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18 августа 2022 г. исполнилось бы 75 лет 
со дня рождения Анатолия Платоновича Абаи-
мова, главного научного сотрудника Института 
леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, доктора био-
логических наук, профессора, неутомимого ис-
следователя лесов Севера Сибири, долгие годы 
возглавлявшего изучение лесных сообществ на 
многолетней мерзлоте, ушедшего из жизни пос-
ле тяжелой продолжительной болезни задолго 
до юбилея.

А. П. Абаимов родился в таежном селе 
Кордово Курагинского района Красноярского 
края. По окончании лесохозяйственного факуль-
тета Сибирского технологического института 
(СибТИ) в 1969 г. Анатолий Платонович был 
выдвинут на комсомольскую работу в долж-
ности секретаря комитета ВЛКСМ Института. 

В 1974–1980 гг. был ассистентом на кафедре ле-
соводства СибТИ, в 1980 г. завершил обучение 
в заочной аспирантуре Института леса и древе-
сины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР (ИЛиД) 
успешной защитой кандидатской диссертации 
на тему «Лиственницы Гмелина и Каяндера 
(систематика, география, изменчивость, естест-
венная гибридизация)».

В 1981–1988 гг. он работал заместителем, а 
потом заведующим отделом науки и учебных 
заведений Красноярского краевого комитета 
КПСС. В эти годы шло активное формирование 
Красноярского научного центра СО АН СССР, 
создание сети опорных экспедиционных пунк-
тов, инфраструктуры красноярского Академго-
родка, его жилищного фонда. Роль руководителя 
отдела науки в этих процессах была очень зна-
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чимой. При перегрузке основными служебными 
обязанностями Анатолий Платонович находил 
время для преподавательской и научной работы 
в СибТИ и ИЛиД.

В 1988 г. А. П. Абаимов перешел на работу в 
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО АН СССР, 
где проработал до января 2006 г. заместителем 
директора по научной работе и одновременно 
заведующим отделом лесоводства. В этот пери-
од он избирался членом Президиума Краснояр-
ского научного центра, Объединенного ученого 
совета Сибирского отделения РАН по биологи-
ческим наукам, Научного совета РАН по проб-
лемам леса, представлял коллектив научных 
сотрудников Института на общих собраниях 
Сибирского отделения и Российской академии 
наук, был заместителем Председателя диссер-
тационного совета Института леса, членом дис-
сертационного совета СибТИ (рис. 2, 3).

В 1997 г. в ЦСБС СО РАН А. П. Абаимов защи-
тил докторскую диссертацию по теме «Листвен-
ничные леса и редколесья Севера (разнообразие, 
особенности экологии и лесообразовательно-
го процесса)» по специальностям «ботаника» 
и «экология»; в 2001 г. ему присвоено ученое 
звание профессора. Анатолий Платонович был 
прекрасным педагогом. Будучи профессором ка-
федры лесоводства СибТИ, он разработал спе-
циальный курс мерзлотного лесоведения, был 
автором методических пособий и учебных про-
грамм. Не менее успешно он читал лекции по 
лесоведению и в Красноярском государственном 

университете. Под его руководством выполнено 
и защищено 6 кандидатских диссертаций. Он 
часто рецензировал диссертационные работы, 
выступал в качестве официального оппонента, 
помогал диссертантам при подготовке доктор-
ских и кандидатских работ.

Свою научную деятельность А. П. Абаимов 
начал под руководством академика И. Ю. Ко-
ропачинского как дендролог. Следуя примеру 
предшественников – исследователей лиственни-
цы (Larix Mill.) – В. Н. Сукачева, Н. В. Дылиса, 
Л. К. Позднякова, А. И. Уткина и др., он не огра-
ничился описанием биологических особенно-
стей лиственниц Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) 
Kuzen.), Каяндера (L. cajanderi Mayr), сибир-
ской (L. sibirica Ledeb.), а детально характеризо-
вал лесоводственно-таксационную специфику, 
экологические функции и динамику листвен-
ничных формаций под влиянием природных и 
антропогенных факторов.

В результате исследований, проведенных в 
природных популяциях, он установил, что ли-
ственницы Гмелина и Каяндера хорошо обо-
соблены географически и уточнил, а в ряде 
районов – впервые очертил границы ареалов 
изучаемых видов, что существенно изменило 
сложившиеся к тому времени представления. 
Было доказано наличие интрогрессивной гибри-
дизации между данными видами лиственницы и 
нанесена на карту полоса переходных гибрид-

А. П. Абаимов и его научное наследие (к 75-летию со дня рождения, 18.08.1947–14.07.2006)

Анатолий Платонович Абаимов

Рис. 2. Е. Н. Муратова и А. П. Абаимов на демон-
страции 7 ноября 1980 г. в колонне Института леса и 
древесины СО РАН. Красноярск.
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ных форм площадью 350 тыс. км2, расширяю-
щаяся в южной части контактной зоны.

Одновременно проведено исследование, 
касающееся их научных названий. Вслед за 
Е. Г. Бобровым, А. П. Абаимов пришел к выво-
ду, что приоритетное научное название листвен-
ницы даурской – Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., ее 
пионерное ботаническое описание было сдела-
но Рупрехтом в 1845 г.

Одновременно установлено, что изучаемые 
лиственницы существенно различаются между 
собой и с другими видами рода лиственница по 
ряду эколого-биологических признаков. Приме-
рами экологической специализации и подтверж-
дением видовой самостоятельности лиственниц 
Гмелина и Каяндера являются обнаруженные 
различия в потребности суммы положительных 
температур для начала цветения, семенном по-
кое, сроках и характере рассеивания семян.

На основании сравнительного изучения по-
лиморфизма восточносибирских видов листвен-
ницы А. П. Абаимовым выявлены количествен-
ные и качественные признаки для диагностики 
лиственниц Гмелина и Каяндера в природной 
обстановке. Наиболее надежные среди них – 
угол отклонения семенных чешуй от оси, ши-
рина зрелых шишек и их форма. Независимо от 
условий местопроизрастания и географического 
распространения у лиственницы Гмелина шири-
на шишек всюду меньше, а у лиственницы Каян-
дера, наоборот, больше их длины. Установлено, 
что форма шишек – наследуемый признак: для 
лиственницы Гмелина характерны овальные и 

яйцевидные шишки, для л. Каяндера – сплюс-
нуто-шаровидные. Гибридные особи в зоне кон-
такта родительских видов по этим признакам за-
нимают промежуточное положение. В качестве 
дополнительных диагностических признаков мо-
гут привлекаться длина шишек и число чешуй в 
них, а также длина хвои и число хвоинок в пучке.

Резюмируя проведенные исследования, 
А. П. Абаимов сделал вывод, что наличие гео-
графической зависимости в изменчивости наи-
более важных для диагностики морфологичесих 
признаков подтверждает мнение Е. Г. Боброва 
относительно видовой самостоятельности лист-
венниц Гмелина и Каяндера.

Исследования внутривидовой изменчивос-
ти морфологических и эколого-биологических 
признаков лиственницы Гмелина были про-
должены Анатолием Платоновичем в северных 
районах Красноярского края в рамках большо-
го интеграционного проекта Архангельского 
института леса и лесохимии (ныне Северный 
научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства) по разработке системы ведения лес-
ного хозяйства в предтундровых лесах (1988–
1990 гг.), в котором ИЛиД был соисполнителем 
темы в азиатской части страны. В рамках про-
екта Институтом были начаты комплексные ис-
следования красноярского Заполярья, включая 
территорию Норильского промышленного райо-
на. В результате трехлетних исследований сфор-
мулированы предложения по ведению лесного 
хозяйства в притундровых лесах, включая ре-
комендации по рациональным способам рубок, 

О. А. Зырянова, Е. Н. Муратова, А. И. Бондарев

Рис. 3. Дирекция Института леса и древесины за решением трудной проблемы: 
слева-направо: А. С. Исаев, Л. И. Милютин, А. П. Абаимов. Красноярск, 1988 г.
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охране лесов от пожаров, проведению санитар-
ных рубок и освоению горельников, облесению 
вырубок и гарей. Было разработано лесорасти-
тельное и пирологическое районирование при-
тудровых лесов азиатской части страны. Кос-
венными, но не менее значимыми результатами 
выполнения проекта стала организация в 1989 г. 
при непосредственном участии А. П. Абаимова 
Эвенкийского опорно-экспедиционного пункта 
(ОЭП) в п. Тура, а также создание в 1991 г. на 
базе сформированного коллектива исполните-
лей проекта лаборатории мерзлотного лесоведе-
ния, которой долгие годы руководил Анатолий 
Платонович, тем самым продолжив начатые 
Л. К. Поздняковым в Якутии исследования лесов 
криолитозоны.

Задачи лаборатории были направлены на по-
знание структуры и динамики северотаежных 
лиственничников, выявление закономерностей 
лесообразовательного процесса, оценку эколо-
гических и биосферных функций лесного пок-
рова Крайнего Севера, разработку научных ос-
нов использования, охраны и воспроизводства 
северных лесов. Для их решения в лаборатории 
были собраны специалисты разных отраслей: 
лесоводы, пирологи, геоботаник, геоморфолог, 
палеокарполог, почвовед, экофизиологи – свое-
образный институт в миниатюре.

Неутомимый исследователь лиственничных 
лесов Сибири (при подготовке кандидатской 
диссертации маршруты сбора материала по 
общей протяженности превысили 10 тыс. км и 
включали 180 пунктов в Якутской АССР, Крас-
ноярском крае, Иркутской, Читинской, Амур-
ской и Магаданской областях) А. П. Абаимов 
теперь вместе с сотрудниками лаборатории 
продолжил «осваивать» новые территории. Им 
были организованы экспедиционные маршруты 
в труднодоступные районы эвенкийских лесов: 
центральную часть плато Путорана, Мойеро-Ко-
туйской равнину, бассейны рек Виви, Таймура и 
Тембенчи. Одновременно на самом стационаре 
были заложены постоянные пробные площади 
для проведения долговременных наблюдений 
(рис. 4, 5).

Характеризуя распространение лесов на се-
вере Средней и Восточной Сибири, А. П. Аба-
имов указывал, что тундровые ландшафты про-
никают на юг по водоразделам до 63–64° с. ш., а 
лесные сообщества, наоборот, могут распростра-
няться на север по долинам рек до 70–71° с. ш. 
Такое взаимное проникновение прослеживает-
ся на пространствах, простирающихся с севера 
на юг на 300–600 км и более. Эти особенности 

позволили признать термин «притундровые 
леса» наиболее приемлемым для территории 
Сибири, в отличие от термина «предтундровые 
леса», применяемого для обозначения свое-
образной полосы лесов, расположенной перед 
зональной лесотундрой на Севере Европейской 
части России.

Сотрудники лаборатории впервые сформу-
лировали количественное определение понятий 
«редина» и «редколесье», используемые при ха-
рактеристике редкостойных лесов Севера.

В качестве самостоятельной категории лес-
ных земель «редколесья» было предложено вы-
делять древостои с полнотой 0.1–0.3 с отнесе-
нием их к покрытым лесом землям, к категории 
«естественные редины» – древостои с относи-
тельной полнотой менее 0.1. Даны обоснование 
этих категорий и количественные нормативы 
(сумма площадей сечений, сомкнутость полога 
и густота) для их выделения.

В 1997 г. в издательстве «Наука» вышла 
монография А. П. Абаимова, А. И. Бондарева, 
О. А. Зырянова, С. А. Шитовой «Леса Красно-
ярского Заполярья», подводившая итоги первого 
этапа лесоводственных исследований притунд-
ровых лесов.

В 1998 г. в Швеции опубликована на англий-
ском языке монография А. П. Абаимова с соав-
торами «Variability and ecology of Siberian larch 
species». Эта книга подводила итог многолетних 
исследований видов лиственницы в Сибири и 
была первой доступной для иностранного чи-
тателя сводкой, охватывающей широкий спектр 
вопросов: от обзора истории ботанико-система-
тического изучения сибирских видов лиственни-
цы до обсуждения перспектив их интродукции в 
Северо-Западную Европу (Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Исландия).

Под руководством А. П. Абаимова коллектив 
лаборатории внес заметный вклад в изучение 
биологического разнообразия, закономерностей 
формирования и динамики лесов мерзлотной 
зоны под влиянием пожаров, механизмов адап-
тации лесообразующих видов к экстремальным 
условиям среды. Были сформулированы лесо-
водственно-геоботанические особенности ли-
ственничных экосистем эвенкийского сектора 
криолитозоны:

– низкая продуктивность древостоев (15–
90 м3/га);

– низкая сомкнутость древесного полога 
(0.1–0.5);

– преобладание в структуре древостоев тон-
комерных деревьев (56–84 %);

А. П. Абаимов и его научное наследие (к 75-летию со дня рождения, 18.08.1947–14.07.2006)
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Рис. 4. Вырастет ли лес? Дискуссия на гари. Эвенкия, 1998 г.

Рис. 5. Выше верхней границы леса в горах Путорана. Эвенкия, 1998 г.

О. А. Зырянова, Е. Н. Муратова, А. И. Бондарев
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– разновозрастная структура древостоев без 
выраженных поколений;

– низкий возобновительный потенциал под 
пологом насаждений (0.5–1.5 тыс. шт./га);

– высокая природная пожарная опасность;
– самое низкое видовое разнообразие среди 

лесных экосистем Северной Евразии;
– большая доля в структуре нижних ярусов 

растительности древесных видов, мхов и ли-
шайников.

А. П. Абаимов руководил рядом научных 
проектов Федеральной целевой программы 
«Интеграция», Интеграционных проектов СО 
РАН, грантов РФФИ, Красноярского краевого 
фонда науки (ККФН), регионального конкурса 
РФФИ – ККФН. Под его руководством выпол-
нялись хозяйственные договоры с Федераль-
ной службой лесного хозяйства России, с АО 
«Сургутнефтегаз», в рамках краевой программы 
«Новые технологии для управления и развития 
региона». Талант организатора у него особенно 
проявился при выполнении коллективами ше-
сти институтов Красноярского научного центра 
комплексных экспедиционных работ по изуче-
нию состояния наземных экосистем Крайнего 
Севера, подвергающихся техногенному воздей-
ствию.

Результат выполнения некоторых хозяйствен-
ных договоров – разработка научно-практиче-
ских рекомендаций. В 1995 г. в Государственный 
краевой внебюджетный экологический фонд 
были переданы материалы по 14 видам лекар-
ственных растений, требующих государствен-
ной и местной охраны. Они стали базой для оп-
тимизации размещения природных заказников и 
резерватов при создании сети особо охраняемых 
территорий в Красноярском крае. В 1996 г. были 
разработаны «Рекомендации по охране лесов от 
пожаров в Эвенкии», а также подготовлены и 
переданы в Федеральную службу лесного хозяй-
ства России «Основные положения по органи-
зации лесопромышленной и лесохозяйственной 
деятельности на территории проживания мало-
численных народов Севера Восточной Сибири».

Отдельно следует сказать о международном 
российско-японском сотрудничестве, начало 
которому положил А. П. Абаимов. Первый ис-
следовательский проект между Институтом леса 
им. В. Н. Сукачева СО РАН и Институтом ле-
соводства и лесных продуктов Японии появил-
ся в 1994 г. Он назывался «Особенности лесных 
пожаров и их влияние на круговорот углерода и 
рост деревьев в Центральной Сибири». В пери-
од 1994–2000 гг. в рамках проекта на территории 

модельного полигона в Эвенкии предстояло ре-
шить ряд задач:

– проанализировать данные дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) для выявления часто-
ты и интенсивности лесных пожаров;

– определить запасы фитомассы различных 
компонентов лиственничных экосистем и акку-
мулированного в них углерода;

– выявить особенности роста лиственницы в 
условиях многолетней мерзлоты;

– определить направления и темпы послепо-
жарных восстановительных сукцессий;

– выявить особенности послепожарной 
трансформации видового разнообразия, эко-
логических и эдафических условий и эмиссии 
углерода в атмосферу на начальных этапах сук-
цессий.

Поставленные в российско-японском про-
екте задачи тесно перекликались с направле-
ниями исследований лаборатории мерзлотного 
лесоведения, расширяя их границы. Последую-
щие проекты были связаны с оценкой баланса 
углерода в лиственничных лесах криолитозоны 
Северной Евразии. Необходимость таких иссле-
дований продиктована глобальными изменения-
ми климата, одной из главных причин которого 
стало повышение содержания СО2 в атмосфере, 
а также необходимо было выяснить глобальную 
роль сибирских лесных экосистем в эмиссии и 
поглощении парниковых газов.

Для решения поставленных задач на Эвен-
кийском ОЭП была установлена вышка, ос-
нащенная комплектом метеорологического и 
сенсорного оборудования для одновременного 
измерения потоков СО2, водяного пара и тепла. 
Полученные данные позволили сделать вывод о 
том, что лиственничники криолитозоны Сибири 
являются резервуаром для стока атмосферного 
углерода, снижая тем самым эффект глобаль-
ного потепления. Однако кумулятивный эффект 
поглотительной способности лиственничников, 
равный 76–78 гС/м2, за вегетационный период 
(91 день) существенно ниже соответствующих 
показателей для других бореальных экосистем.

Этот и многие другие интересные резуль-
таты совместных исследований легли в основу 
монографии «Permafrost ecosystems: Siberian 
larch forests», изданной в 2010 г. уже после ухо-
да Анатолия Платоновича из жизни, но он был 
ее идейным вдохновителем, поскольку с само-
го начала совместных российско-японских ис-
следований настаивал на подобной публикации, 
подводившей итог очередному этапу изучения 
лесов криолитозоны. Его мечта осуществилась.

А. П. Абаимов и его научное наследие (к 75-летию со дня рождения, 18.08.1947–14.07.2006)
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А. П. Абаимов – автор и соавтор более 150 на-
учных публикаций, в том числе 8 книг и учеб-
ных пособий. Значительная часть его работ вы-
шла в академических и зарубежных журналах. 
Он входил в состав редколлегий «Сибирского 
экологического журнала», «Лесоведения» и ор-
ганизованного с его непосредственным участи-
ем международного журнала «Eurasian Journal 
of Forest Research» (Университет Хоккайдо, Сап-
поро, Япония).

Анатолий Платонович не только проводил 
исследования на постоянных пробных пло-
щадях Эвенкийского стационара, ему не было 
равных по протяженности проделанных экспе-
диционных маршрутов. Любимые из них – ло-
дочные, через «непуганые» пространства. Они 
ведь давали возможность еще и порыбачить, и 
поохотиться! На стационаре он придерживался 
традиций. Это и знаменитый русский хлеб-соль 
при встречах иностранных гостей, и традици-
онные дни японской кухни, и песни у костра в 
минуты отдыха. Во всех событиях этот человек 
принимал самое деятельное участие, а во мно-
гих случаях был и организатором мероприятий. 
Он умел приготовить вкусную еду, топить печку 
(многих даже научил этому). Даже в экспедици-
онных условиях окружающих «дисциплиниро-
вал» его внешний вид: подтянутость, аккурат-
ность, элегантность.

Особо следует отметить, что Анатолий 
Платонович был прирожденным оратором. Не-
многие умеют так ясно, четко, интересно и ар-
гументировано выражать свои мысли. Его речь 
завораживала и убеждала, заставляла задумать-
ся и побуждала к действию.

Любое сотрудничество может быть плодот-
ворным только в случаях, когда его участники 
напрямую общаются друг с другом. В 1995 г. 
на Эвенкийском стационаре Института выса-
дился десант японских ученых, и общаться с 
коллегами А. П. Абаимову, который и в школе, 
и в институте изучал немецкий, пришлось че-
рез коллег, говорящих по-английски. Это было 
долго, неудобно, обсуждение любых мелочей 
отнимало много времени. Тогда А. П. Абаи-
мов начал изучать английский язык на кафедре 
иностранных языков Красноярского научного 
центра, причем в группе для начинающих. И че-
рез 1.5 года он уже делал доклад в Институте 
лесоводства и лесных продуктов в г. Цукуба 
(Япония) на английском! А ведь там нужно было 
еще и отвечать на вопросы. Вот такой силой 
воли обладал этот человек!

Анатолий Платонович прожил яркую жизнь 
и очень много успел сделать для лесной науки, 
для всех, кто был с ним знаком. Он не проиграл 
ни одного жизненного сражения, был надежным 
товарищем, умел дружить и ценить дружбу, лю-
бил посидеть с гитарой у костра, охоту, рыбалку 
и многое другое. А еще он любил песни Влади-
мира Высоцкого. И слова из песни знаменито-
го барда «рвусь из сил и из всех сухожилий…» 
вполне могли бы быть девизом жизни Анатолий 
Платоновича Абаимова!

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
А. П. АБАИМОВА
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A. P. ABAIMOV AND HIS SCIENTIFIC HERITAGE 
(CELEBRATING 75th BIRTHDAY, 18.08.1947 – 14.07.2006)
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The article analyzes the scientific achievements and heritage of Anatoly Platonovich Abaimov, a well-known 
dendrologist and forester, who have made a great contribution to the study of larch Larix Mill. species in Siberia and 
the Far East, larch forests in the permafrost zone, as well as the features and patterns of the forest formation process 
in them. Anatoly P. Abaimov has substantiated the quantitative and qualitative morphological signs to distinguish 
larches Gmelin (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.) and Cajander (L. cajanderi Mayr), described their ecological 
specialization and clinal geographical variability of morphological features, proved an introgressive hybridization 
between these larch species. He characterized in detail the forestry and taxation specificity, ecological functions and 
dynamics of Siberian larch formations under the influence of natural and anthropogenic factors. Anatoly P. Abaimov 
has marked the beginning of long-term Russian-Japanese cooperation in the field of assessing the global role of 
the permafrost forest ecosystems in the emission and absorption of greenhouse gases. The public and pedagogical 
activity of Anatoly P. Abaimov is characterized. A list of scientific papers and a list of dissertations defended under 
his supervision are given.

Keywords: Gmelin and Cajander larch species, systematic, geography, variability, ecologic features, forest formation 
process, cryolithic zone of Siberia.
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