтных фотоснимках».

Интенсивно занимался приведением в порядок многочисленных 
фотоснимков древесной и кустарниковой растительности, произрас-
тающей в экотоне верхней границы леса на Урале. При этом снимки 
были распределены по различным природным провинциям (Поляр-
ный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал), по отдель-
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ным горным системам и бассейнам рек, а также по авторам, делавшим 
эти снимки. Удалось отыскать снимки, сделанные путешественника-
ми в 1904–1917 гг. Наибольшее количество снимков было сделано 
Л. Н. Тюлиной, К. Н. Игошиной, П. Л. Горчаковским, С. Г. Шиятовым, 
П. А. Моисеевым, А. А. Григорьевым, В. В. Фоминым, Т. В. Мазепой, ге-
ологами, туристами и любителями природы. Много снимков взято из 
Google. У многих современных снимков имеются данные не только 
по местоположению, но и географическим координатам (широта, 
долгота и высота над уровнем моря), время съёмки, авторы снимка. 
Это позволяет точно определить точку съёмки любому желающему 
при помощи GPS-приемников. Высокогорные районы и открытые 
ландшафты наиболее благоприятны для проведения повторного фото-
графирования, так как позволяют определять точку прежней съемки, 
ориентируясь по хорошо заметным наземным ориентирам. В этом 
отношении высокогорные районы Урала благоприятны для исполь-
зования этого метода при изучении пространственно-временной ди-
намики древесно-кустарниковых сообществ в различных природных 
провинциях. По мере увеличения времени между повторными съем-
ками ценность такой информации будет возрастать.

Выступил с докладом «Пространственно-временная динамика 
древесной и кустарниковой растительности в высокогорьях Урала 
под влиянием изменений климата» на IV Всероссийской школе-кон-
ференции «Актуальные проблемы геоботаники», г. Уфа, октябрь 
2012 г.

 Принимал участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исследование природы лесных растительных сооб-
ществ на заповедных территориях», апрель 2014 г.,  Екатеринбург.

В 2011 г. защитили докторские диссертации: Л. И. Агафонов 
на тему «Древесно-кольцевая индикация гидролого-климатических 
условий в Западной Сибири»; П. А. Моисеев на тему «Структура и ди-
намика древесной растительности на верхнем пределе ее произрас-
тания на Урале»; В. В. Фомин «Климатическая и антропогенная дина-
мика древесной растительности в экстремальных условиях ее произ-
растания (на примере Урала)».
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2017–2020 гг.
В 2017 г. я тяжело заболел (перенес инфаркт и инсульт, обо-

стрился простатит, а ноги не позволяют мне двигаться не только 
по земле, но и по квартире из-за заболевания суставов). Тем не ме-
нее я продолжаю работать дома на компьютере, приводя в порядок 
научные материалы и разновременные ландшафтные фотоснимки. 
Поддерживаю тесные контакты с сотрудниками лаборатории ден-
дрохронологии. Недавно передал сотрудникам лаборатории ланд-
шафтные фотоснимки по высокогорьям Урала, на основе которых 
можно создать Уральскую базу данных ландшафтных фотосним-
ков в пределах экотона верхней границы древесно-кустарниковой 
растительности. Я считаю, что эта база должна быть доступна ши-
рокому кругу исследователей (биологов, географов, климатологов, 
гляциологов, геоморфологов, почвоведов) и туристов. Если позволит 
здоровье, буду продолжать работать над улучшением качества ланд-
шафтных фотоснимков. 

В 2018 г. защитил докторскую диссертацию С. Е. Кучеров «Влия-
ние климатических факторов и дефолиации непарным шелкопрядом 
на прирост деревьев и состояние древостоев на Южном Урале». Та-
ким образом, я был научным консультантом у шести научных сотруд-
ников, защитивших докторские диссертации.

В 2019 г. на базе Лаборатории дендрохронологии была сформи-
рована молодежная лаборатория «Геоинформационные технологии 
ФГБУН Института экологии растений и животных УрО РАН» под 
руководством д-р биол. наук П. А. Моисеева в составе канд. биол. наук 
А. А. Григорьева и нескольких молодых специалистов. Лабораторию 
дендрохронологии с 2019 г. возглавляет д-р биол. наук Агафонов. 
На фото 21 изображен полный состав этой лаборатории по состоя-
нию на 2013 год.
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ФинанСоВая поддержка
Лаборатория дендрохронологии постоянно получала финансовую 

поддержку со стороны некоммерческих организаций. С 1994 г. по 
настоящее время лаборатория принимала участие в разработке 18 
проектов РФФИ, из них – три проекта РФФИ-Урал. Кроме того, С. Г. 
Шиятов участвовал в выполнении трех проектов ИНТАС, трех про-
ектов Комиссии Европейского Сообщества по изучению условий сре-
ды и климата, двух проектов Швейцарского федерального научного 
фонда, одного проекта Всемирного фонда дикой природы. В 1994–
1995 гг. некоторые сотрудники получали финансовую поддержку от 
Фонда Сороса. Благодаря этому и тесной кооперации с лабораторией 
дендрохронологии Института леса СО РАН (руководитель Е. А. Вага-
нов) удалось в трудное для нашей страны время (1991–1995 гг.) про-
вести обширные по своим масштабам экспедиции в субарктических 
районах Сибири и собрать уникальный материал по климатически 
обусловленному приросту древесных растений.
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оСноВные результаты научной деятельноСти
1. Изучена роль климатических, эдафических и антропогенных 

факторов, которые определяют состав, морфологическую 
и возрастную структуру древостоев, произрастающих в экото-
не верхней границы древесной растительности на Полярном, 
Приполярном, Северном и Южном Урале, а также ее высот-
ное положение. Выделены и описаны встречающиеся на Ура-
ле основные физиономические и экологические типы верхней 
границы леса.

2. Разработана методика ретроспективного изучения условий 
среды и пространственно-временной динамики древостоев 
при помощи использования лесоведческих, дендрохронологи-
ческих, радиоуглеродных, дистанционных, картографических 
и фотографических методов, а также ГИС-технологий.

3. Произведена реконструкция динамики древостоев и верти-
кальных смещений верхней границы лиственничных редколе-
сий на Полярном Урале за последние 1350 лет под влиянием 
вековых изменений климата. Впервые на Урале выявлен те-
плый период, который продолжался с VIII по XIV век (Сред-
невековое потепление климата), когда верхняя граница леса 
поднималась выше в горы на 60–80 м и последовавший за ним 
холодный период с XIV по XIX век (Малый ледниковый пери-
од), когда наблюдалось массовое усыхание древостоев и сни-
жение верхней границы леса.

4. Особое внимание уделено изучению реакции древостоев ле-
сотундровых экосистем на современное потепление климата, 
которое началось с 1910-х годов и продолжается до настояще-
го времени. В пределах всех высокогорных провинций Урала 
наблюдается интенсивная экспансия древесной и кустарнико-
вой растительности, которая выражается в расселении деревь-
ев и крупных кустарников выше в горы, увеличении степени 
облесенности территории, повышении радиального прироста, 
продуктивности, густоты и сомкнутости крон древостоев. Об-
лесение тундровых и луговых сообществ на Полярном Урале 
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сдерживается недостатком доброкачественного семенного 
материала и неблагоприятными почвенно-грунтовыми усло-
виями.

5. Разработаны теоретические и методические основы фитоинди-
кации условий среды и природных процессов в высокогорьях 
(снеговой покров, ветровая ситуация, термический режим, из-
менения климата, пожары, снежные лавины, сели, динамика 
горных ледников, вулканическая деятельность, антропогенная 
деятельность). 

6. Произведена погодичная реконструкция изменчивости терми-
ческого режима за последние 200–1350 лет для различных вы-
сокогорных провинций Урала и районов Европейской и Ази-
атской Субарктики при помощи древесно-кольцевого анализа. 
На основе этих рядов произведен анализ содержащихся в них 
циклических колебаний различной длительности. Показано, 
что радиальный прирост хвойных видов деревьев и кустарни-
ков, произрастающих на верхней и полярной границах леса, 
определяется в основном температурным режимом летних 
месяцев. Выявлено, что диапазон изменчивости реконструиро-
ванной температуры летних месяцев в Урало-Сибирской Су-
барктике в XX веке не превышает диапазона, который наблю-
дался в более ранние промежутки времени. Это свидетельству-
ет о том, что вклад антропогенных факторов в изменчивость 
климата в высоких широтах до сих пор незначителен. Разрабо-
таны методики (метод коридора, устранение неоднородности 
дендрохронологических рядов), позволяющие получать более 
надежные хронологии и выявлять длительные циклы (вековые 
и сверхвековые).

7. Показано отрицательное влияние малоснежных (до 50 см) 
и многоснежных (свыше 4–5 м) местообитаний в экото-
не верхней границы древесной растительности на деревья 
и крупные кустарники. На сильно ветрообдуваемых склонах 
Полярного Урала характерно полосное и перпендикулярное 
господствующим ветрам распределение лесных полос ши-
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риной до 300–500 м, чередующихся с безлесными полосами 
в местах скопления мощных сугробов снега. Стаивание таких 
сугробов происходит лишь к середине июля, что сильно сокра-
щает период вегетации и не позволяет древесным растени-
ям возрастом свыше 25–30 лет пройти сезонный цикл роста 
и развития. Наиболее четко влияние мощных сугробов снега 
на распределение древесной и кустарниковой растительности 
прослеживается на Полярном и Приполярном Урале.

8. Разработан анатомо-морфологический метод определения аб-
солютного возраста шишек лиственницы, основанный на под-
счете количества воздухоносных полостей в паренхиме укоро-
ченных побегов, на которых сформировалась шишка, и коли-
чества годичных колец прироста на ростовом побеге на месте 
формирования укороченного побега. Метод позволяет оцени-
вать урожайность шишек лиственницы за последние 10–15 
лет. Показано, что на Полярном Урале вылет семян листвен-
ницы происходит не в год их формирования, а летом следую-
щего года во время теплой и солнечной погоды, что оказывает 
существенное влияние на характер взаимоотношений лесных 
и тундровых сообществ. Большое внимание уделено изучению 
условий, способствующих выживанию подроста и молодых де-
ревьев в экстремальных условиях среды. В частности, обнару-
жено, что массовое отмирание подроста и молодых деревьев 
происходит, когда они достигают таких критических высот-
ных уровней, как высота кустарникового яруса и снегового 
покрова, где резко изменяются микроклиматические условия 
в летнее и зимнее время.

9. Разработан анатомо-морфологический метод определения 
календарного времени одиночных и групповых ветровалов 
в темнохвойных лесах.

10. В высокогорьях Урала апробирован и широко используется ме-
тод сравнения изображений на старых и современных ланд-
шафтных фотоснимках, сделанных с одной и той же точки, 
для оценки пространственно-временной динамики древесной 
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и кустарниковой растительности в высокогорьях за послед-
ние 50–110 лет. Собрана большая коллекция старых (с 1903 
года) и современных ландшафтных фотоснимков, сделанных 
научными работниками и туристами. К настоящему времени 
повторные снимки сделаны с 2 000 точек, в основном на По-
лярном и Южном Урале. На основе этих снимков создается 
Интернет-ориентированная база данных повторных ланд-
шафтных фотоснимков высокогорий Урала.

11. Выявлены наиболее перспективные районы (Полярно-Ураль-
ский, Южно-Ямальский и Южно-Уральский полигоны) для 
проведения дендрохронологических, дендроклиматических, 
картографических и геоботанических исследований.

12. Впервые для территории Западной Сибири 
дендрохронологические методы стали широко использоваться 
для датировки древесины исторических, археологических 
и этнографических памятников (Мангазея, Ярте VI, Усть-
Полуйское городище, памятник «Зеленый Яр»). Неоценимую 
помощь в абсолютной датировке этих памятников оказала 
построенная Р. М. Хантемировым длительная древесно-
кольцевая хронология по Южному Ямалу длительностью 
более 7300 лет.
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научно-организационная деятельноСть
1. Являлся членом оргкомитетов 3 международных и свыше 10 

российских конференций и совещаний. 
2. В 1988–1993 гг. являлся членом редколлегии журнала “Лесо-

ведение”. С 1993 по 2009 гг. являлся заместителем главного 
редактора журнала “Экология”, с 2010 по 2014 гг. – членом 
редколлегии этого журнала.

3. С 1989 по 1993 гг. являлся членом Научного совета по пробле-
мам леса РАН.

4. С 1960 г. являлся членом Российского ботанического обще-
ства.

5. С 1974 по 2017 гг. являлся членом диссертационного совета 
по защитам кандидатских и докторских диссертаций при 
Институте экологии растений и животных УрО РАН, а с 1984 
по 2017 гг. – членом совета по защите кандидатских и док-
торских диссертаций при Уральском государственном лесо-
техническом университете.

6. Являлся членом Обединенного научного совета по биологиче-
ским наукам УрО РАН. 

7. Длительное время (до 2013 г.) являлся членом ученого совета 
Института экологии растений и животных УрО РАН.

8. С 2004 г. по 2015 гг. являлся членом Экспертного совета 
РФФИ по биологии и медицинским наукам (секция 04).

9. С 1987 по 2001 год являлся членом руководящего комитета 
Международного Банка Данных Древесных Колец (США).
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