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Обосновывается перспективность заказника «Дичун» для использования в качестве полигона по реин-
тродукции амурского горала. Ценность амурского горала заключается в его редкости. Анализ исторического 
ареала данного вида показал, что популяция разделена на две группы – приморскую и континентальную. Опыта 
реинтродукции для континентальной группировки нет. Восстановление популяции этого вида на севере истори-
ческого ареала имеет не только теоретическое значение для сохранения биоразнообразия, но и практическое – в 
качестве потенциального туристского ресурса.
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Актуальность работы
Амурский горал (Nemorhaedus caudatus) в 

прошлом был распространен довольно широко. 
Его исторический ареал представлен Корейским 
полуостровом, Северо-Восточным Китаем, юж-
ной частью российского Дальнего Востока. За 
последний век ареал амурского горала в России 
сократился [5]. Ценность данного представителя 
дикой фауны заключается в его редкости. Кроме 
того, восстановленную в перспективе в отрогах 
Малого Хингана группировку амурских горалов 
возможно будет использовать как туристский 
ресурс. Специальными мерами, принятыми в 
России для сохранения данного вида, являются 
запрет на него охоты, а также внесение в феде-
ральную Красную книгу и Красные книги ряда 
субъектов Российской Федерации. Однако, как 
показало время, в том числе в силу строгой тер-
риториальности амурского горала, принятых мер 

оказались недостаточными для восстановления 
данного «краснокнижного» вида в пределах его 
исторического ареала. Такое положение вынужда-
ет сегодня рассматривать необходимость приня-
тия дополнительных мер по его восстановлению. 
Одним из перспективных направлений в данном 
случае является метод реинтродукции [1]. Успеш-
ность данного метода в российском Приамурье и 
Приморье в последние десятилетия подтвержда-
ется экспериментами в рамках проекта по реин-
тродукции амурских тигров (технология разрабо-
тана Институтом проблем экологии и эволюции 
имени А.Н. Северцова РАН [6]), а также в рамках 
«Научных основ сохранения амурского горала» – 
темы, разработанной заповедниками Приморско-
го края [1]. 

Цель – рассмотреть целесообразность из-
учения биогеоценоза западной части государ-
ственного природного заказника регионального 
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значения «Дичун» на предмет его соответствия 
реализации в перспективе мероприятий по реин-
тродукции амурского горала.

Объект и методы
Объектом исследования является истори-

ческий ареал амурских горалов. Работа выполне-
на с применением метода анализа литературных и 
фондовых материалов.

Результаты
Выявлено, что отечественные исследования 

в основном были направлены на изучение примор-
ских популяций амурских горалов, континенталь-
ные же популяции практически не изучались [2]. 
Определена территория, являющаяся историче-
ским ареалом этого представителя дикой фауны. 
Ранее она состояла из двух изолированных друг 
от друга частей. Одна часть представляет собой 
участки в отрогах Малого Хингана и Буреинского 
хребта, другая – в горах Сихотэ-Алиня и в смеж-
ных с ними территориях [3]. Однако в последние 
десятилетия в отрогах Малого Хингана и Буреин-
ского хребта встречи с представителями данного 
вида не регистрировались [4]. В пределах данного 
ареала в Среднем Приамурье функционирует госу-
дарственный природный заказник регионального 
значения «Дичун», в границах которого выделен 
участок, подходящий для изучения биогеоценоза 
на предмет его соответствия для повторного за-
селения этим копытным животным. Данная тер-
ритория обладает рядом свойств для реализации 
указанной цели: ранее она являлась местообита-
нием амурских горалов; ближайшие относительно 
крупные населенные пункты, а также площади, на 
которых осуществляется деятельность, связанная 
с геологоразведкой, лесозаготовкой, золотодобы-
чей и др. находятся на значительном расстоянии 
от заказника, эта особо охраняемая природная 
территория граничит с действующим природным 
резерватом «Тайпингоу» в КНР. В совокупности 
они послужат центрами единой трансграничной 
природоохранной системы, направленной на со-
хранение редких и исчезающих видов дикой фау-
ны и их среды обитания.

Выводы:
1. Актуальным является проведение иссле-

дований особенностей экологии и биологии амур-
ских горалов в пределах континентальных место-
обитаний. 

2. Западная часть государственного природ-
ного заказника регионального значения «Дичун» 
как площадь с режимом особой охраны сегодня 
может рассматриваться в качестве модельной тер-
ритории (полигона) для изучения биогеоценоза на 

предмет его соответствия реализации в перспек-
тиве мероприятий по реинтродукции амурского 
горала.

3. Результаты данных исследований мо-
гут стать частью проекта создания устойчивой 
группировки амурских горалов на территории 
Еврейской автономной области и сформировать 
площадку для проведения эксперимента по их ре-
интродукции на севере исторического ареала.
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«DICHUN» NATURE RESERVE AS A PROMISING POLYGON 
FOR THE REINTRODUCTION OF THE AMUR GORAL (NEMORHAEDUS 

CAUDATUS) IN THE NORTHERN PART OF ITS HISTORICAL RANGE

K.S. Loshchilov

The author substantiates prospects for the «Dichun» nature reserve to use it as a landfi ll for the Amur goral 
reintroduction. The value of the Amur goral lies in its rarity. This species historical range analysis shows the population 
subdivision into two groups – coastal and continental. The continental grouping has no experience of reintroduction. This 
species restoration in the north of its historical range is important for both the conservation of biodiversity and  tourist 
attraction.
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