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СОХРАНЕНИЕ РЕЛИКТОВОГО РЕФУГИУМА 
В ЗОНЕ ЭКОТОНА НА СРЕДНЕМ АМУРЕ
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Предлагается придать охранный статус территории, расположенной в верхнем и сред-
нем течении рек Кур и Урми (Амурский и Хабаровский административные районы Хабаров-
ского края), представляющей собой рефугиум с макро- и микроэкотонами разного ранга, что 
определяется наличием морфоструктур (с запада – Буреинский хребет, с востока – Кукан-
ский и Джаки-Унахта-Якбыяна, с севера – Баджальский). 

Перепады высот от 300 до 2000 м, быстрая смена градиентов континентального и 
океанического климатов, разнообразие горных пород создали условия для существования раз-
личных по происхождению и экологии флористических комплексов как лесных (реликтовые 
ельники с пентактина (Pentactina schlotgaurae)), так и высокогорных, включенных в Красные 
книги разного ранга (родиола розовая – Rhodiola rosea) и др.
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Междуречье Кур-Урми представ-
ляет собой горный район левобережья 
среднего Амура. В истоках этих рек с 
юго-запада на северо-восток простира-
ется хр. Баджал, являющийся продолже-
нием Буреинского хребта, окаймляюще-
го район с запада. Эти морфоструктуры 
являются одними из самых высоких в 
Приамурье с абсолютными отметками, 
достигающими 2500 м. Баджальский 
хребет характеризуется альпинотипны-
ми чертами (острые вершины и гребни 
водоразделов в истоках Урми и Ярапа). 
Только отдельные массивы в истоках 
рр. Улун и Сенчуга сложены массив-

но-кристаллическими породами (гра-
ниты, диориты) и имеют палеотипный 
облик. Крутосклонные долины сочета-
ются с уплощенными террасированны-
ми междуречьями – плато с останцами, 
абсолютные высоты которых составля-
ют 1000–1200 м.

Низкие температуры в зимний пе-
риод, небольшой снежный покров спо-
собствуют интенсивному промерзанию 
почвенного покрова, что сокращает ве-
гетационный период, препятствуя рос-
ту древесных и кустарниковых пород. 
Ливневый характер летних осадков, 
значительная крутизна склонов и боль-
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шое падение тальвегов способствуют 
паводкам, приводящим к переформи-
рованию отложений, размыву берегов и 
смыву почв на склонах, ранее пройден-
ных пожарами.

В крупнейшем экотоне между 
Дальневосточной хвойно-широколи-
ственной и Восточносибирской об-
ластями светлохвойных лесов нами 
выделены два локальных экотона: не-
моральные ельники с кедром – горные 
ельники с кустарником пентактиной 
(Pentaktina schlotgaurae), подгольцовые 
ельники кедровостланиковые – горно-
тундровые лишайниково-осоково-дри-
адовые формации.

Перепады высот, быстрая смена 
показателей континентального и океа-
нического климатов, разнообразие гор-
ных пород создали возможность суще-
ствования в одном пространственном 
контуре различных по происхождению 
видов растений, сообщества которых 
отличаются крайней неустойчивостью. 
Об этом свидетельствуют невысокие 
показатели численности стволов на 
пробных площадках, высокая встре-
чаемость спелых и перестойных эк-
земпляров, продуктивность запасов 
ели аянской (Piceae ajanensis), сосны 
корейской (кедра) (Pinus koraiensis), 
лиственницы (Larix cajanderi). Возоб-
новление и подрост первых двух пород 
низкое, сомкнутость 0,1–0,2, фаутность 
составляет 30–40% [2].

Территория лесов Кур-Урмийско-
го междуречья интенсивно использует-
ся с конца 70-х годов как лесосырьевая 
база; наивысший пик вырубки корен-
ных пихтово-еловых и кедрово-ши-
роколиственных лесов пришелся на 
80–90-е годы. Если раньше (70-е годы) 

лесистость Кура и Урми составляла 
65–70%, что полностью обеспечивало 
стабильность ландшафтов, то после ле-
сопромышленных рубок площадь лес-
ного покрова снизилась вдвое. Южные 
и юго-западные участки бассейнов рек 
пострадали от пожаров, которые охва-
тили и сопредельные территории. Пол-
ностью выгорели леса хр. Джаки-Унах-
та-Якбыяна, что привело к снижению 
средостабилизирующей, водоохран-
ной, противоселевой и биостационной 
роли. Сократились популяции редких 
животных и растений, продолжается 
интенсивное заиливание нерестилищ. 

Неудовлетворительный ход роста 
экземпляров второго яруса ели и пихты 
белокорой (Abies nephrolepis), высокий 
процент перестойных представителей в 
древостое может также свидетельство-
вать о неполночленности популяции и 
о сниженных возможностях семенного 
размножения.

Если в ближайшее время в рай-
оне не будет организован комплекс-
ный природный заказник, восстанови-
тельный потенциал лесов и биотопов 
многих видов животных, включенных 
в Красные книги разных уровней, в 
список МСОП, Приложение I СИТЕС, 
может быть утрачен. К ним относятся 
уссурийская белозубка (Crocedura la-
siura), обыкновенная кутора (Neomys 
fodiens), рыбный филин (Ketupa blakis-
toni), мандаринка (Aix galericulata), 
черный аист (Ciconia nigra), дикуша 
(Falcipennis falcipennis), беркут (Aquila 
chrysaetos), зеленая кваква (Butorides 
triatus) и др. [1].

Репрезетативность флоры бассей-
нов Кура и Урми составляет 43% от ви-
дового состава Буреинского флористи-
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ческого района при общем числе 480 
видов сосудистых растений. Редких ви-
дов, включенных в Красные книги раз-
ных уровней, насчитывается около 30. 
В горной местности число бореальных 
орхидей снижается за счет выпадения 
башмачка пятнистого (Cypripedium gut-
tatum), калипсо луковичного (Calypso 
bulbosa), глянцелистника японского 
(Liparis japonica), седлоцветника саха-
линского (Epihippianthus sachalinensis), 
надбородника безлистного (Epipogium 
aphyllum) [1].

В истоках рек Улуна и Ярапа уве-
личение списка редких видов проис-
ходит за счет высокогорных и монтан-
ных представителей: родиолы розовой 
(Rhodiola rosea), пентактины (Pentacti-
na schlotgaurae), зопника Ворошилова 
(Phomoides woroschilovii), скрытокуч-
ницы Радде (Cryptogramma raddeana), 
лжеводосбора мелкоцветкового (Paraq-
uilegia microphylla), мелколепестников 
буреинского и пушистоголового (Erig-
eron burejensis, E.eriocephalus), вейге-
лы приятной (Weigela suavis) и др.

Общая площадь предлагаемого 
комплексного заказника может соста-
вить 213 850 га. На Амурский район 
приходится 33165 га, на Хабаровский 
180 685 га (84,5%). Протяженность тер-
ритории с юго-запада на северо-восток 
110 км, с востока на запад в среднем 
30 км. Граница проходит по водоразде-

лу Левой Урми и Ярапа, спускаясь по 
долинам рек Урми (на западе), Куру (на 
востоке), южная граница совпадает с 
устьями рек Сенчуга–Улун.

Сохранение реликтового рефу-
гиума в левобережье среднего Амура 
обеспечит трансграничные связи био-
разнообразия с Еврейской автономной 
областью и с соседним государством 
(КНР).
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PRESERVATION OF RELICT REFUGIUM 
IN THE ECOTONE ZONE OF THE MIDDLE AMUR

S.D. Schlotgauer

The paper proposes to give a protected status to the territory located in the upper and middle 
reaches of the Kur and Urmi rivers (Amur and Khabarovsk administrative regions of the Khabarovsk 
territory). It is a refugium with macro-and microecotones of different ranks, which is determined by 
the presence of morphostructures (the Bureinsky ridge in the west, the Kukansky and Dzhaki-Unakh-
ta-Yakbayana ridges in the east, and the Badzhalsky ridge in the north).

Elevation changes from 300 to 2000 m, rapid changes in the gradients of continental and 
oceanic climates, and a variety of rock formations have created conditions for the existence of fl oral 
complexes of different origin and ecology: both forest (relict spruce forests with Pentactina), and 
high-altitude, included in the Red Data books of different ranks (Snowdon rose - Rhodiola rosea), etc. 

Keywords: reserve, unregulated logging, biodiversity, Bureinsky ridge, Kur-Urmian interfl uve, 
Yarap.
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