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Введение. В настоящее время все более 
актуальной становится проблема изучения 
потенциала земель, в том числе оценки био-
разнообразия (БР). В широком смысле понятие 
БР представляет собой фундаментальное 
свойство живой природы, основанное на 
различных иерархических уровнях организа-
ции живого вещества и отражающее множе-
ство ее структурно-функциональных свойств, 
реализованных в процессе эволюции и обес-
печивающих устойчивое развитие биосферы 
[1-2]. 

Особое внимание исследователей уделя-
ется не только изучению территорий с высо-
кими концентрациями БР, но и обоснованию 
причин существования подобных территорий 
[3-6]. Вот почему в современной науке имеет 
место тенденция переноса «центра тяжести» 
от комплексных физико-географических 
исследований к всестороннему изучению 
геосистем, образованных направленными 
латеритными вещественно-энергетическими 
и информационными геопотоками, и обла-
дающих вследствие этого функциональ-
ной соподчиненностью и векторной структу-
рой [7]. 

Подобные природные объекты были сфор-
мированы в результате «интеграции призна-
ков контактирующих геосистем» [8]. Повы-
шенная интенсивность обмена веществом 
и энергией, разнообразие экологических ус-
ловий - отличительные особенности экотон-
ных геосистем. 

Экотон - особый тип геоситем, представ-
ляющий собой переходную зону между пара-
генетическими сопряженными ландшафтами 
(биогеоценозами). Внутренняя неоднородность 
и функциональная связность такой системы 
являются основными признаками его внутри-
системной организации [1]. Их отличают 
контрастность условий среды, микрозональ-
ность и мозаичность. Последняя может со-
здаваться под влиянием целого ряда при-
родных факторов: климата, литологии горных 
пород, морфологических особенностей ре-

льефа, гидрологического режима почво-
грунтов [1,9]. 

Данные природные системы характери-
зуются: 1) относительно высокими градиен-
тами свойств условий среды (геологическое 
строение, рельеф, экспозиция, уклон, 
почвенно-растительный покров, особенности 
температурного режима, увлажнения и т. п.); 
2) своеобразными очертаниями, в том числе 
линейностью; 3) гетерогенной структурой, 
компоненты которой имеют выражение 
в смежных системах, а также специфически-
ми, встречающимися только в данной систе-
ме [1]; 4) внутренней неоднородностью (часто 
ассиметричностью) [8]. 

Экотоны в природной среде обеспечивают 
структурно-функциональный каркас террито-
рии; определяют иерархическую структуру 
связей и взаимодействий между ландшафт-
ными комплексами в силу того, что влияют на 
направление и свойства латеральных пото-
ков, которые осуществляют их взаимодей-
ствия. Они являются более динамичными 
геосистемами по сравнению с ядерными 
комплексами при воздействии внешних факто-
ров и часто выполняют роль рефугиумов для 
отдельных видов и целых популяций при 
неблагоприятных изменениях внешних усло-
вий [10-11]. 

Основная часть. Интерес к изучению 
экотонов вызван тем, что в границах Бела-
руси выделены разные варианты подобных 
систем: по происхождению - природные 
и антропогенные; по рангу - зональные, ре-
гиональные и локальные; по местоположе-
нию- склоновые, опушечные, водно-берего-
вые и др. Настоящему разнообразию экотонов 
способствует, с одной стороны, положение 
территории республики на стыке двух при-
родных зон, взаимодействие между различ-
ными средами (водоразделами и депрес-
сиями), с другой - взаимопроникновение 
компонентов природных и антропогенных 
систем. Выделение ландшафтных экотонов 
равнин разных уровней, в том числе ло-
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кальной размерности, имеет место в разных 
регионах республики [12-14]. 

Цель исследований заключалась в выде-
лении и оценке альфа-разнообразия экотонов. 

При изучении различного уровня БР 
целесообразно использовать системный под-
ход, позволяющий изучить все средоформи-
рующие и средоподдерживающие факторы 
в их взаимосвязи и взаимовлиянии [15]. В ка-
честве территориальной единицы такого ана-
лиза может использоваться природная геоси-
стема, представляющая собой закономерно 
организованные повторяющиеся в простран-
стве природные комплексы. Концепция гео-
систем позволяет рассматривать различные 
аспекты пространственной структуры объек-
тов, происходящие в них изменения. Также 
такой подход способствует обоснованию эко-
логоприемлемой организации территории. 
Организация геосистем имеет пространствен-
ное выражение, например, в структуре почвен-
ного и растительного покровов. 

Геосистемы особо охраняемых природ-
ных территорий находятся в близком к есте-
ственному состоянию и характеризуются опре-
деленным ресурсным потенциалом [12; 16-17]. 
Поэтому в качестве объекта исследований 
были выбраны комплексы типов земель в гра-
ницах экотонов в пределах Березинского 
биосферного заповедника (ББЗ), где доля 
экотонов в структуре земель составляет 
8 % [18]. 

Согласно ботанико-географическому райо-
нированию [19], территория заповедника 
относится к Верхнеберезинскому геоботани-
ческому району Ошмяно-Минского округа под-
зоны дубово-темнохвойных подтаежных лесов. 
В границе ББЗ лесная растительность 
является доминирующим типом, аналога 
такого крупного массива девственных лесов 
нет ни на территориях Западной и Цент-
ральной Европы, ни в пределах южной части 
таежной зоны [12]. 

Непосредственно предметом изучения 
являются почвенные комбинации (ПК). Они 
могут рассматриваться как территориальные 
единицы природопользования (в том числе 
сельскохозяйственного), поскольку содержат 
сведения о рельефе, геоморфологии, лито-
логии, гидрологических особенностях, о пло-
дородии почв и продукционной способности 
земель [20]. ПК представляют собой зако-
номерно организованные ассоциации почв, 
типизированные по компонентному составу 
(перечень разновидностей почв с долей их 
участия в комбинации, выраженной в процен-
тах) и форме (геометрии) ареалов, обра-
зующих на почвенных картах характерный 

повторяющийся в пространстве рисунок поч-
венного покрова. ПК достаточно статичны по 
сравнению с динамическим характером лес-
ных ассоциаций и типов леса. В границах 
сходных ПК можно предположить однознач-
ную реакцию на антропогенные воздействия, 
что делает использование ПК пригодными 
для разработки концепций рационального 
природопользования и планирования систем 
адаптивного земледелия [2; 16]. 

Для того, чтобы определить СПП изуча-
емой территории, согласно методике [20], 
первоначально по динамике природных про-
цессов на среднемасштабных почвенных 
картах (М 1:50000 и М 1:25000) визуально 
выделялись относительно однотипные участ-
ки почвенного покрова, несущие информа-
цию как о накоплении вещества и энергии 
(«депрессии»), так и об их оттоке («водо-
разделы»). Данная типология земель явля-
ется пространственно-гомогенетической. 

Связь между геоморфологическими эле-
ментами и формой почвенных ареалов позво-
ляет различать по рисунку почвенного покро-
ва варианты геоморфологического строения 
водоразделов и депрессий. 

По геоморфологии водоразделы делятся 
на: фрагментарные - конечно-моренные гря-
ды и возвышенности, сложенные связными 
и двучленными породами, или камовые мас-
сивы с сетчатым рисунком почвенного по-
крова; выпуклые - сильно денудированные 
конечноморенные гряды и возвышенности, со 
склонами разной крутизны и формы или 
повышенные участки донноморенных равнин, 
перекрытые водно-ледниковыми супесями, 
с характерным «лопастным» рисунком поч-
венного покрова, отражающим эрозионное 
расчленение склонов; плоские - озерно-
аллювиальные и водно-ледниковые равнины 
на супесчано-песчаных отложениях, выде-
ляемые по «пятнистому» рисунку почвенного 
покрова. 

Диагностический признак депрессий - это 
преобладание различных по характеру 
увлажнения полугидроморфных и гидроморф-
ных почв. Выделяют два варианта депрес-
сий - долинообразные и озеровидные. 

Все ПК разграничиваются также по отно-
сительной высоте: водоразделы делятся на 
высокие и низкие, депрессии - на неглубокие 
и глубокие. Эта информация в структуре 
почвенного покрова (СПП) отражается через 
соотношение автоморфных, полугидроморф-
ных и гидроморфных почв с корректировкой 
по абсолютной высоте на водоразделах. 
В депрессиях индикатором служат различия 
фоновых почв: в неглубоких депрессиях 
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преобладают минеральные заболоченные 
почвы, а в глубоких - торфяные. 

Доля заболоченных или эродированных 
почв в составе ПК является косвенным 
диагностическим признаком высотного поло-
жения ТЗ и критерием для их сравнения [20]. 

Почвообразующие породы по грануло-
метрическому и минералогическому составу 
дифференцируются на 5 групп: рыхлые, 
двучленные без водоупора, двучленные с во-
доупором, суглинистые, глинистые и торф 
разного типа и мощности. 

Гетерогенная СПП экотонов отличается 
от гомогенной СПП ядерных геосистем тем, 
что в масштабе используемых карт (1:25 ООО 
или 1:50 000), она представляет собой 
единый комплекс полярных пограничных ПК. 
Следовательно, специальная формула поч-
венного покрова, которая вводится для каж-
дой геосистемы, включает информацию 
о компонентном составе почвенных разно-
видностей включенных в нее полярных си-
стем (в виде индексов, обозначающих назва-
ния почвенных разновидностей в соответст-
вии с принятыми сокращениями) с указанием 
их доли в ПК, выраженной в процентах. При 
записи формулы учитывался принцип макси-
мальной роли первого компонента, при этом 
почвенные ареалы, занимающие площадь 
менее 5 %, в нее не вносились. Класс ПК 
обозначается знаком, соединяющим индексы 
почв. Знак «+» ставился, если ПК принадле-
жит к классу сочетаний, «х» - комплексов. 
Индексы, заключенные в прямые скобки, 
означали, что соответствующие им почвы 
обладают более тесной внутрикомбинацион-
ной связью между собой, чем с остальными 
компонентами комбинации. Круглые скобки по-
казывают вероятность участия почвы в ком-
бинации вместо той, которая обозначена 
индексом без скобок, или возможное, но не 
непременное ее присутствие. Каждая ПК 
в составе экотона в почвенной формуле за-
ключена в круглые скобки, здесь же указана 
ее доля в составе комплекса. В качестве при-
мера приведем формулу почвенного покрова 
экотона «низкие плоские водоразделы на 
двучленных с водоупором породах, расчле-
ненные глубокими долинообразными депрес-
сиями», расположенного на северо-западе 
заповедника (1): 
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где ДПБ2, ДБ2, ДПБ0> ТВ3, ТН2-З - индексы 
почвенных разновидностей (ДПБ2 - дерново-
подзолистые глееватые почвы; ДБ2 - дерно-

вые глееватые почвы; ДПБ0 - дерново-
подзолистые оглеенные на контакте; ТВ 3 -
торфяно-болотные почвы верхового типа 
мощные; ТН2.3 - торфяно-болотные почвы 
низинного типа среднемощные и мощные). 
Справа вверху для каждой почвенной 
разновидности указана ее доля в составе ПК, 
выраженная в процентах. Так, запись ДПБ2

50 

обозначает, что доля дерново-подзолистых 
глееватых почв в составе ПК составляет 
50 %. В составе экотона каждая ПК в фор-
муле заключена в круглые скобки, указана 
также ее доля в составе комплекса. 

Каждой ПК соответствовал определенный 
набор лесных ассоциаций, для которых 
определялись площади, занимаемые каждой 
ассоциацией, и указывалась их доля в про-
центах. Вся информация о наборе лесных 
ассоциаций для каждой ПК вводилась в фор-
мулу (2): 
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где Счер, Смш. Екисл ит. /п. - индексы 
лесных ассоциаций. Справа вверху для каж-
дой лесной ассоциации указана ее доля 
в составе ПК, выраженная в процентах. 

Так как ПК являются отражением распре-
деления гравитационных полей, то корректи-
ровка первоначально выделенных границ ПК 
осуществлялась с использованием как общих, 
так и специальных карт (гипсометрических, 
геоморфологических, почвенных и карты расти-
тельности). 

Следующим шагом в изучении экотонов 
было выявление коэффициента альфа-
разнообразия (Ка) через оценку средневзве-
шенного числа видов на единицу площади 
в пределах ПК, то есть в сочетании фито-
ценозов, с учетом их доли участия (в %) 
и количества видов в каждом фитоценозе 
[13]. Ка определялось по формуле (3): 

а = ах + С2+... + п т /100, (3) 
где а - коэффициент альфа-разнообразия 

геосистемы, а, Ь, с , . . .п- число видов по 
ассоциациям; х, у, 2 , . . . т - площади ассоциа-
ций в ПК. 

Оценка разнообразия экотонов с учетом 
его внутрисистемной неоднородности бета-
разнообразие - разнообразие флор (К0) яв-
ляется более точной, поскольку оценивается 
не только доля участия (площадь), занятая 
под различные растительные ассоциации, но 
также степень их различия по условиям 
увлажнения, частота смены контуров и их 
форма. Для определения КЗ в формулу (4) 
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вводится поправка на коэффициент неодно-
родности почвенного покрова (Кн) для пока-
зателя альфа-разнообразия [13]: 

(3 = а*Кн/10 (4), 
где Э~ коэффициент бета-разнообразия 

геосистемы; а - коэффициент альфа-разно-
образия геосистемы; 10 - понижающий коэф-
фициент. 

Интегральный количественный показа-
тель неоднородности структуры почвенного 
покрова - Кн - характеризует степень разли-
чия почв в составе ПК и характер расположе-
ния почвенных ареалов и их рассредоточен-
ность в границах ПК и рассчитывается по 
методике [20-21]. 

Исходя из определения понятия о лесо-
типологическом комплексе (ЛТК) как о соче-
тании «типов лесов, обусловленных сопря-
женностью элементов рельефа, почвенных 
разновидностей и гидрологических условий» 
[22], и информации, содержащейся в харак-
теристике геосистем, на основе анализа СПП 
нами были выделены ЛТК экотонов [23]. 

Наши исследования были направлены на 
изучение экотонов локальной размерности 
[1]. Географически они включают как скло-
новый тип местности, так и смежные части 
плакорного и/или пойменного ландшафта. 

В границах ББЗ были выделены четыре 
варианта экотонов, их общая площадь со-
ставляет 6196 га (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Экотоны Березинского биосферного 
заповедника 

1. Экотон «низкие плоские водоразделы 
на двучленных сводоупором породах, рас-
члененные глубокими долинообразными де-
прессиями» распространен на северо-западе 
заповедника (№1, рисунок 1) на террасовид-
ном подножии сглаженной моренной возвы-
шенности, для СПП характерно хаотичное 

чередование мелких повышений и довольно 
глубоких западин. 

В почвенном комплексе переходной зоны 
фон составляют дерново-подзолистые забо-
лоченные почвы, формирующиеся в услови-
ях продолжительного периодического пере-
увлажнения. Эти почвы чередуются с торфяно-
болотными переходного и низинного типов, 
как правило, представленные в небольших 
блюдцах-западинах. На торфяно-болотных 
почвах получили развитие сосновые и ольхо-
вые осоковые и осоково-сфагновые леса. 
Относительно выровненный рельеф террито-
рии нарушают небольшие повышения с поло-
гими и короткими склонами и бугорками, на ко-
торых сформировались автоморфные дерно-
во-подзолистые оглеенные внизу почвы, под 
сосновыми мшистыми и кисличными лесами. 

В границах экотона распространены ЛТК 
еловых долгомошных и черничных, ольховых 
таволговых с включением сосновых мшистых 
лесов (70 %), которые сочетаются с ольхо-
выми таволговыми, реже осоковыми, и сос-
новыми осоковыми лесами (30 %) глубоких 
долинообразных депрессий. 

Достаточно высокое флористическое бо-
гатство местообитаний подтверждается значе-
нием коэффициента альфа-разнообразия, оно 
составляет 29 баллов. Оценка неоднородно-
сти СПП ключевого участка позволила рас-
считать К0: оно составляет 36 баллов. 

Формулы ПК и соответствующих типов 
лесных ассоциаций представлена выше (1-2). 

2. В восточной части ББЗ на контакте 
с юго-восточной границей болота Домжериц-
кого выделен экотон, отнесенный к категории 
«низкие плоские водоразделы на рыхлых 
породах и глубокие (заторфованные) депрес-
сии» (№ 2, рисунок 1). Общая площадь геоси-
стемы составляет 986 га. 

Территория приурочена к пологому скло-
ну водно-ледниковой равнины с близким за-
леганием уровня грунтовых вод. Многочис-
ленные формы мезорельефа в виде замкну-
тых западин и изолированных повышений, 
замедляют поверхностный сток и обуслав-
ливают внутрисистемное перераспределение 
влаги и, соответственно, высокую степень 
заболоченности. Низкое плодородие фоно-
вых дерново-подзолистых переувлажненных 
почв объясняет их малую сельскохозяйствен-
ную освоенность, несмотря на достаточно 
крупные (для экотонов) контуры отдельных 
почвенных разновидностей. 

Почвенная формула: 

(ДПБ/0 + ДПБз40 + Т П 2
2 Т + 

+ (ТН3
40 + ТН2

40 +ДБ3
20). 
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Растительный покров достаточно пестрый. 
Здесь представлены ЛТК сосновых долго-
мошных, березовых брусничных и кисличных 
лесов плоских низких водораздельных участ-
ков с черноольховыми осоковыми, березовы-
ми папоротниковыми, реже с еловыми осо-
ковыми лесами в глубоких депрессиях: 

(Сдм30 + Сое10 + Сорл10 + Сбаг10 + Скис10 + 
+ Ббр20 + Бкисл10)6(5 + (Еос5 + Бпап40 + 
+ Бос-тр10 + Олос30 + Олпап5 + Олтав10)40. 

Мозаичный характер структуры раститель-
ного покрова экотона наглядно отражается 
в ключе М 1:25 ООО (рисунок 2): 

Рисунок 2 - Фрагмент растительной карты 
Терешкинского лесничества Березинского лесхоза 

М1:25 ООО. Экотон «низкие плоские водоразделы на рыхлых 
породах и глубокие (заторфованные) депрессии» 

Легенда: 
1 - сосновые мшистые леса; 
2 - сосновые орляково-киспичные леса; 
3 - сосновые зеленомошно-черничные леса; 
4 - елово-сосновые долгомошно-черничные леса; 
5 - елово-сосновые зеленомошно-черничные леса; 
6 - елово-сосновые кустарничково-долгомошные леса; 
7 - березово-сосновые багульниковые леса; 
8 - сосновые и березовые осоково-сфагновые леса; 
9 - елово-сосновые кислично-черничные леса; 
10 - еловые кислично-зеленомошные леса; 
11 - еловые зеленомошно-черничные леса; 
12 - еловые долгомошные леса; 
13 - еловые осоковые и осоково-сфагновые леса; 
19 - повислоберезовые орляково-разнотравные леса; 
20 - повислоберезовые чернично-зеленомошные леса; 
21 - повислоберезовые зеленомошно-черничные 

и долгомошные леса; 
22 - пушистоберезовые кустарничково-долгомошные леса; 
27 - черноольховые папоротниковые леса; 
28 - черноольховые и березовые ивняковые и осоковые 

леса; 
29 - черноольховые таволговые леса; 
30 - черноольховые и таволговые и приручейно-травяные 

леса. 

Коэффициент Ка невысокий и составляет 
24 балла, К0 - 35 баллов. 

3. Севернее озера Палик в междуречьи 
рек Липа и Жортайка выделен экотон «низ-
кие плоские водоразделы на рыхлых породах 
и неглубокие депрессии» (№ 3, рисунок 1). 
Территория в границах геосистемы представ-
ляет собой выровненные участки моренно-
зандровых равнин, среди которых есть отно-
сительно повышенные участки, занятые 
дерново-подзолистыми временно избыточно 
увлажненными почвами под березовыми кис-
личными лесами. Компонентный состав поч-
венного комплекса переходной зоны сви-
детельствует о более сильном и глубоком 
расчленении: «пятна» образуют фоновые гле-
еватые дерново-подзолистые и дерновые поч-
вы под еловыми и березовыми кисличными, 
сосновыми и еловыми черничными (кислич-
ными) и ольховыми осоковыми лесами. 

Почвенная формула свидетельствует 
о преобладании ПК водоразделов плоских: 

(ДПБг50 + ДПБ13 0 + ТП2
20) 60 + (ДБ3

70 +ТН330)40. 

В границах экотона произрастают сосно-
вые черничные и березовые кисличные леса 
на низких плоских водоразделах (40 %) с черно-
ольховыми осоковыми лесами, изредка ело-
выми кисличными в неглубоких озеровидных 
депрессиях (60 %). 

Состав лесных ассоциаций отражает фор-
мула: 
(Счер40 + Сбаг2^ Ечер10+ Борл10+Бкис20)60 + 
+(Олос70 + Екис20 + Бос10)40. 

Для данного экотона характерно макси-
мальное значение показателя Ка - 30, благо-
даря высокой неоднородности СПП разно-
образие флор также высокое и составляет 
68 баллов. 

В трех вариантах экотонов (№ 1, 2, 3) пре-
обладают геоситемы низких плоских водо-
разделов, которые чередуются с депрессиями. 

4. Четвертому варианту экотонов, пред-
ставленному в южной части заповедника, ха-
рактерно преобладание глубоких озеровид-
ных депрессий, однако также в сочетании 
с островками низких плоских водоразделов на 
рыхлых породах (№ 4, рисунок 1). От описан-
ных выше геосистем отличается только тем, 
что в границах данного экотона распростра-
нены небольшие участки водоразделов плос-
ких низких островков разной величины, 
и формы разбросаны среди глубоких озеро-
видных депрессий. Площадь переходной зоны 
составила 985 га. 

Основной фон в почвенном покрове участ-
ка составляют разной мощности торфяные 
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почвы НИЗИННОГО типа на сильноразложив-
шихся древесно-осоковых торфах: 

(ТН3
80 + (ДБ3х ДБ2)20)50 + ,20\50 

20\50 + (ДПБ0
10 + ДПБ2

70 + + ТНз20) 

Небольшие повышения заняты дерново-
подзолистыми оглеенными внизу песчаными 
и супесчаными почвами, под березовыми брус-
ничными и вересковыми лесами. Комплексу 
дерновых глееватых и глеевых почв соответ-
ствуют леса еловые черничные и долгомош-
ные, ольховые осоковые и березовые кис-
личные леса. 

В ЛТК преобладают березовые и оль-
ховые осоковые леса глубоких депрессий: 

(Бос70 + Ол ос30) ю+ (Сдм10 + Свер10 + Сос10+ 
+ Ечер20 + Едм20 + ЕОС10+ Ббр10+ Бкисл10)50-

Показатель Ка составляет - 24, а бета -
разнообразия, соответственно, - 40 баллов. 

Из выделенных переходных зон две раз-
новидности (№ 2, 3, рисунок 1) расположены 
на древнеаллювиальной и водно-ледниковой 
равнинах с близким уровнем грунтовых вод, 
различной степенью расчленения бессточ-
ными западинами и изолированными повы-
шениями - островками, чередующимися с не-
глубокими или глубокими (заторфованными) 
депрессиями. 

В ходе исследований установлено, что 
диапазон значений коэффициентов Ка экото-
нов заповедника находится в пределах от 24 
до 30, что по сравнению со всем диапазоном 
показателей разнообразия геосистем запо-
ведника [2], оценивается как высокое и очень 
высокое значение. 

Соответственно, значение К(5 лежит в гра-
ницах от 35 до 68 баллов. 

Экотонные ландшафты распространены 
в пределах зон абсолютного заповедывания 
(№ 2,3,4); в буферной зоне расположен эко-
тон № 1. 

Следовательно, особенности внутрисис-
темной организации, размерности и информа-
тивности структуры почвенного покрова гео-
систем в границах экотонных ландшафтов 
позволяют осуществить их инвентаризацию, 
оценить и классифицировать. 

Заключение: 
1) экотон обладает определенной струк-

турной организацией слагающих его компо-
нентов (геосистем), с полярными характерис-
тиками, которые не могут быть выделены 
в самостоятельные геосистемы в масштабе 
проводимых исследований; 

2) сочетание почвенных комбинаций мо-
жет рассматриваться в качестве универсаль-

ного носителя информации о почвенном 
и растительном разнообразии экотона; 

3) диапазон значений альфа-разнообра-
зия колеблется от 24 до 30. Разнообразие 
флор (показатель коэффициента бета-разно-
образия) также высокое - от 35 до 68 баллов; 

4) территориально экотоны ББЗ, в основ-
ном, соответствуют зонам абсолютного запо-
ведывания. 
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есо(опв 18 сЬагас1епгес1 Ьу зоИ сотЫпаНопз апб /урез 
о^/Ьгез* УУЫСЬ шеге вхрепзед Ьу регсепЩе. Рог еасЬ 
есо(опе Шгэ вх/з/ #?е взИтаНоп о( а!рЬа апс! Ьв(а-
ёЫвгзНу (Лога 'з ймвгзНу). ТНв сНаразоп о( дЫегзПу 
з/дпШсапсе /з «ЫдЪ» апд «уегу ЫдЬ»: соеШ\еп1 о1 
а1рЬа-<Нуегзйу /з ЯисШаНпд Лот 24 Iо 30, Яога'з 
ймегзПу- Тгот 35 к> 68 тагк. 
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