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Исследовано биологическое разнообразие растительного мира бассейна верхнего течения реки Охоты, 
выполняющего важную средоформирующую роль для сохранения водности озер Нек, Хэл-Дэги и Уегинских. Их 
функционирование сохранит местообитания редкого лосося – нейвы, численность которой определяется устой-
чивостью природно-климатических условий и сохранностью лесной растительности в районе.
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Планируемые к утверждению особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) в верхнем 
течении р. Охоты заказники Хэл-Дэги, Уегинские 
озера и озеро Нек (Аяно-Майский район Хабаров-
ского края) играют важную роль не только в вод-
ном режиме этой реки, но и в экосистеме северной 
половины Охотского побережья. Она занимает 6-е 
место на Дальнем Востоке и 57-е в Российской 
Федерации. Долина ее в районе ООПТ составля-
ет 90–120 м в ширину, площадь водного бассейна 
всей реки равна 19 100 км2. Питание снеговое и 
дождевое, объем стока достигает 6000 км2 в год, 
средний расход 200 м3/с. Река Охота является од-
ним из самых чистых водных объектов края: ио-
низация 50 мм на 1 л, мутность реки не более 50 г 
на 1 м2 [1].

Необходимость создания ООПТ связана 
с обитанием в озерах недавно открытого нового 
вида из семейства лососевых – нейвы – Oncorhyn-
chus Nerka [1].

Ландшафты окрестностей верховьев р. Охо-
ты представляют собой участки южного Охотско-
го макросклона горного узла Сунтар-Хаята, са-
мого высокого массива в пределах одноименного 

хребта. Отметки вершин к истокам р. Охоты уве-
личиваются, по сравнению с окраинами хребта, от 
2000 до 2745 м [3]. Долина реки Охоты и ее при-
токов имеет характер узких трогов, вдоль бортов 
хорошо выражена боковая морена крупноглыбо-
вого состава. На водоразделах зарегистрировано, 
не считая многих снежников, свыше 70 ледников 
и ледничков разного размера, заполняющих сед-
ловины и сокращающих свои размеры в связи с 
динамикой климатических изменений [2, 3].

Южная часть Охотско-Колымского наго-
рья, где находится система озер Нек, Хэл-Дэги, и 
Уегинские, отличается резкими формами релье-
фа: глубоко врезанными долинами с четко выра-
женными проявлениями солюфлюкции, которая 
является наиболее активной формой движения 
на склонах и вместе с эрозией и делювиальным 
смывом относится к ведущим рельефообразую-
щим процессам на современном уровне развития 
морфоструктур.

В бассейне оз. Нек господствуют редкостой-
ные светлохвойные леса из лиственницы Каянде-
ра (Larix cajanderii). Сомкнутость этой породы 
невысокая, от 0,2 до 0,3, отмечено наличие фаута, 
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сухостоя, высота колеблется от 5 до 12 м при не-
большом диаметре – от 10 до 16 см. Возобновле-
ние в рединах не отмечено.

В кустарниковом ярусе доминирует кедро-
вый стланик, нередко с небольшой примесью 
березки тощей (Betula exilis). В напочвенном по-
крове большое развитие получили лишайники 
(сор1-sp) из родов Cetraria, Cladonia. 

Травяно-кустарничковый покров однообра-
зен, в «окнах» преобладают брусника (Rhodococ-
cum vitis-idaea, R. minus), багульник (Ledum palus-
tre), рододендрон (Rhododendron aureum) и другие. 
Характерны бореальные виды [2, 4]. 

В исследованном районе выделены несколь-
ко ведущих сообществ лиственничных редин: кед-
рово-стланиковые, лишайниково-кустарничковые 
и сфагново-багульниковые.

Долинные леса являют собой резкий кон-
траст по сравнению с лиственничниками подголь-
цового пояса. Несмотря на то, что они окаймляют 
пойму неширокой полосой, они характеризуются 
как высокополнотные IV–V бонитета, с неболь-
шим процентом фаута в кронах. Днище долины 
Охоты заполнено моренными отложениями, по-
крытыми лиственничниками с мощным ярусом 
кедрового стланика, имеющим проективное по-
крытие 0,7–0,9.

На песчано-галечниковых островах узкой 
полосой развиты ивовые сообщества, представ-
ляющие кратковременную стадию развития рас-
тительности. Более мощные флювигляциальные 
отложения заняты чозениево-тополевыми наса-
ждениями иногда с вейниково-разнотравным по-
кровом, иногда мертвопокровные [4].

Список видового разнообразия сосудистых 
растений насчитывает 346 видов из 135 родов и 
62 семейств, что составляет 7,1% от флоры Хаба-
ровского края. Численный перевес во флоре обра-
зуют покрытосеменные (125 видов – 33%), роль 
голосеменных выполняют 5 видов – 1,4%, но по 
ландшафтной функции в долине Охоты они пре-
восходят остальные группы.

Редкие виды из-за слабой изученности верх-
него течения бассейна р. Охоты составляют 25 
таксонов. Из Красной книги России и Хабаров-
ского края отмечены: венерин башмачок пятни-
стый (Cypripedium guttatum), калипсо луковичное 
(Calypso bulbosa), остролодочник Васильченко 
(Oxytropis vassilczenkoi), остролодочник карлико-
вый (O. pumilio) и др. – всего 7,4% от всей флоры.

Перспективная структура размещения 
ООПТ в бассейне р. Охоты позволит сохранить 
уникальный вид лосося – нейву, десятки видов 
животного мира и свыше 25 редких видов сосу-
дистых растений. Сохранение оптимальной леси-
стости, необходимой водности озер Нек, Хэл-Дэ-
ги, и Уегинских сохранит динамический баланс 
в структуре экологического каркаса бассейна 
Охоты, обеспечит динамическую устойчивость 
средообразующих факторов. Это создает усло-
вия для поддержания системно-экологического, 
а, следовательно, и социально-экологического 
равновесия, характеризуемого наряду с другими 
факторами определенным балансом между типа-
ми природопользования природными ресурсами.
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SANCTUARIES AS THE  ECOSYSTEMS CONSERVATION 
FACTOR IN THE OKHOTA RIVER BASIN

S.D. Schlotgauer

In the paper it is considered the biological diversity of the plant world in the basin of the Okhota River upper 
reaches. This biodiversity is very important for preserving the water content in  lakes Neck, Khel-Degi and Ueginsky. Its 
functioning provides preservation of  the rare salmon – neiva – habitats, as its population size depends on the stability of 
natural and climatic conditions and the preservation of forest vegetation in the area.
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