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ОЦЕНКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ КАТАЛОГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ ЗА 2003–2015 гг. 

М.А. Васильева1, А.Д. Завьялов2, А.М. Петрищевский1

1Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,
ул. Шолом Алейхема 4, г. Биробиджан, 697016,
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2 Институт Физики Земли РАН,

ул. Б. Грузинская 10, стр. 1, г. Москва, 123242,
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Выполнена оценка представительности сейсмических каталогов в Приамурье и Охотоморском регионе за 
период 2003–2015 гг. по сводным данным ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск). По полученным данным, на большей части 
Приамурского региона нижний порог представительности магнитуд составляет М<2,5, а в южных районах 
Охотоморского региона М<1,5. Точность определения глубины гипоцентров верхнекоровых землетрясений (ин-
тервал глубин 0–20 км) в Приамурье составляет в среднем ± 2,1 км, а в Охотоморском регионе ± 2,8 км. Те же 
оценки в нижнекоровом слое (интервал глубин 20–50 км) составляют ± 4,2 км в Среднем Приамурье и ± 6,5 – в 
Охотоморском регионе. Средние погрешности определения глубины гипоцентров в верхней мантии в Приамурье 
составляют ± 13,2 км, а в Охотоморском регионе ± 25 км. Выполненным оценкам удовлетворяют 87% определе-
ний в Приамурье и 96% – в Охотоморском регионе.

Ключевые слова: представительность, землетрясения, магнитуда.

Введение
Результаты мониторинга землетрясений, 

отражаемые в сейсмических каталогах, широко 
используются при сейсмическом районировании 
территорий [5, 7, 37, 39, 46], оценках сейсмиче-
ской опасности [11, 36, 42, 44], изучении связи 
сейсмичности с геодинамическим состоянием ли-
тосферы [1, 2, 39, 49] и геологическим строением 
земной коры [3, 4, 9, 10, 24]. Важнейшее значение 
в этих исследованиях имеет представительность 
и однородность сейсмических данных, содержа-
щихся в каталогах [26, 42]. Чувствительность и 
разрешающая способность сетей сейсмических 
станций меняются в пространстве и зависят от 
плотности станций и удаленности от них сейсми-
ческих событий. Чувствительность характеризу-
ется представительным энергетическим классом 
(магнитудой) землетрясений, регистрируемых 
без пропусков в некоторой области пространства. 
Разрешающая способность определяется погреш-
ностью определения координат, времени и магни-
туды землетрясений и характеризует возможность 
разделения соседних событий.

При региональных исследованиях и стати-
стических обобщениях сейсмологических данных 
определение точных географических координат и 
времени сейсмических событий играет второсте-
пенную роль, поскольку они обобщаются в широ-
ком временном и пространственном диапазонах. 
Например, при моделировании распределений 
гипоцентров землетрясений в сейсмофокальных 
зонах на границах литосферных плит в разрезы 
включаются землетрясения в полосе шириной 
от 100 км [43] до 800–1000 км [5], а временной 
интервал использованных для этой цели земле-
трясений составляет несколько десятков лет. Та-
кие построения считаются убедительным дока-
зательством субдукции океанических плит под 
континенты [2, 5, 40]. При оценках тектонической 
природы землетрясений сопоставляются распре-
деления эпицентров землетрясений с разломами, 
а зоны наибольшей концентрации эпицентров ин-
терпретируются как границы литосферных плит 
[25, 45]. Тот же принцип лежит в основе корреля-
ции локальных зон повышенной сейсмичности с 
разломами более высоких порядков [5, 8].
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С увеличением плотности и разрешающей 
способности сейсмических станций появляют-
ся новые задачи: моделирование региональных 
деформационных сейсмогенных волн [6, 29, 48], 
оценка геодинамической активности [2, 39, 47] 
или сейсмического режима [1, 27, 42], анализ свя-
зи сейсмичности с геологическим строением зем-
ной коры и геофизическими полями [4, 24, 39], 
плотностной неоднородностью [31] и реологией 
[10, 27, 30, 33] тектонических сред, требующие 
более глубокого анализа сейсмической информа-
ции, в частности, оценки представительной маг-
нитуды землетрясений и точности определения 
глубины их гипоцентров. Последняя оценка пред-
ставительности магнитуд землетрясений в южных 
районах Дальнего Востока осуществлена в 2008 г. 
[26]. В последующие 10 лет количество и разре-
шающая способность сейсмических станций су-
щественно увеличились.

Целью этой статьи является анализ предста-
вительности сейсмических данных в южных рай-
онах Дальнего Востока России за 2003–2015 гг. 
Результаты анализа позволят оценить возмож-
ность использования сейсмических каталогов 
Федерального исследовательского центра Единой 
геофизической службы (ФИЦ ЕГС РАН) для из-
учения связи сейсмичности с глубинным геоло-
гическим строением региона в 3D-постановке. 
Конкретными задачами работы являются оценки 
представительных магнитуд и точности определе-
ния глубин гипоцентров землетрясений.

Использованные данные 
и методы их обработки

Б.В. Левин с соавторами [26] выполнили 
оценку представительности сейсмических дан-
ных в южных районах Дальневосточного регио-
на (рис. 1) в период 1995–2008 гг. Ими показано, 
что представительными являются землетрясения 
с магнитудами М=3,3–3,7, а наилучшая предста-
вительность имела место в период 1990–1992 гг., 
когда представительными были землетрясения с 
магнитудами М=2,6–3,2.

В основе подхода к оценке представитель-
ности сейсмических каталогов лежит положение 
о степенной форме распределения землетрясений 
по энергиям. При этом график повторяемости Гут-
тенберга-Рихтера в заданной области простран-
ства имеет линейный вид в логарифмических ко-
ординатах. Отыскание представительного класса 
в статистическом отношении сводится к решению 
задачи о соответствии наблюдаемого распределе-
ния землетрясений по энергиям степенному рас-
пределению. В такой постановке впервые задача 

была сформулирована и решена В.Ф. Писаренко 
и М.А. Садовским [34, 35]. В соответствии с этим 
подходом В.Б. Смирнов разработал программу 
для оценки представительности каталогов земле-
трясений [41,42].

Данная статья посвящена оценке предста-
вительности сейсмических каталогов в юго-вос-
точных районах Дальнего Востока России (Бай-
кало-Охотский и Танлу сейсмические пояса, 
Сахалинская и Курило-Камчатская сейсмические 
зоны). Для этого мы использовали программу 
В.Б. Смирнова [41]. В этой программе оценка 
представительности определяется на основе ги-
стограмм распределения землетрясений по маг-
нитуде внутри скользящего пространственного 
окна, размер которого в нашем случае составляет 
100×100 км. В каждом окне количество землетря-
сений превышало 4. При расчетах мы использо-
вали 50%-е перекрытие окон. Задача состояла в 
отыскании минимального значения магнитуды, 
при котором график повторяемости землетрясе-
ний внутри ячейки был бы линейным с заданной 
точностью.

Второй задачей нашего исследования явля-
лась оценка погрешности определения глубины 
гипоцентров землетрясений по сводным катало-
гам ФИЦ ЕГС РАН. По этим данным были под-
считаны среднеквадратические ежегодные по-
грешности определения глубин гипоцентров, для 
которых погрешность определения (±δh) не пре-
вышала 50% их глубины. Этим условиям удовлет-
воряют 87% определений δh в Приамурье и 96% – 
в Охотоморском регионе.
Представительность сейсмических каталогов 

на юге Дальнего Востока России за период 
2003–2015 гг. по данным ФИЦ ЕГС РАН

Наши исследования показывают (рис. 2), 
что точность определения глубин гипоцентров 
землетрясений в верхнекоровом слое (0–20 км) в 
разные годы варьировала в диапазоне ±0,5−3,0 км 
в Среднем Приамурье и ±1,8−5,5 км – в Охото-
морском регионе. Худшие погрешности в Сред-
нем Приамурье (±2,9 км) имеют место в 2007 г., 
а в Охотоморском регионе – в 2010 г. (±5,7 км). 
Средние значения погрешностей составляют, со-
ответственно, ±2,1 км и ±2,8 км (исключая пико-
вое значение ±5,7 км в 2007 г.).

В нижнекоровом слое (интервал глубин 20–
50 км) средние погрешности определения глубин 
гипоцентров за период 2003–2015 гг. составляют 
±4,2 км в Среднем Приамурье и ±6,5 – в Охотомор-
ском регионе. Погрешности определения глубин 
гипоцентров в верхней мантии варьируют более 
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широко (рис. 2). Наибольшими погрешностями 
характеризуется период 2006–2009 гг. Но и в этот 
период точность определения гипоцентров зем-
летрясений в Приамурье не превышает ±13.2 км, 
а в Охотоморье – ±25 км. После 2009 г. точность 
определения глубин гипоцентров в верхней ман-
тии была существенно повышена, и в обоих рай-
онах она колеблется в пределах ±4−10 км (рис. 2). 

Приводимые оценки получены в результате 
анализа 6805 землетрясений в Приамурье и 23 500 
в Охотоморском регионе, они позволяют изучать 
распределения гипоцентров землетрясений в 
3D-пространстве, начиная с глубин 5–6 км.

По полученным данным (рис. 3), в земной 
коре Приамурья землетрясения преобладают в 
двух интервалах глубин: 5–10 и 30–55 км, отве-

Рис. 1. Карта представительности землетрясений в Приморье, 
Приамурье и Сахалине за 1995–2008 гг. (по оценкам работы [26])

Обозначения: 1–3 – сейсмические станции с регистрирующей аппаратурой: 1 – аналоговой, 
2 – цифровой, 3 – аналоговой и цифровой одновременно; 4 – границы регионов; 5 – границы 

зон представительной регистрации землетрясений соответствующих магнитуд

Fig. 1. Map of representative earthquakes in Primorye, Amur and Sakhalin 
for 1995–2008. (according to the estimates of [26])

Legend: 1–3 – seismic stations with recording equipment: 1 – analogue, 2 – digital, 
3 – analog and digital simultaneously; 4 – borders of regions; 5 – boundaries of zones 

with representative registration of earthquakes of corresponding magnitudes
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чающих положению гранитно-метаморфического 
и корово-мантийного мафического жестких сло-
ев. Раздвоение корово-мантийного максимума на 
интервалы 30–40 и 50–55 км согласуется с суще-
ствованием подкорового слоя пониженной вязко-
сти [32].

В Охотоморском регионе, сложенном фраг-
ментами континентальной, островодужной и 
океанической коры, уровни высокой и повышен-
ной концентрации землетрясений приурочены 
к интервалам глубин 10–15 и 40–45 км. Первый 
уровень отвечает положению гранитно-метамор-
фического слоя, а второй – нижнекоровому слою 

в континентальных районах Приохотья. Скачко-
образное увеличение количества землетрясений в 
интервале глубин 30–35 км коррелируется с глу-
биной залегания подошвы земной коры переход-
ного типа под островными дугами. Эти оценки 
примерно соответствуют распределению по глу-
бине энергетических классов землетрясений Кам-
чатской сейсмофокальной зоны [40], в котором 
максимумы сейсмической энергии приурочены к 
глубинам 16–20 и 36–40 км. Охотоморский макси-
мум сейсмичности в интервале глубин 40–45 км 
согласуется с ранее полученными распределени-
ями гипоцентров землетрясений в Тихоокеанском 

Рис. 2. Точность определения глубин гипоцентров в каталогах ФИЦ ЕГС РАН за 2003–2015 гг.

Fig. 2. Accuracy of determining the hypocenters depths in the catalogs of FIC EGS RAS for 2003–2015
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и Корякском секторах [28]. Количество землетря-
сений в верхней мантии экспоненциально убыва-
ет с глубиной.

Приводимые данные свидетельствуют о 
том, что накопление и последующая разрядка 
сейсмической энергии в южных районах Дальне-
го Востока России происходит преимущественно 
в жестком гранитно-метаморфическом слое и пе-
реходном слое кора–мантия. 

Определение нижнего порога представи-
тельной магнитуды землетрясений и ее изменчи-
вости в пространстве выполнено нами в двух рай-
онах: Приамурском и Охотоморском (рис. 4–5). В 
первом районе магнитуды и координаты гипоцен-
тров землетрясений определены станциями Саха-
линской (куда включены станции на территории 
Среднего Приамурья) и Якутской сетей, а во вто-
ром – Сахалинской и Камчатской.

Представительность магнитуд землетрясе-
ний, как и ожидалось, зависит от плотности сети 
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Рис. 3. Распределение гипоцентров землетрясений по глубинам 
в Приамурском и Охотоморском регионах

Fig. 3. Distribution of hypocenters of earthquakes by depths in the Amur and Okhotsk Sea regions

сейсмических станций. В Верхнем Приамурье 
(рис. 4) широкая область минимальных предста-
вительных магнитуд (М≤2) протягивается полосой 
с северо-запада на юго-восток, в ней располагает-
ся большее количество сейсмических станций. В 
восточных районах Cреднего Приамурья (рис. 4) 
повышение уровня представительных магнитуд 
до М=3,0 имеет место в Нижнем Приамурье и на 
севере о. Сахалин, а на юге этого острова, где гу-
стота сейсмических станций более плотная, пред-
ставительность понижена до уровня М=1,0.

Полученные данные принципиально со-
впадают с оценками Б.В. Левина с коллегами [26] 
(рис. 1), согласно которым представительность 
сейсмических данных в южных районах Дальне-
го Востока ухудшается с севера на юг и с запада 
на восток. Однако наши оценки, основывающие-
ся на существенно большем числе сейсмических 
станций, свидетельствуют о понижении уровня 
представительных магнитуд в последние годы до 



10

М=2,0 на большей части территории Приамурья 
(рис. 4). 

В южных районах Охотоморского региона 
представительность магнитуд землетрясений так-
же связана с расположением и густотой сети сейс-
мических станций (рис. 5). Здесь область понижен-
ного уровня представительных магнитуд (М≤1,5) 
протягивается широкой полосой параллельно Ку-
рильской островной дуге, а минимальному порогу 
представительности (М≤0,5) соответствует район 
с наиболее плотной сетью сейсмических станций 
на юге о. Сахалин и южных Курилах.

Тихоокеанская часть Охотоморского регио-
на, на территории которой отсутствуют сейсмиче-
ские станции, характеризуется резким увеличени-
ем (М>3,5) нижнего порога представительности. 
Оценки представительности на севере о. Сахалин 
и в Приамурье, выполненные по сводным ката-

логам Сахалинской и Камчатской сетей (рис. 5), 
приблизительно совпадают с оценками в катало-
гах Приамурской сети (рис. 4). В обоих случаях 
Нижнее Приамурье и северный Сахалин характе-
ризуются представительностью порядка М=2,5, а 
южный Сахалин – порядка М=1.

Выводы
Выполненные исследования детализиро-

вали существующие оценки представительности 
сейсмических данных в Приамурье и Южно-
Охотском регионе по сравнению с предшествую-
щим периодом [26], хотя основные закономерно-
сти распределений представительных магнитуд 
в период с 2003 по 2015 гг. сохранились. Мини-
мальным порогом представительных магнитуд 
континентальных землетрясений (М=1,5–2,0) ха-
рактеризуются территории Северо-Восточного 
Забайкалья, Верхнего Приамурья, Южной Яку-

Рис. 4. Представительность магнитуд землетрясений в Приамурье и Приморье
Обозначения: 1 – изолинии представительных магнитуд; 2 – сейсмические станции [12–23]. 

Обозначения районов: 1 – Среднее Приамурье; 2 – Верхнее Приамурье

Fig. 4. Representative magnitude of earthquakes in the Amur and Primorye regions.
Notation: 1 – isolines of representative magnitudes; 2 – seismic stations [12–23]. 

Designations of the regions: 1 – Middle Priamurye; 2 – Upper Priamurye
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тии, а в южной части Охотского моря, благода-
ря более плотной сети сейсмических станций на 
о-вах Сахалин и Курилах, уровень представитель-
ных магнитуд понижен до М=1–1,5.

Выполнена статистическая оценка точности 
определения глубины гипоцентров по каталогам 
Приамурской, Южно-Якутской и Охотоморской 
сетей сейсмических станций в трех глубинных 
диапазонах: 0–20, 20–50 и более 50 км в с разделе-
нием по годам в интервале времени 2003−2015 гг. 
Полученные оценки позволили более детально 
изучить распределение гипоцентров землетрясе-
ний по глубинам (рис. 3) и прийти к выводу, что, 
вероятно, накопление и последующая разрядка 

напряжений с выделением сейсмической энер-
гии в южных районах Дальнего Востока России 
происходит преимущественно в жестком гранит-
но-метаморфическом слое и переходном слое 
кора–мантия. 

Выполненные исследования показывают 
возможность статистического анализа простран-
ственных распределений глубин гипоцентров 
и магнитуд землетрясений в 3D-пространстве с 
целью использования сейсмических данных для 
изучения связи сейсмических процессов с глубин-
ным строением земной коры и верхней мантии 
[10, 33].

Рис. 5. Представительность магнитуд землетрясений в Охотоморском регионе
Обозначения: 1 – изолинии представительных магнитуд; 2 – сейсмические станции [12–23]

Fig. 5. Representative magnitude of earthquakes in the Okhotsk Sea region.
Notation: 1 – isolines of representative magnitudes; 2 – seismic stations [12–23]
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EVALUATION OF REPRESENTATIVE MAGNITUDE FOR EARTHQUAKE 
CATALOGUES IN SOUTHERN REGIONS OF RUSSIAN FAR EAST IN 2003–2015

M.A. Vasilyeva, A.D. Zavyalov, A.M. Petrishchevsky

The evaluation of representativeness of seismic catalogs in the Amur and Okhotsk region using the summary data of 
FIC EGS RAS (Obninsk) from the period 2003–2015 are carry out. According to the data received, for the most part in 
the Amur region, the lower threshold for the magnitude representativeness is M < 2.5, and in the southern regions of the 
Okhotsk Sea region – M < 1.5. Accuracy of determining the of hypocenters depths of upper crustal earthquakes (range 
of depths 0–20 km) in the Amur region is an average of ± 2.1 km, and in the Okhotsk Sea region – ± 2.8 km. The same 
estimates in the lower crustal layer (range of depths 20–50 km) are ± 4.2 km in the Middle Amur Region and ± 6.5 km in 
the Okhotsk Sea region. Average errors in determining the of hypocenters depths in the upper mantle in the Amur region 
are ± 13.2 km, and in the Okhotsk Sea region – ± 25 km. 87% of the defi nitions in the Amur region and 96% in the Okhotsk 
Sea region meet the received estimates.

Keywords: representativeness, earthquakes, magnitude.
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ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АГНИЕ-АФАНАСЬЕВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В НИЖНЕМ ПРИАМУРЬЕ

Ю.П. Юшманов 
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 682200,
e-mail: yushman@mail.ru

Рассмотрено геологическое строение и структура Агние-Афанасьевского месторождения на территории 
Нижнего Приамурья. Установлено, что золоторудные кварцевые жилы контролируются S-образной флексурой, 
образованной терригенными породами нижнего мела в результате левого взбросо-сдвига амплитудой 500 м 
по северо-восточному разлому. Флексура характеризуется благоприятными геолого-структурными признаками 
для поисков новых золоторудных жильных и штокверковых рудных тел.

Ключевые слова: золотокварцевые жилы, левый взбросо-сдвиг, флексура, штокверк, Нижнее Приамурье.

Введение
Агние-Афанасьевское золоторудное место-

рождение расположено на левобережье нижнего 
течения р. Амур в верховьях р. Пильда в Ульчском 
районе Хабаровского края (рис. 1). Месторождение 
открыто в 1935 году старателями и отрабатыва-
лось до 1956 г. штольнями и наклонными шахтами 
общей протяженностью около 100 км. Было вы-
явлено около 50 кварцевых жильно-прожилковых 
зон на площади 3,2 км2. На долю золотоносных 
жил приходилось не более 12% от числа извест-
ных. За время эксплуатации было добыто более 10 
т золота. 
Исходные материалы и методы исследований

В последние годы перспективы увеличе-
ния золотодобычи в Хабаровском крае связаны с 
поисками большеобъемных объектов на основе 
переоценки известных жильных месторождений 
золота [5, 14, 16, 21]. Одним из них является Агние-
Афанасьевское месторождение – один из лидеров 
золотодобычи на юге Дальнего Востока в начале 
прошлого века. Обильный фактический материал, 
накопившийся за время разведки и эксплуатации 
Агние-Афанасьевского рудника (1935–1956 гг.), 
а также в результате проведения последующих 
поисковых и поисково-оценочных работ на флан-
гах месторождения, требует обобщения. Работы 
по сбору и систематизации геолого-структурной 
документации проводились в ФБУ «Территори-
альные фонды геологической информации по 
Дальневосточному федеральному округу» в г. Ха-
баровске. Актуальной проблемой было выяснение 
структурно-динамического контроля магматизма 

и рудной минерализации Агние-Афанасьевского 
месторождения с целью прогнозирования жиль-
но-штокверковых рудных тел на глубине в ходе 
проектируемых поисково-оценочных работ. 

Для решения поставленной задачи были 
изучены структурные парагенезы разных масшта-
бов путем анализа геологических карт, планов, 
разрезов и документации горных выработок по 
известным методикам российских и зарубежных 
геологов [1–2, 8–9, 11, 13, 15, 19–26]. В результа-
те установлены пространственные и временные 
соотношения разноранговых складок, разрывов, 
даек и кварцевых жил. Выделено три типа параге-
незов: 1) сжатия (складки, надвиги, сдвиги, взбро-
сы); 2) растяжения (трещины отрыва, раздвиги и 
сбросы, выполненные либо магматическим мате-
риалом, либо минеральным веществом); 3) сколы 
(сдвиги, надвиги и взбросы, которые отличаются 
только своей ориентировкой по отношению к го-
ризонтальной плоскости или направлением отно-
сительного перемещения [17]). Формирование ло-
кальных структур растяжения происходило и при 
складчатых дислокациях (седловидные жилы). 
Статистическое обобщение структурных элемен-
тов производилось при составлении суммарных 
диаграмм с применением сетки Вульфа и плани-
сферы Пронина. По доминирующему положению 
элементов структурных парагенезов определено 
направление сжатия и растяжения.

Структурная позиция и геологическая 
обстановка

В структурном плане исследуемый объект, 
согласно [4], приурочен к нижнемеловым турби-
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дитам Журавлевско-Амурского террейна, слагаю-
щим восточное крыло Лимурчанского сдвига. Это 
территория Нижнеамурской минерагенической 
зоны Сихотэ-Алинской провинции, центральной 
части Пильдо-Лимурийского золоторудного рай-
она, включающего в себя Агние-Афанасьевское 
золотокварцевое месторождение [10]. 

Агние-Афанасьевское месторождение 
принадлежит к типу структур блокирования, по 
Ю.С. Шихину [20] (рис. 1а). Оно является хоро-

шим примером сдвиговых и надвиговых дисло-
каций, контролирующих золотокварцевые жилы. 
Рудное поле месторождения расположено в на-
динтрузивной зоне скрытого рудогенерирующего 
массива. Рудовмещающие нижнемеловые терри-
генные породы, относимые к горинской (K1 gr) и 
пионерской (K1 pn) свитам, слагают антиклиналь-
ную складку [7, 12]. В ядре складки обнажаются 
флишоидные отложения горинской свиты (K1 gr) с 
характерной многопорядковой ритмичностью при 

Рис. 1. Геолого-структурная схема Агние-Афанасьевского месторождения, 
по Э.Н. Бруско и М.Н. Дъякову, с дополнениями (а):

1 – терригенные породы нижнего мела: преимущественно алевролиты (А), преимущественно песчаники 
(Б); 2 – геологические границы (А), простирание флексуры (Б); 3 – разрывы (А), кливажные сколы (Б); 
4 – золотокварцевые жилы; 5 – дайки; 6 – векторы сжатия (черное) и растяжения (белое). Суммарные 
диаграммы ориентировки структурных элементов (б), по данным подземных горных выработок: 
I – слоистости (300 замеров; 0,3-2-4-7%), II – золотокварцевых жил (624 замера; 1-2-3-4-5-6%), III – 
разрывов (300 замеров; 1-2-3-4-5-6%). Все приведенные диаграммы выполнены на верхней полусфере

Fig.1. Geological-structural scheme of Agnie-Afanasevsky deposit, by E. N. Brusco and M. N. Diakov, 
with additions (a):

1 – terrigenic rocks of the lower chalk: mainly siltstone (a), mainly Sandstone (B); 2 – geological boundaries 
(a), fl exure extension (B); 3 – breaks (a), cleavage (B); 4 – gold – quartz veins; 5 – dykes; 6 – compression 
vectors (black) and stretching vectors (white). Total diagrams of orientation of structural elements (b), 
according to underground mining: I – stratifi cation (300 measurements; 0.3-2-4-7%), II – gold – quartz veins 
(624 measurement; 1-2-3-4-5-6%), III – breaks (300 measurements; 1-2-3-5-6%). All of the above diagrams 
are made on the upper hemisphere
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чередовании ритмичных пачек с неритмичными. 
Три четверти объема свиты составляют песчаники 
мелко- и среднезернистые, с редкими прослоями 
алевролитов, в основании свиты присутствуют 
прослои и линзы конгломератов. На крыльях ан-
тиклинали залегает пионерская свита (K1 pn) с ха-
рактерным преобладанием алевролитов над пес-
чаниками и ритмической последовательностью 
напластования пород. Ритмы, как правило, двух-
компонентные. Мощность ритмов от первых сан-
тиметров (тонкий флиш) до нескольких метров. 
Пачки ритмичного переслаивания нередко разде-
ляются пластами алевролитов и, реже, песчаников 
мощностью до ста и более метров. 

Дайки и штоки диоритов, кварцевых дио-
ритов, спессартитов и одонитов распространены 
в центральной части рудного поля. Они относятся 
к золотоносной нижнеамурской умеренно натро-
вой интрузивной серии [6, 7]. Дайки простира-
ются в северо-западном, реже северо-восточном 
направлении. Преобладают дайки с крутым паде-
нием, пологие встречаются реже. Протяженность 
даек от десятков до сотен метров, мощность от 
нескольких сантиметров до 1,5 м. На контактах 
вмещающие породы ороговикованы и метасома-
тически изменены. В дайках из вторичных ми-
нералов развиты кварц, серицит, хлорит, эпидот, 
гидрослюда, лимонит, амфибол. Особенно интен-
сивно изменены тектонизированные дайки. Эти 
дайки сложены практически полностью вторич-
ными минералами – кварцем, серицитом, альби-
том, гидрослюдой, хлоритом и лимонитом. На 
площади месторождения почти полностью отсут-
ствуют гидротермальные изменения осадочных 
пород, так как магматические породы развиты не-
значительно. По данным Э.Н. Бруско (1989 г.), в 
керне одной из скважин, пройденных в пределах 
Агние-Афанасьевского месторождения, с глуби-
ной степень термального воздействия на породы 
возрастает. Это свидетельствует о наличии на глу-
бине криптоплутона или серии интрузивных мас-
сивов. По данным магниторазведки [7], глубина 
до кромки интрузии ориентировочно составляет 
350–400 м.

Разрывные нарушения представлены зона-
ми дробления или рассланцевания мощностью 
до 10–15 м. Среди них наиболее распространены 
северо-восточные, близмеридиональные и севе-
ро-западные разломы. В размещении кварцево-
жильного оруденения разрывные структуры игра-
ют большую роль.

Околожильные изменения вмещающих по-

род выражены слабо. Только вблизи рудных тел на 
расстоянии от 0,3 до 0,6 м, редко 1,0 м наблюда-
ется окварцевание, пиритизация и карбонатизация 
вмещающих пород. Гидротермальные изменения 
зависят как от мощности рудных тел, так и лито-
логического состава вмещающих пород. 

Вещественный состав руд
По данным Г.П. Воларовича (1966 г.), зо-

лотокварцевые жилы состоят из брекчированных 
обломков вмещающих пород, сцементированных 
кварцем с включениями полевого шпата, хлорита 
и серицита. Кварц белый сливной, массивной или 
полосчатой текстуры. Рудные минералы в основ-
ном расположены в промежутках между кварце-
выми прожилками во вмещающих алевролитах 
и песчаниках, представлены пиритом, арсенопи-
ритом, халькопиритом, пирротином, галенитом, 
иногда халькозином и ковеллином. Изредка встре-
чаются молибденит и антимонит. Распределение 
золота в рудных телах крайне неравномерное – 
от первых граммов до 1–2 кг/т [12]. Наибольшие 
его концентрации (видимое золото) наблюдались 
в зальбандах кварцевых ядер, внутри обломков 
вмещающих пород, особенно алевролитов, насы-
щенных вкрапленниками сульфидов, рассеченных 
нитевидными кварцевыми прожилками. Размеры 
золотин от 0,1 до 3–4 мм. Золото бледно-желтого 
цвета с зеленоватым оттенком 820-й пробы. Фор-
ма всех выделений золота – губчатая. В составе 
самородного золота ведущим элементом-приме-
сью является Ag, присутствуют также As, Sb, Pb, 
Bi, Cu и Zn. В.А. Буряк [3] отмечает присутствие 
платины с содержаниями до 6,2 г/т. Методом ва-
куумной декрептации газово-жидких включений 
в кварце, по данным Ю.Г. Пискунова, установлена 
одноактность процесса рудообразования место-
рождения, происходившего в температурном ин-
тервале 150–200° [7]. 

Рудоконтролирующие и рудовмещающие 
структуры

Рудоконтролирующей структурой Агние-
Афанасьевского месторождения является севе-
ро-восточный флексурный разлом, который имеет 
комбинированную взбросо-сдвиговую кинематику, 
простираясь в северо-восточном направлении поч-
ти вдоль контакта горинской и пионерской свит по 
азимуту СВ 45°. Горизонтальная амплитуда левого 
сдвига 500 м определяется по смещению пластов в 
S-ой флексуре. Вертикальная взбросовая амплитуда 
разлома не установлена, так как она рассеяна сре-
ди многочисленных оперяющих пластовых надви-
гов и взбросов. Взбросо-сдвиг представлен зонами 
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дробления, рассланцевания и приразломной склад-
чатостью. Его северо-западное крутое падение, 
по-видимому, совпадает с максимумом ориентиров-
ки слоистости. Диаграмма (рис. 1б, диаграмма I) 
показывает, что пласты горных пород, слагающие 
флексуру, моноклинально погружаются на запад, 
северо-запад под крутыми углами (55–70°). В том 
же направлении под углом 40° падают золотоквар-
цевые жилы север-, северо-восточного прости-
рания (там же, диагр. II). Близширотные рудные 
жилы залегают более полого (20–30°) с северным 
и южным падением. На рис. 1а видно, что руд-
ные тела простираются согласно S-ой флексуре. 
Это обусловлено приуроченностью жил к меж- и 
внутрипластовым малоамплитудным надвигам 
(взбросам), сопровождаемым приразломными 
складкам. Рудовмещающие разломы, как правило, 
представлены волнистой тектонической поверх-
ностью, смещение по которой привело к приот-
крытию пологих граней надвигов, что и отражено 
на приложенной диаграмме (рис. 1б, диагр. II). 
Рудные тела повсеместно через 3–5–15 м блокиру-
ют поперечные крутопадающие сколы преимуще-
ственно близмеридионального простирания (там 
же, диагр. III). Сколы являются малоамплитудны-
ми сдвигами, взбросами и сбросами, которые об-
разовались одновременно с надвигами. Их макси-
мальные горизонтальные амплитуды, по данным 
рудничной документации, составляют всего 10–
12 м, вертикальные – от 2–3 до 6 м. Предрудные 
смещения по сопряженным сдвигам и послойным 
надвиговым разрывам скалывания привели к при-
открыванию последних. Существенных приот-
крываний (раздвигов) вдоль них не было, на что 
указывает развитие тонкожильного оруденения 
0,2–0,5 м, редко 1–2,5 м. Рудоконтролирующая 
роль структур блокирования заключается в экра-
нировании золотокварцевой минерализации при 
пересечении с рудными жилами (рис. 2). Здесь 
наблюдаются раздувы, уступы, коленообразные 
перегибы, расщепление рудных тел. При пересе-
чениях скачкообразно изменяется мощность жил 
вплоть до превращения в безрудный разлом. При 
расщеплении кварцевых жил на стыке с блокиру-
ющими сколами часто образуются линейные што-
кверковые рудные тела. При блокировке одной из 
жил бонанцевое содержание Au в кварце достига-
ло 3 кг/т, в блокирующей жилу тектонизированной 
дайке – Au 5 г/т, а вмещающих алевролитах – Au 
2–3 г/т. В этом случае вмещающие породы вдоль 
экрана сами являются рудными телами.

По своему строению рудные жилы бывают 

единичные, сопровождаемые параллельными тон-
кими прожилками, двойные жилы отделены друг 
от друга прослоями или пачками параллельных 
тонких жил и прожилков. Наиболее распростра-
нены единичные жилы.

Наряду с разрывными структурами опре-
деленную роль в размещении золотокварцевых 
жил играют складчатые структуры (рис. 3). В оса-
дочных породах развиты складки трех генераций 
[21]: северо-восточные цилиндрические складки 
первой генерации (F1) с субгоризонтальными ося-
ми и вертикальными осевыми поверхностями. Си-
стема складок второй генерации (F2) конической 
морфологии c пологой (20–40°) ориентировкой 
шарниров интерпретируются как сохранивши-
еся складчато-надвиговые и взбросо-сдвиговые 
структуры раннего этапа деформаций на крыльях 
цилиндрических и изоклинальных складок пер-
вой генерации. Наложенная аксоноклинальная 
складчатость с крутонаклонными шарнирами, 
достигающими 90°, развита на крыльях складок 
первой и второй генерации вдоль субвертикаль-
но стоящих пластов. Аксоноклинали образуют 
складки волочения третьего порядка (F3), связан-
ные с многочисленными внутри- и межпласто-
выми сдвигами на границе пород разной компе-
тентности. Оси складок (F1) простираются в двух 
направлениях: по азимуту СВ 70–80° и СВ 10–20°, 
что отражает закономерный разворот складчатых 
структур на 60–70° к меридиану в процессе ле-

Рис. 2. Пример структурного контроля 
развития штокверка и рудных столбов на 
пересечении пологих пластовых кварцевых 
жил с поперечным блокирующим разломом 

(290/80 – элементы залегания жил и 
прожилков: в числителе – азимут падения, 

знаменателе – угол падения)

Fig. 2. Example of structural control for the 
stockwork and ore pillars development at the 

intersection of shallow formation quartz veins 
with transverse blocking fault (290/80 – elements 

of occurrence of large and small veins: in the 
numerator – the azimuth of the fall, in the 

denominator – the angle of incidence)



19

вого сдвига по северо-восточному флексурному 
разлому. В замках и на крыльях складок второго 
и третьего порядка отработаны подковообразные 
в плане золотокварцевые жилы (№ 2, 6). Ориенти-
ровка шарниров этих складок совпадает с погру-
жением рудных столбов под углами от 30–40° до 
60°. К листринговой (пропеллер) структуре S-ного 
вращения пластов приурочена наиболее богатая 
жила № 8-8 бис [22]. Из жил сложной морфологии 
добыта основная масса золота [18]. Полого погру-
жаясь на север, северо-запад, жилы расположены 
кулисно в надвиговой зоне скалывания (рис. 4). 
Вертикальный размах оруденения, по данным бу-
рения, составляет 780 м. На дневную поверхность 
выходит 50% жил, остальные являются слепыми. 
Они были обнаружены и отработаны на разных 
горизонтах. 

Заключение
Таким образом, изучив геолого-структур-

ные особенности Агни-Афанасьевского место-
рождения, можно сделать выводы. 

1. Структура месторождения была сформи-
рована при тангенциальном сжатии, ориентиро-
ванном в направлении СЗ 330–340о, параллельно 
простиранию большинства магматических даек, 
залегающих в разрывах растяжения (сбросах). 
При этом сжатии образовалась S-образная ру-
довмещающая флексура, контролируемая севе-
ро-восточным взбрососдвигом с амплитудой ле-
вого сдвига 500 м;

2. Установлено моноклинально-чешуйчатое 
строение приразломной флексуры, где золото-

Рис. 3. Примеры золотокварцевых жил, 
контролируемых складчатыми и разрывными 

структурами, по документации Агние-
Афанасьевского рудника: 

а – седловидные жилы в антиклинальной складке 
первой генерации F1, б – Z-образная жила в 
надвиговой складке F2, в – аксоноклинальная 
складка F3 в северо-восточной сдвиговой зоне. 1 – 
руда и слоистость (пунктир); 2 – зона дробления, 
стрелка – вектор смещения; 3 – рудная брекчия; 
4 – сколовая трещина с элементами залегания: в 
числителе – азимут падения, знаменателе угол 
падения

Fig. 3. Examples of gold-quartz veins, controlled by 
folded and discontinuous structures, according to 

the Agnie-Afanasevsky deposit documentation: 
a – the saddle-shaped veins in the anticlinal fold of the 
fi rst generation F1, b – Z-shaped vein in thrust fold F2, 
в – F3 fold in the North-Eastern shear zone. 1 – ore and 
stratifi cation; 2 – crushing zone, arrow-displacement 
direction; 3 – ore breccia; 4 – falcon crack with 
elements of occurrence: in the numerator – the azimuth 
of the fall; in the denominator – the angle of incidence

Рис. 4. Пример эшелонированного расположения золотокварцевых жил 
в геологическом разрезе Агние-Афанасьевского месторождения, по А.М. Дудко

Fig. 4. Example of gold-quartz veins layered arrangement in the geological 
section of Agnie-Afanasevsky deposit, according to A.M. Dudko
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кварцевые жилы в разрезе (рис. 4) образуют лево-
ступенчатый кулисный ряд в субпослойной над-
виговой зоне скалывания, что позволяет уверенно 
прогнозировать «слепые» жильно-штокверковые 
рудные тела на глубоких горизонтах. На поверх-
ности индикаторами этих тел являются проявле-
ния сульфидной минерализации и литохимиче-
ские ореолы рассеяния золота, контролируемые 
субмеридиональными дуплексами скалывания. 

Автор выражает благодарность С.И. Ру-
дакову за помощь в ознакомлении с архивным 
материалом по Агние-Афанасьевскому месторо-
ждению, А.В. Кудымову за указание возможных 
недостатков в настоящей статье.
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GEOLOGICAL STRUCTURAL FEATURES 
OF THE AGNIE-AFANASYEVSKY DEPOSIT IN THE LOWER PRIAMURYE

Yu.P. Yushmanov

The author considers geological structure of the Agnie-Afanasevsky deposit in the Lower Priamurye. It is determined 
that the gold-quartz veins are controlled by the S-shaped fl exure, formed by terrigenous rocks of the Lower Cretaceous 
because of the 500 m amplitude left up-and-up shift along the northeastern fault. The fl exure has geological and structural 
features, which are favorable for the new gold ore veins and stockwork ore bodies.

Keywords: gold-quartz veins, left up-and-up shift, fl exure, stockwork, Lower Priamurye.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УРАНОНОСНОСТИ КАМЕНУШИНСКОЙ 
ВУЛКАНОГЕННОЙ КАЛЬДЕРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

А.М. Жирнов
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
e-mail: zhantmich@yandex.ru

Каменушинский урановорудный район Дальнего Востока изучался 50 лет назад, и только с поверхности, 
иногда – мелкими скважинами до глубины 80–150 м. Выявленные промышленные месторождения урана недораз-
веданы на глубину. Они локализованы в вулканогенной впадине, в аналогичной позиции со Стрельцовским крупней-
шим урановым районом России, где месторождения разведаны и отработаны до глубины 1–1,5 км от поверхно-
сти. Показано, что проявления урана в Каменушинской впадине могут иметь протяжение на глубину. Это 
перспективный район Дальнего Востока России для проведения геолого-разведочных работ.

Ключевые слова: слабоизученный урановорудный район, стрельцовский тип руд, перспективы на глубину.

Актуальность 
Уран относится к группе высоко востре-

бованных стратегических металлов, часть кото-
рых приходится импортировать [1, 2]. Проблема 
потребности в урановом сырье решается сейчас 
за счет доработки месторождений урана в круп-
нейшем Стрельцовском урановорудном районе, 
эксплуатируемом уже 50 лет, и за счет импор-
та дешевого уранового сырья из Казахстана [1]. 
Поэтому остается актуальной задача выявления 
новых месторождений урана с качественными 
рудами, залегающих в благоприятных географо-
экономических условиях. Важнейшим источ-
ником уранового сырья является тип гидротер-
мальных жильно-штокверковых месторождений 
урана в мезозойских вулканогенных впадинах, 
подобных Стрельцовскому урановорудному райо-
ну Восточного Забайкалья. Месторождения этого 
района эксплуатируются уже 50 лет. Наиболее пер-
спективным районом такого типа является Каме-
нушинский урановорудный район Дальнего Вос-
тока, весьма близкий по геолого-тектоническим 
условиям локализации оруденения со Стрельцов-
ским урановорудным районом [4, 5].

Объект и методы исследования
Целью данной работы является рассмотре-

ние условий локализации урановых объектов в 
Каменушинской вулканогенной кальдере, степени 
их изученности и определения перспектив уве-
личения запасов месторождений, с учетом кон-
кретных геологических условий и степени сход-
ства с детально разведанными месторождениями 
Стрельцовского района. Главный метод исследо-

вания – выяснение геологических особенностей 
состава и локализации урановых объектов, опре-
деление сходства их с модельными объектами 
Стрельцовского района и, на этой основе, прогно-
зирование новых рудных тел на глубину.

Результаты исследования
Каменушинская вулканогенная кальдера 

расположена в пределах Тырминского массива 
палеозойских гранитов, на пересечении меридио-
нальных северо-восточных и широтных скрытых 
разломов фундамента. Форма ее округлая, пло-
щадь около 224 км2. Месторождения и проявления 
урана сосредоточены в северной части округлой 
вулканогенной структуры (рис. 1). 

Внутреннее строение Каменушинской впа-
дины сложное. В ее строении выделяются три 
главных комплекса пород. Верхний комплекс 
представлен фельзитами и риолитами с горизон-
том перлитовых туфов в основании, общей мощ-
ностью 300 м. Средний комплекс мощностью 
250 м, сложен алевролитами с прослоями угле-
фицированного детрита. В основании его залега-
ет покров андезито-базальтов весьма изменчивой 
мощности – от 20 до 200 м. Нижний комплекс 
представлен риолито-фельзитами, перекрытыми 
слоем туфоалевролитов и горизонтом пепловых 
туфов. Общая мощность вулканогенных образова-
ний в Каменушинской кальдере до 1 км. Форми-
рование ее происходило в раннемеловое время – 
103–79 млн лет, формирование руд в интервале 
80–78 млн лет [3].

Сходное геологическое положение и строе-
ние имеет Стрельцовская ураноносная кальдера. 
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Рис. 1. Каменушинская вулканогенная кальдера (А) [3, 7] 
и разрез проявления урана 1 (Б) [3]

А: 1–3 – обманийский комплекс (К2): 1 – дайки гранит-порфиров; 2 – субвулканические интрузии гранит-
порфиров; 3 – экструзии фельзитов; 4 – солонечный комплекс (К1): – риолиты; 5 – станолирский комплекс 
(К1) – андезиты и базальты, их туфы и туфогенно-осадочные породы каменушинской свиты; 6 – граниты 
фундамента (PZ3); 7 – разломы; 8 – урановые проявления (А): 1, 2, 3, 4; Б – другие проявления; 9 – проекции 
пологих рудных тел на поверхность [10]. 
Б: Схематический геологический разрез месторождения «Ласточка» [3], с упрощением. 1 – риолиты; 2 – 
туфы, туфопесчаники, трахидациты; 3 – граниты фундамента; 4 – дайка диоритов; 5 – рудные тела; 6 – 
предполагаемое рудное тело; 7 – разломы; 8 – зона трещиноватости; 9 – скважины наземного бурения; 10 – 
недобуренные до рудного тела скважины 

Fig. 1. Kamenushinsky volcanogenic caldera (A) [3, 7] and the section of the uranium occurrence 1 (B) [3]
A: 1–3 – Obmaniysky complex (K2): 1 – dikes of granite-porphyries; 2 – subvolcanic intrusions of granite-porphy-
ries; 3 – felzite extrusions; 4 – saline complex (K1) – rioliths; 5 – the Stanolir complex (K1) – andesites and basalts, 
their tuffs and the Kamenushinsky suite tuffaceous-sedimentary rocks; 6 – granite foundations (PZ3); 7 – ruptures; 
8 – uranium occurrence (A): 1, 2, 3, 4; B – others occurrence; 9 – projections of gently sloping ore bodies to the 
surface [10].
Б: schematic geological section of the “Lastochka” Deposit [3], with simplification; 1 – rhyolites; 2 – tuff, tuff-sand-
stones, trachydacites; 3 – granite Foundation; 4 – dikes of diorite; 5 – ore bodies; 6 – estimated ore body; 7 – faults; 
8 – the fracture zone; 9 – boreholes land drilling; 10 – non-drilled boreholes to the ore body 
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По размеру она близка Каменушинской – площадь 
ее 220 км2, форма неправильно-округлая. Эта вул-
каногенная структура также расположена на пере-
сечении ряда северо-восточных, меридиональных 
и широтных разломов (рис. 2). 

В геологическом строении Стрельцовской 
вулканогенной впадины выделяют три структур-
ных яруса: древний гранитоидный протерозой-
ско-палеозойский фундамент (на котором про-
изошло заложение собственно вулканогенной 
впадины), нижний вулканогенный ярус андезито-
базальтов и верхний вулканогенный ярус риоли-
тов и игнимбритов. 

Нижний вулканогенный ярус впадины (J2-3) 
сложен тремя покровами андезибазальтов, разде-
ленных двумя прослоями лав и туфов трахидаци-
тов. Вулканиты подстилаются слоем конгломера-
тов. Породы верхнего вулканогенного яруса (К1) 
залегают на эродированной поверхности ниж-
него яруса, иногда непосредственно на поро-
дах фундамента. Главный объем верхнего яруса 
и вулканогенной кальдеры в целом составляет 
мощная (до 500 м) толща микрофельзитов и ри-
олитов с игнимбритовой текстурой. В основании 
и верхней части этой толщи выделяются покровы 
пепловых туфов. Все эффузивные породы про-
рываются Краснокаменским штоком и кольцевой 
дайкой микрозернистых граносиенит-порфиров и 
гранит-порфиров, которые ближе к поверхности 
сменяются трахириолитами. Вулканическая эво-
люция магматического очага под Тулукуевской 
впадиной продолжалась около 16 млн лет – от 143 
до 127 млн лет [10].

Урановая минерализация Каменушинского 
района локализуется в нижних частях верхнего 
вулканогенного комплекса пород – в фельзитах и 
подстилающих их туфах. Рудные залежи имеют 
штокверковый, жильный, линзовидный и пласто-
образный характер. Предрудная стадия характе-
ризуется аргиллизацией вмещающих пород и в 
меньшей мере альбитизацией. В рудную стадию 
отложились кварц, черный флюорит, настуран 
и коффинит, битумы, урановая смолка, серицит, 
хлорит, а вмещающие породы гематитизированы. 
В руде также присутствуют иордизит, гематит, ар-
сенопирит, пирит. В послерудную стадию вмеща-
ющие породы каолинизированы и карбонатизиро-
ваны. Рудовмещающими являются пологие зоны 
повышенной трещиноватости, горизонты конгло-
мератов, песчаников и туфоалевролитов, обога-
щенных углистым детритом (рис. 1).

Содержание урана в рудах находится на 
уровне 0,07–0,38%, в отдельных гнездах до 0,9% 

[3]. В одном проявлении урана содержание его со-
ставляет 0,123–0,138% и предполагаются ресур-
сы [7]. В этом объекте обнаружено пять рудных 
залежей в пологих послойных структурах субме-
ридионального и северо-восточного простирания. 
Некоторые рудные тела локализованы в крутопа-
дающих субмеридиональных разломах.

Другие проявления урана Каменушинской 
впадины меньше по размерам [7]. Общие ресурсы 
данной впадины оценивались прежними исследо-
вателями положительно [7].

Все проявления урана Каменушинской впа-
дины относятся к фтор-молибден-урановой руд-
ной формации в аргиллизитах [3, 7]. 

В пределах Стрельцовской вулканогенной 
кальдеры, на площади 220 км2, известно 19 ме-
сторождений урана, в том числе пять крупных, че-
тыре средних и десять мелких проявлений [9, 11]. 
Разведанные запасы обеспечили работу рудника 
на 50 лет [8]. Возраст урановых руд 140–110 млн.
лет, возраст вмещающих пород – 150–130 млн лет 
[6, 9].

В Стрельцовском рудном районе место-
рождения представлены жилообразными тела-
ми, штокверками, горизонтальными и пологими 
пластообразными залежами в зонах трещинова-
тости. Протяженность крупных рудных тел по 
простиранию (Стрельцовское и Антей) достигает 
1 км, а по падению превышает 2 км, при мощно-
сти от 1 до 100 м [9]. Вертикальные и наклонные 
рудные тела приурочены к невскрытому куполу 
интрузии гранитов. Они пересекают верхний вул-
каногенный структурный этаж риолитов и про-
должаются глубже в гранитном теле до глубины 
1,5 км (рис. 2). Горизонтальные и пологие рудные 
тела локализуются в благоприятных горизонтах 
пород – пепловых туфах, конгломератах и песча-
никах.

В Стрельцовском районе минералообразо-
вание происходило в три стадии: 1) кварц-карбо-
нат-сульфидная; 2) рудная – иордизит-настурано-
вая; 3) карбонат-флюоритовая [6, 10]. Проявлена 
вертикальная зональность. На верхних горизонтах 
рудных тел развиты мелкозернистый кварц, пирит, 
серицит, настуран, молибден, бериллий, гематит. 
Широко распространены флюоритовые жилы.

На средних горизонтах распространены на-
стуран, альбит, браннерит, иордизит, кварц, пи-
рит, марказит, арсенопирит, темно-фиолетовый 
флюорит. На нижних горизонтах, с гранитами в 
зальбандах, присутствуют браннерит, коффинит 
и хлорит-альбитовые метасоматиты [9, 11]. Таким 
образом, минеральный состав руд в месторожде-
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ниях рассматриваемых рудных районов весьма 
близок и отвечает фтор-молибден-урановой фор-
мации. 

Сходны и околорудные изменения вмещаю-
щих пород. В Стрельцовском районе околорудные 
изменения месторождений урана представлены 
аргиллизацией (сверху), гидрослюдизацией и ге-
матитизацией на среднем уровне и хлоритизацией 
на нижних горизонтах [9]. В Каменушинском рай-
оне околорудные изменения представлены аргил-
лизацией, окварцеванием, гидрослюдизацией, аль-
битизацией, гематитизацией, карбонатизацией [3].

Однако рудопроявления являются недораз-
веданными. Одни скважины недобурены до руд-
ных тел, другие не пересекли отдельные тела на 
полную мощность (рис. 1).

Кроме того, на месторождении «Ласточка» 
не установлен (и, соответственно, не разбурен) 
вертикальный рудоподводящий разлом как глав-
ная рудоподводящая структура месторождения. 
Именно на пересечении этого вертикального 

разлома с горизонтами конгломератов и туфов, а 
также с подошвой вулканогенной впадины, в зоне 
структурно-стратиграфического несогласия, воз-
можны наиболее крупные и богатые запасы урана, 
как это доказано на месторождениях Стрельцов-
ского района. 

Учитывая малую глубину бурения на прояв-
лениях Каменушинской впадины (до 100–200 м), 
неизученность вертикального рудоподводящего 
канала и пологой зоны структурно-стратиграфи-
ческого несогласия на глубине 0,8–1 км, вполне 
правомерно прогнозировать большую глубину 
распространения руд. Возможное положение про-
гнозируемых рудных тел на глубине приведено на 
рис. 3.

Обсуждение
Каменушинская урановорудная кальдера, 

рассмотренная в данном сообщении, была иссле-
дована в самый ранний период широкомасштаб-
ных геологических исследований на уран – в 
60-е гг. ХХ в. Но геолого-оценочные работы были 

Рис. 2. Стрельцовская вулканогенная кальдера 
(А) [10] и разрез Стрельцовского объекта (Б) [7]
А: 1 – андезиты внешнего грабена; 2 – риолиты; 
3 – внутренняя ураноносная кальдера; 4 – протеро-
зойские метаморфические породы и палеозойские 
граниты; 5 – месторождения урана: А – крупные: 
1 – Стрельцовское, 2 – Антей, 3 – Октябрьское, 
8 – Тулукуевское, 15 – Аргунское; Б – средние и 
мелкие месторождения; 6 – разломы: А – главные; 
Б – второстепенные. 
Б: 1 – андезито-базальты, дациты и фельзиты; 2 – 
слои конгломератов, песчаников и алевролитов; 
3 – граниты; 4 – рудные тела; 5 – измененные вме-
щающие породы; 6 – тектонические зоны – раз-
ломы

Fig. 2. Streltsov volcanogenic caldera (A) [10] and 
the Streltsov object (B) section [7]

A: 1 – andesites of external graben; 2 – riolites; 3 – 
internal uranium – bearing Caldera; 4 – Proterozoic 
metamorphic rocks and Paleozoic granites; 5 – ura-
nium deposits: a – large: 1 – Streltsovskoye, 2 – An-
tey, 3 – Octyabrskoye, 8 – Tulukuevskoye, 15 – Ar-
gunskoye; B – medium and small fields; 6 – faults: 
A – major, B – minor.
B: 1 – andesite-basalts, dacites and felsites; 2 – lay-
ers of conglomerates, sandstones and aleurolites; 3 – 
granites; 4 – ore bodies; 5 – altered host rocks; 6 – 
tectonic zones – faults



26

быстро прекращены в связи с открытием богатых 
месторождений урана в других регионах страны. 
Фактически все рассмотренные рудные объекты 
были только обнаружены и кратко исследованы 
по данным геолого-поисковых работ. Лишь место-
рождение «Ласточка» в Каменушинской впадине 
было разведано, но на небольшую глубину. 

Тем не менее, в пределах кальдеры было 
выявлено несколько проявлений урана, но все 
они остались неизученными в полной мере, как 
с поверхности, так и на глубину. Проведенное 
краткое сравнение геолого-тектонических и ми-

нералогических особенностей рудных объектов 
Каменушинской кальдеры с хорошо изученными 
на большую глубину месторождениями урана в 
Стрельцовской кальдере показывает их большое 
сходство, что позволяет правомерно прогнозиро-
вать протяженность проявлений урана в Камену-
шинской кальдере до глубины 300–500 м. 

Заключение 
Каменушинский урановорудный район 

Дальнего Востока, локализованный в мезозойской 
вулканогенной кальдере, весьма сходен по геоло-
го-металлогеническим особенностям с крупней-

Рис. 3. Схема положения прогнозных рудных тел на нижних 
горизонтах проявления 1 (по прогнозу автора)

1 – фельзиты; 2 – лавобрекчии фельзитов; 3 – туфы; 4 – алевролиты с углефицированным детритом; 5 – 
лавобрекчии андезитов; 6 – дайка андезитовых порфиритов; 7 – граниты фундамента; 8 – разломы; 9 – 
зоны тектонической трещиноватости; 10 – рудные тела, установленные на месторождении «Ласточка»; 
11 – рудные тела, предполагаемые

Fig. 3. Forecast scheme of the ore bodies location on the lower horizons 
of the uranium occurrence 1 (according to the author’s forecast)

1 – felsites; 2 – felsites lawarence; 3 – tuffs; 4 – siltstone with carbonized detritus; 5 – andesites lawarence; 6 – 
dike of andesite porphyrites; 7 – granites of the basement; 8 – faults; 9 – zones of tectonic fracturing; 10 – ore 
bodies found at the deposit “Lastochka”; 11 – expected ore bodies
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шим Стрельцовским урановорудным районом 
Забайкалья. Он расположен на участке пересече-
ния региональных разломов широтного, мериди-
онального и северо-восточного простирания, что 
может предопределять протяженность рудокон-
тролирующих структур до 0,5 км.

Двухярусное геологическое строение руд-
ного района, с мезозойским вулканогенным яру-
сом-покровом эффузивов и архей-протерозойским 
гранитным фундаментом, предопределяет широ-
кое развитие в разрезе района крупных структур-
но-стратиграфических несогласий на глубинах от 
0,3 до 1,0 км, перед которыми возможна локализа-
ция богатых рудных тел. 

Геологическая изученность выявленных 
месторождений и рудопроявлений урана крайне 
недостаточная. Они вскрыты на глубину только 
скважинами до 80–150 м от поверхности. Соглас-
но приведенным данным сопоставления с более 
изученным районом урана, проявления урана мо-
гут распространяться до глубины 0,5 км. 

Каменушинский урановый район Дальнего 
Востока – благоприятный в настоящее время объ-
ект для широкого проведения поисково-оценоч-
ных работ на уже выявленных проявлениях урана, 
поскольку расположен в подходящих географо-э-
кономических условиях с развитой инфраструкту-
рой.
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PROSPECTS FOR URANIUM CONTENT IN KAMENUSHINSKY 
VOLCANOGENIC CALDERA OF THE FAR EAST

А.М. Zhirnov

They studied Kamenushinsky uranium ore district in the Jewish Autonomous region 50 years ago, and only from the 
surface, sometimes - with small boreholes to a depth of 80-150 m, the identifi ed industrial uranium deposits unexplored 
to the depth. They localize in the volcanogenic basin, in a similar position to the Streltsovsky largest uranium region of 
Russia, where they explored and worked out the deposits to a depth of 1-1.5 km from the surface. The author shows that 
deposits and manifestations of uranium in Kamenushinsky basin can have a stretch to the depth. This is a promising area 
of the Far East Russia for conducting geological exploration work.

Keywords: poorly studied uranium ore region, Streltsov ore type, great prospects.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ХРАНИТЕЛЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЗЕМЛИ

Ю.А. Веденин
Институт географии РАН,

Старомонетный переулок д. 29, г. Москва, 119017,
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В статье обсуждается место и роль культурного ландшафта в сохранении исторической памяти Земли. 
Данная тема рассматривается на примере ценных культурных ландшафтов, отнесённых обществом к объек-
там наследия. Особое внимание уделяется соотношению между исторической памятью и свойствами культур-
ного ландшафта как объекта наследия – подлинностью, целостностью, исторической репрезентативностью и 
документальностью. 

Ключевые слова: историческая память, актуальная и скрытая историческая память, культурный ланд-
шафт, культурное наследие.
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Культурный ландшафт 
и историческая память

В процессе заселения и освоения Земли 
человек устанавливает тесные связи с природой 
и формирует свою собственную среду обитания. 
Это всё фиксируется в структуре культурного 
ландшафта, в процессах его функционирования и 
развития. 

В настоящее время существует множество 
определений культурного ландшафта. 

Во-первых, культурный ландшафт рассма-
тривается как результат «сотворчества» человека 
и природы, осуществляемого в процессе утили-
тарного, интеллектуального или духовного осво-
ения пространства [5]. 

Во-вторых, культурный ландшафт – это 
сложная территориальная система, в которой 
определяющую роль играет человек как носитель 
определённых культурных ценностей [3, 8, 15].

В-третьих, культурный ландшафт представ-
ляет особый текст, содержащий информацию о 
ценностях – хозяйственных, социальных, духов-
ных, которые были заложены людьми в процессе 
формирования и развития Ойкумены [10, 14, 16, 
18, 19] . 

Несколько слов об актуальности рассмотре-
ния Земли в контексте культурного ландшафта. 

Культурно-ландшафтное пространство форми-
руется в результате деятельности разнообразных 
этносов и народов, групп людей, отдельных лич-
ностей, различающихся по менталитету, культуре, 
образованию и их взаимодействию с окружающей 
средой. Так, например, средняя полоса Европей-
ской части России в разные исторические эпохи 
была связана с угро-финскими, славянскими и 
тюркскими народами; на ней проживали и рабо-
тали люди различных национальностей, конфес-
сий, профессий, приехавшие из разных стран, 
получившие образование в отечественных и зару-
бежных учебных заведениях. Результаты их дея-
тельности сохраняются в культурном ландшафте 
этого региона. Об этом свидетельствуют внешний 
облик городских и сельских населенных пунктов 
средней полосы России, дворцово-парковых и 
усадебных ансамблей, распространённые на этой 
территории топонимы. 

Одной из важнейших функций культурного 
ландшафта является его особая роль в трансляции 
исторической памяти Земли [2]. 

Историческая память определяется нами 
как совокупность передаваемой из поколения в 
поколение информации об истории формирования 
и развития человечества и окружающей его среды. 

Культурный ландшафт, возникший в резуль-
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тате адаптации человека к окружающей природ-
ной среде, обустройства и приспособления этой 
среды к потребностям и характеру деятельности 
человека, хранит в себе память об объектах, со-
бытиях и процессах, свидетельствующих об осо-
бенностях развития человеческого сообщества и 
окружающей среды на протяжении всей истории 
их существования.

Характерной чертой исторической памяти 
Земли является её дискретность, поскольку зна-
чительная часть информации теряется в процессе 
перехода от одного поколения к другому или оста-
ётся непознанной. Это позволяет утверждать о 
существовании скрытой и актуальной (открытой) 
исторической памяти, о переходе актуальной па-
мяти в скрытую и обратно.

Очень важной для современного общества 
проблемой является отношение государственных 
и общественных институтов к исторической па-
мяти. Не секрет, что на определённых этапах по-
литического, социального и экономического раз-
вития в качестве актуальной, т.е. востребованной 
исторической памяти, государство и общество 
начинают выделять определённые её фрагменты, 
исходя из современных оценок, происходивших 
в прошлом процессов. Для политической власти, 
установившейся в большевистской России, а за-
тем в СССР, было выгодно перевести значитель-
ную часть исторической памяти из актуальной в 
скрытую. Отсюда стремление государства к лик-
видации религиозных институтов, к разрушению 
культовых сооружений, монументов, посвящён-
ных памяти видных государственных деятелей 
Российской империи. Желание стран Восточной 
Европы и бывших советских республик зачер-
кнуть некоторые страницы своей истории, связан-
ные с коммунистическим прошлым, проявляется 
в разрушении напоминающих об этом времени 
монументов и памятных знаков, переименовании 
названий городов, улиц и площадей [4, 12].

Такое же отношение к истории, к истори-
ческой памяти проявляется и тогда, когда хотят 
подчеркнуть вклад того или иного этноса в фор-
мирование среды своего обитания, показать преи-
мущество одного этноса над другим, определить, 
кто был первым или являлся основным игроком 
при освоении и обустройстве тех или иных терри-
торий. Об этом свидетельствует характер дискус-
сии, ведущийся по поводу Нагорного Карабаха, 
Абхазии, Крыма и т.д. 

На определённом этапе своего развития 
человечество начинает прилагать усилия для со-

хранения накопленной за предыдущие эпохи 
информации, искать новые источники для её по-
полнения. Фактически речь идёт об осознании 
целостности исторической памяти, о желании 
общества заполнить имеющиеся в ней лакуны. 
Важную роль в этом процессе играет наука, в за-
дачи которой входит изучение закономерностей 
функционирования биосферы на протяжении 
всей истории её развития, включая и те процессы, 
которые происходили задолго до появления чело-
века, но повлиявшие на формирование среды его 
обитания. Благодаря научным изысканиям, твор-
честву деятелей искусства, изучению и пропаган-
де народных традиций увеличиваются объем и 
содержание заложенной в культурный ландшафт 
исторической информации. Особый вклад в про-
цесс информационного обогащения культурного 
ландшафта вносят гуманитарные науки, прежде 
всего, археология и история, искусствоведение и 
этнография, социология и культурология, куль-
турная и историческая география. Немаловажную 
роль в этом процессе играют естественные науки, 
в том числе науки о Земле, физика, биология, ан-
тропология и т.д. 

Культурный ландшафт как наследие
Человеческое общество и среда его обита-

ния не являются статичной системой. В какие-то 
моменты или периоды исторического времени че-
ловеческое сообщество и окружающая его среда 
существенным образом меняются. Эти измене-
ния могут происходить как революционным пу-
тём, так и в процессе эволюционного развития, 
через возникновение наиболее совершенных или 
принципиально новых культурных ценностей. 
Наиболее значимая информация об этих явле-
ниях, имеющая особое значение для сохранения 
наивысших достижений мировой, национальной 
или региональной культуры, начинает восприни-
маться как информационно-культурный код, с по-
мощью которого историческая память включается 
в современные процессы жизнедеятельности об-
щества. Носители наиболее ценной исторической 
памяти рассматриваются обществом как объекты 
наследия. 

В силу своей многокомпонентности и взаи-
мосвязанности культурный ландшафт характеризу-
ется многообразием и богатством видов информа-
ции. Историческая память отражается во множестве 
текстов, носителями которых выступают отдель-
ные элементы и компоненты культурного ланд-
шафта, как материальные, так и нематериальные. 
Это архитектурные сооружения, природно-техни-
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ческие или природные объекты, предметы быта, 
разнообразные письменные источники, в том чис-
ле архивные материалы, произведения искусства, 
литература, музыка, кино и театр. Часть историче-
ской памяти передаётся через традиционные тех-
нологии, фольклор, топонимию и т.д. 

Культурный ландшафт как объект наследия 
обладает рядом специфических свойств. Особый 
интерес представляют подлинность, историческая 
репрезентативность и документальность культур-
ного ландшафта [2].

Подлинность предполагает высокую степень 
сохранности носителей информационно-культур-
ных кодов, сформировавшихся в процессе созда-
ния и развития данного объекта; значительную 
долю сбережённых в результате постоянного под-
держания или консервации, созданных или сохра-
нённых нашими предками объектов, явлений или 
их элементов, фрагментов и даже следов от них; 
высокую степень сохранности исторических и 
традиционных функций ландшафта. 

Историческая репрезентативность характе-
ризует процесс формирования и развития ланд-
шафта, его преемственность и дополнительность. 
Этот признак свидетельствует о высокой степени 
сохранности памяти об истории объекта, о дей-
ствиях, связанных с необходимостью его посто-
янного поддержания, целенаправленной и после-
довательной деятельностью, направленной на его 
развитие. Это предполагает максимально полную 
представленность всех исторических слоёв или 
природно-естественных стадий эволюции, сви-
детельствующих о процессах формирования и 
развития объекта, который впоследствии стал рас-
сматриваться как наследие [2].

Документальность указывает на особую 
роль ландшафта в хранении и передаче от одно-
го поколения к другому информации об истори-
ко-культурных и природных ценностях, объектах 
и явлениях, имеющей универсальное значение 
для человечества. В данном случае ландшафт вы-
ступает в форме документа, в котором в виде опре-
делённого текста закодирована память о предше-
ствующих эпохах, представляющих ценность для 
будущих поколений. Это предполагает высокую 
степень изученности объектов наследия как носи-
телей ценной в историческом, научном, художе-
ственном отношении информации. Д.С. Лихачёв 
указывает не только на необходимость изучения 
наследия, но и на то, что его восприятие требует 
глубоких знаний и умения «считывать» соответ-
ствующие историко-культурные коды [17].

Проблемы сохранения, реставрации и 
воссоздания культурного ландшафта как 

объекта наследия
В процессе формирования и развития куль-

турного ландшафта происходят два диаметрально 
противоположных процесса. С одной стороны, 
значительная часть исторической памяти исчеза-
ет и оказывается не востребованной обществом. 
С другой стороны, общество стремится сохранить 
свою историческую память и даже расширить её 
объёмы и содержание. 

Деградация культурного ландшафта как 
результат утраты исторической памяти. По-
теря исторической памяти связана со многими про-
цессами. Это происходит в результате гибели или 
деградации подлинных материальных объектов 
наследия. В качестве примеров могут быть приве-
дены: снос исторической застройки в результате 
перепланировки Москвы (строительство гости-
ницы Россия на месте исторического квартала За-
рядье, разрушение исторических зданий в районе 
арбатских переулков и появление Нового Арбата); 
разрушение природных ландшафтов, имеющих 
особое историко-культурное значение (устройство 
карьеров на пойме Оки около музея-усадьбы По-
ленова), уничтожение традиционной застройки в 
дачных посёлках и сельских поселениях и т.д. 

Аналогичный процесс происходит в резуль-
тате замены подлинных исторических памятников 
на их копии или фантомы (здание Военторга и го-
стиницы «Москва» в столице России). 

Серьёзные проблемы, ведущие к потере 
исторической памяти, возникают в результате 
проведения исторических реконструкций и попы-
ток вернуть сохранившемуся до наших дней объ-
екту наследия облик, относящийся к более ранне-
му времени, который был в процессе прошедшего 
времени утрачен. Ярким примером такого подхода 
являются работы по реконструкции Летнего сада 
[2]. Точно такие же потери исторической памяти 
происходят в результате обновления фасадов и ин-
терьеров зданий, расположенных в исторической 
застройке, декоративного убранства интерьеров и 
т.д. [1, 2].

К потере исторической памяти ведёт унич-
тожение или сокрытие письменных исторических 
документов, закрытие архивов, запрет на распро-
странение ранее изданных книг или возможностей 
осмотра произведений искусства, относящихся 
к определённым периодам истории или неодно-
значного отношения государства к личности и 
творческой ориентации художника, ликвидация 
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исторических «графити» или надписей со стен ре-
ставрируемых памятников архитектуры. Это мож-
но видеть на примере удаления следов ГУЛАГа в 
старинных храмах Соловецкого монастыря.

Серьёзные проблемы возникают в связи с 
уничтожением исторической и традиционной то-
понимии. Эти изменения происходят в результате 
переименования названий городов, улиц, урочищ. 
В России наиболее серьёзный урон был связан с 
советским периодом, когда происходило массовое 
переименование названий городских улиц и пло-
щадей. Внедрение в городскую топонимию новых 
названий, связанных с именами деятелей меж-
дународного и российского коммунистического 
движения, фактически привело к потере связей 
города с природным ландшафтом и его истори-
ей. К сожалению, в настоящее время очень редко 
можно увидеть, чтобы на табличках, где написаны 
современные наименования улиц, давалась бы ин-
формация обо всех названиях, которые носила эта 
улица или площадь в прошлом. 

Наиболее ранимый пласт исторической па-
мяти – это живая традиционная культура. Об этом 
свидетельствует гибель или деградация традици-
онных культурных ценностей в сельской России, 
в том числе фольклора, народных ремёсел, тради-
ционных технологий, исчезновение исторических 
функций городов, отдельных районов города. Эти 
потери особенно велики в случае депопуляции ко-
ренного сельского населения, когда исчезают не 
только нематериальные культурные ценности, но 
и материальные свидетельства уходящей культу-
ры – сельские усадьбы, церкви и часовни, мельни-
цы, амбары и бани, сельскохозяйственные угодья, 
кладбища и т.д.

Проблемы сохранения культурного 
ландшафта как объекта культурного наследия

Культурный ландшафт как носитель исто-
рической памяти не может быть сохранён без бе-
режного отношения к расположенным на террито-
рии ландшафта подлинным объектам наследия и 
окружающей их среде. При этом имеется в виду 
сохранение не только самого объекта, но и патины 
времени как свидетельства длительной истории 
его существования. Характерным примером тако-
го культурного ландшафта, где этот фактор играет 
особо значимую роль, является Венеция: история 
жизни большинства расположенных в этом городе 
каналов, набережных, зданий обнажена, не скры-
та от глаз зрителей, поскольку сохранение насле-
дия не предполагает проведения работ по обнов-
лению их внешнего облика. Подлинность объекта 

может быть сохранена только в контексте его вза-
имосвязи с естественной исторической средой. 
Нарушение этого принципа может быть проиллю-
стрировано на примере очистки стен Соловецкого 
монастыря от лишайников, наросших на камни в 
результате многолетнего процесса адаптации ис-
кусственного сооружения к природной среде. 

Нередко при воссоздании утраченных па-
мятников истории и культуры в качестве аргумен-
та ссылаются на необходимость сохранения исто-
рической памяти. Особенно часто эта проблема 
возникает в городских культурных ландшафтах. 
Так, например, в Москве, начиная с 1990 гг., ве-
дётся компания по восстановлению разрушенных 
в советское время храмов. Однако при этом, ка-
залось бы, явно позитивном процессе нарушается 
принцип исторической репрезентативности ланд-
шафта. Город должен хранить память обо всех 
событиях, которые происходили в течение дли-
тельного времени его существования. Возникает 
вопрос: каким образом можно решать эту пробле-
му? – Построить копию утраченного храма или 
сохранить память об этом объекте через органи-
зацию мемориала. В первом случае воссоздаётся 
исчезнувший памятник архитектуры, восстанав-
ливается исторически достоверный визуальный 
облик города. Во втором сохраняется историче-
ская память ландшафта, включающая всю исто-
рию этого места, причём не только связанную 
со снесённым в советское время храмом, но и с 
более отдалёнными или более близкими событи-
ями. Так, например, в мемориале, который можно 
было бы устроить рядом с вновь воссозданным 
храмом Христа Спасителя, разместить информа-
цию о снесённых в начале 1830 гг. Свято-Алексе-
евском монастыре XVII века и церкви Всех Свя-
тых, а также о планах Сталина построить на этом 
месте Дворец Советов – новый «храм», связанный 
с коммунистической идеологией. Очевидно, что 
каждое решение должно приниматься в зависимо-
сти от сложившейся ситуации и приоритета реша-
емых при этом задач. 

Важным направлением в сохранении исто-
рической памяти ландшафта является бережное 
отношение к исторической функции места. Наи-
более яркие примеры такого подхода – старые 
университетские города Англии – Оксфорд и Кем-
бридж, Ватикан как центр католического мира, 
исторические кварталы Праги, где располагаются 
традиционные рестораны и пивные. Некоторые 
города потеряли своё историческое значение, 
но именно эти, казалось бы, давно исчезнувшие 
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функции являются центральным градоформиру-
ющим фактором, определяющим его современное 
существование. В качестве примера может быть 
приведён бывший город медеплавильщиков Рёрос 
(Норвегия) – ныне один из популярных центров 
туризма.

Выявление скрытой исторической памя-
ти и её актуализация как необходимое условие 
повышения ценности культурного ландшаф-
та – объекта наследия. Для решения этих задач 
необходимо в первую очередь проведение научных 
исследований, с помощью которых можно было 
бы расширить объём знаний об истории формиро-
вания ландшафта и ввести эту информацию в его 
историческую память. Очень важная роль принад-
лежит краеведам, благодаря которым изучается 
история поселений, отдельных сооружений, про-
слеживается генеалогия местного населения, рас-
сказывается о судьбах наиболее интересных лю-
дей, живших когда-то в этом городе или селе. Для 
многих мест, не связанных с широко известными 
событиями или личностями, имеющими мировую 
или общенациональную славу, историческая па-
мять сохраняется, прежде всего, через историче-
скую и традиционную топонимию, в которой от-
ражена история города или сельского поселения, 
его природные особенности. Из сохранившихся 
до наших дней топонимов можно узнать об исто-
рических ремёслах, местах расселения различных 
сословий, национальных меньшинств, о роли при-
родных факторов в формировании исторической 
застройки и т.д. 

Второй шаг на этом пути заключается в ак-
туализации исторической памяти. Для того что-
бы эта информация была доступна населению, 
необходима установка новых памятных знаков, 
популяризация исторической информации через 
формирование новых музейных экспозиций, на-
сыщение этой информацией всего пространства 
обитания людей, издание путеводителей и т.д. В 
качестве одного из примеров может быть при-
ведён опыт разработки программы для мемори-
ализации культурных ландшафтов Водлозерья. 
Когда-то на островах Водлозера располагалось 
множество деревень. В настоящее время почти 
все они исчезли с лица Земли. Для того чтобы 
восстановить память об этих деревнях, о людях, 
которые там жили, нами было предложено на базе 
сохранившихся или воссозданных часовен орга-
низовать мемориальные музейные экспозиции, 
посвящённые истории села, генеалогии местного 
населения, микротопонимике.

Нередко возникает проблема, связанная с 

необходимостью, с одной стороны, сохранить 
подлинный культурный ландшафт, а с другой, 
расширить объёмы доступной информации о 
мемориальной ценности этого ландшафта. При 
этом следует иметь в виду, что с того памятно-
го события или исторического периода, которое 
определило мемориальную ценность ландшафта, 
прошло много времени и его облик заметно пре-
образился. В этом случае возможно использова-
ние исторических реплик, напоминающих об этих 
событиях и, вместе с тем, не нарушающих пред-
ставление о подлинности культурного ландшафта. 
С такой ситуацией пришлось столкнуться при ме-
мориализации Бородинского поля, где были вос-
созданы фрагменты старинных окопов и флешей 
[15]. В качестве исторических реплик могут быть 
использованы современные технологии, позволя-
ющие создать виртуальный образ объекта на опре-
делённую дату его существования. 

Актуализация исторической памяти может 
быть осуществлена через придание культурным 
ландшафтам статуса музеев-заповедников, му-
зеев-усадеб или национальных парков. По этому 
пути пошли при организации мемориальных му-
зеев-усадеб: Ф.И. Тютчева и Е.А. Баратынского 
«Мураново», С.Т. Аксакова и С.И. Мамонтова 
«Абрамцево», В.Д. Поленова «Поленово» и т.д. 
В ряде случаев мемориальные усадьбы были соз-
даны в местах, где почти ничего не сохранилось. 
Только окружающий ландшафт и остатки парка. 
Тем не менее, для того чтобы увековечить па-
мять живших там людей, было принято решение 
о воссоздании разрушенных строений и придании 
этому месту статуса музеев-усадеб. Здесь можно 
вспомнить об усадьбах А.А. Блока «Шахмато-
во», М.И. Глинки «Новоспасское», А.Т. Болотова 
«Дворяниново». Это позволяет не просто воссоз-
дать старинное строение и тем самым напомнить 
публике о том, что здесь когда-то был усадьба, но 
и вдохнуть жизнь в этот культурный ландшафт, 
превратить его в культурный центр, оказывающий 
влияние на развитие этого места.

Большой опыт работ по актуализации исто-
рической памяти был накоплен при создании 
крупных музеев-заповедников. Это может быть 
показано на примере музея-заповедника «Кулико-
во поле». Музей-заповедник «Куликово поле» был 
организован на месте, где по преданиям в 1380 г. 
произошла битва между русскими войсками под 
руководством князя Дмитрия Донского и татар-
ским войском, возглавляемым темником Золотой 
Орды Мамаем [7]). По различным летописным 
источникам, русские и татарские войска встрети-
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лись на месте слияния Непрядвы и Дона. И хотя у 
учёного сообщества так и не сложилось единого 
мнения о том, где же на самом деле происходило 
сражение, были предприняты определённые шаги 
по увековечению памяти об этом, столь важном для 
России, событии. В 1850 г. в честь князя Дмитрия 
Донского на территории поля был установлен обе-
лиск. Затем уже в 1917 г. по проекту А. Щусева был 
построен храм Сергия Радонежского. В середине 
1960 гг. на базе мемориального комплекса был ор-
ганизован филиал Тульского музея, а в 1996 г. му-
зей-заповедник «Куликово поле». Таким образом, 
несмотря на то, что аутентичность этого ландшаф-
та как места сражения до сих пор вызывает опре-
делённые сомнения, именно этот ландшафт уже в 
течение многих лет идентифицируется как поле 
битвы. На нём создана соответствующая инфра-
структура; идёт процесс формирования информа-
ционного слоя культурного ландшафта Куликова 
поля. Благодаря тому, что в музее-заповеднике, со-
вместно с Государственным историческим музеем 
и Институтом географии РАН, другими научными 
учреждениями, продолжаются археологические и 
палеогеографические работы, появляется инфор-
мация об истории формирования системы рас-
селения и хозяйственной деятельности; ведутся 
исследования, позволяющие получить новые дан-
ные об истории возникновения Ивановского ка-
нала и Епифаньских шлюзов, о строительстве го-
рода Епифани, о том, какие виды растительности 
существовали здесь в средневековье, о характере 
растительности, в том числе о засечных лесах и 
ковыльных степях. Таким образом, основной цен-
ностью культурного ландшафта, сохраняющегося 
сегодня в музее-заповеднике «Куликово поле», 
стала историческая память. Одним из примеров 
актуализации исторической памяти может стать 
предложение по организации музея-заповедника 
на базе ассоциативного культурного ландшафта, 
расположенного в озёрном крае на северо-западе 
Тверской области. Более 100 лет тому назад, на-
чиная с середины XIX века и кончая первой поло-
виной XX века, в усадьбах, расположенных на бе-
регах озер Удомля, Островно, Молдино и других, 
жили и работали замечательные русские художни-
ки [11]. Это, прежде всего, И.И. Левитан, создав-
ший здесь многие из своих наиболее известных 
картин, в том числе и таких, как «Над вечным по-
коем» и «Золотая осень».

С этим краем самым тесным образом связа-
но творчество такого значительного мастера, как 
А.Г. Венецианов. Именно благодаря ему впервые 
многие русские люди ощутили привлекательность 

этого края. А. Венецианов одним из первых рус-
ских художников смог запечатлеть образ русской 
крестьянки, рассказать о её красоте, которая со-
храняется и во время её отдыха, и тогда, когда она 
занимается сельскохозяйственными работами. 
Широко известна и деятельность Венецианова-пе-
дагога. Его ученик Г.В. Сороко стал одним из ис-
тинных певцов русской природы и русской усадь-
бы. Благодаря его работам мы можем представить, 
как выглядели ландшафты этого края [20]. 

 Здесь же в конце XIX – начале XX веков 
жили и работали известные русские художники 
В.К. Беляницкий-Бируля, А.А. Моравов, С.Ю. Жу-
ковский, Н.П. Богданов-Бельский. В 1918–1919 гг. 
на даче В. Беляницкого-Бирули «Чайка» были 
организованы Свободные художественные ма-
стерские. Это была первая в России художествен-
ная народная школа. В этой школе преподавали 
К.А. Коровин, А.Е. Архипов, В.В. Рождествен-
ский, И.Э. Грабарь. Таким образом, есть все ос-
нования для создания совершенно особого бренда 
всего этого района – «Русский Барбизон». Рабо-
та в этом направлении уже ведётся. Сохранилась 
дача В.К. Беляницкого-Бирули «Чайка». Там соз-
дан музей. Одновременно эта дача используется 
как творческая мастерская. Установлен памятный 
знак на месте гибели художника А.Г. Венециано-
ва. Небольшие музеи созданы в сёлах Молдино и 
Островно. Постепенно расширяется круг людей, 
внёсших вклад в развитие русской культуры и на-
уки, уроженцев Удомельского района, чьё творче-
ство было связано с этой землёй. Усилиями мест-
ных краеведов и властных структур памятные 
знаки установлены на месте усадьбы деда учёно-
го Д.И. Менделеева, путешественника Н.В. Робо-
ровского, писателя-натуралиста Н.А. Зворыкина. 
Таким образом воссоздаётся историческая память 
этого края.

Заключение
Необходимо полноценное включение исто-

рической памяти в современное культурно-ланд-
шафтное пространство Земли. Особая роль в 
решении этой задачи принадлежит культурным 
ландшафтам, отнесённым обществом к объектам 
наследия. В связи с этим следует предпринять 
усилия для развития системы особо охраняемых 
природных и историко-культурных территорий, 
сети исторических поселений, музеев-заповедни-
ков и национальных парков, проведения научных 
исследований, позволяющих расширить объёмы 
исторической памяти, включения в информацион-
ный слой Земли результатов деятельности худож-
ников, писателей, музыкантов и т.д.
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CULTURAL LANDSCAPE AS A PRESERVER OF THE EARTH HISTORY 

Yu. A. Vedenin

 The author considers and demonstrates in the article the place and role of cultural landscape in preservation of the 
Earth history on the example of cultural landscapes, nominated as cultural heritage by the society. He gives particular 
attention to the relation between the historic memory and such criteria of a cultural landscape as authenticity, integrity, 
historical representativeness and genuine documentary.

Keywords: historic memory, actual and hidden historical memory, cultural landscape, cultural heritage.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ РЕК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКА В ПЕРИОД СНЕГОТАЯНИЯ
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В работе представлены результаты микробиологических и химико-аналитических исследований воды и дон-
ных отложений малых рек, а также снега центральной части г. Хабаровска во время весеннего половодья. Мак-
симумы превышения ПДК ионов аммония (до 16 ПДК), нитритов (до 5 ПДК) и фосфатов (до 10 ПДК) наблюда-
лись в различные сроки периода снеготаяния. Увеличение содержания легкоокисляемого органического вещества 
(в среднем в 12 раз по сравнению с зимним периодом) и нефтепродуктов (до 39 ПДК) обусловило резкий рост в 
воде численности гетеротрофных (до 57 раз), сапрофитных (до 47 раз) и нефтеокисляющих (до 23 раз) бакте-
рий. В снежном покрове содержание нефтепродуктов достигало 3 ПДК, также выявлены условно-патогенные 
микромицеты. Органическое вещество в донных отложениях имеет нефтяной и терригенно-гумусовый генезис, 
в результате микробиологической трансформации образуются высокотоксичные вещества, что приводит к 
вторичному загрязнению водной среды. 

Ключевые слова: Хабаровск, загрязнение, малые реки, донные отложения, снежный покров.

Введение
Реки Плюснинка, Чердымовка и Лесопилка 

с первых дней основания г. Хабаровска (1858 г.) 
использовались населением для хозяйственных 
нужд. Ухудшение качества вод этих рек начало 
отмечаться в конце XIX века [5]. В 1905 г. сани-
тарный врач А.В. Чириков отмечал, что «для г. 
Хабаровска реки Плюснинка, Чердымовка и Ле-
сопилка, впадающие в Амур, по-видимому, пред-
назначены городской администрацией для роли 
естественной канализации» [15]. В 1913 г. было 
зафиксировало загрязнение аммонийным и нитри-
трым азотом рек Плюснинки и Чердымовки [17]. 
С 1957 г. по 1982 г. эти водотоки, дренирующие 
центральную (историческую) часть города, были 
укрыты в бетонные коллекторы, а на месте рек 
Плюснинки и Чердымовки появились Уссурий-
ский и Амурский бульвары.

Комплексное изучение экологического со-
стояния малых рек г. Хабаровска проводилось 
с конца 1990-х гг. до 2005 г., но носило эпизоди-
ческий характер. Микробиологические и гидро-
химические исследования рек выявили высокий 
уровень минерализации, загрязнения органиче-
ским веществом (ОВ), аммонийным и нитратным 
азотом, фосфатами [2, 16].

Большую роль в питании малых рек в ве-
сенний период играют талые снеговые воды. 

Территория Хабаровска относится к регионам с 
длительным периодом отрицательных темпера-
тур, поэтому при оценке экологического состоя-
ния водных объектов нельзя игнорировать вклад 
загрязнений, поступающих со снеговыми талыми 
водами в малые реки и далее в р. Амур.

Снежный покров является индикатором 
атмосферного загрязнения выбросами промыш-
ленных предприятий и автотранспорта за зимний 
период. В литературе имеются только единичные 
сведения по оценке состояния снежного покрова г. 
Хабаровска [8], а работы по изучению микробоце-
нозов снежного покрова не проводились. Между 
тем, снег, обладая высокой сорбционной способ-
ностью, представляет собой сезонную геосистему, 
являясь промежуточной экологической нишей для 
микроорганизмов. При таянии снега микроорга-
низмы попадают в водотоки, а также в почву и тем 
самым могут влиять на формирование микробных 
сообществ, которые играют главную роль в са-
моочищении природных экосистем. Кроме этого, 
микроорганизмы являются индикаторами загряз-
нения различных компонентов природной среды: 
снега, воды, донных отложений (ДО).

Проблема загрязнения малых водотоков 
на урбанизированных территориях актуальна во 
всем мире, особенно остро она стоит в регионах с 
высокой плотностью населения [18]. 

Региональные проблемы. 2018. Т. 21, № 3. С. 35–44. DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-3-35-44.
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Цель настоящей работы – оценка экологи-
ческого состояния малых рек центральной части 
г. Хабаровска в период снеготаяния на основании 
гидрохимических и микробиологических показа-
телей.

Объекты и методы
Город Хабаровск находится на высоких тер-

расах р. Амур, которые расчленены отдельными 
водотоками на пологие увалы. По центральной ча-
сти города проходит местный водораздел, который 
обуславливает сток поверхностных вод в сторону 
р. Амур. Объектами исследования являлись вода 
и донные отложения малых водотоков централь-
ной части г. Хабаровска – реки Лесопилка, Черды-
мовка, Плюснинка, а также снег, отобранный на 
их водосборах (рис. 1). Истоки этих рек находятся 
в центральной части города, все три реки впада-
ют непосредственно в р. Амур. В зимний период 
водотоки не замерзают, что говорит о постоянном 
систематическом сбросе неочищенных сточных 
вод. В теплый период года водотоки питаются за 
счет ливневого стока с дорог и улиц города. При 
высоком уровне р. Амур коллекторы данных рек 
полностью находятся под водой.

Пробы воды для гидрохимических и микро-
биологических анализов отбирали в период с 22 
января по 3 апреля 2018 г. в устьевых частях рек 
(на выходе из коллекторов) (рис. 1). В период от-
бора проб расстояние от коллекторов до кромки 
льда р. Амур составляло 25–30 м, глубина водных 
потоков составляла 0,2–0,5 м. ДО отбирали труб-
чатым пробоотборником из слоя 0–5 см. Площад-
ки для отбора снега для гидрохимических ана-
лизов были заложены в прибрежной зоне малых 
водотоков. Снег для микробиологических анали-
зов отбирали на водосборе рек Чердымовки (у до-
роги) и Плюснинки (парковая зона) в период мак-
симальной влагоемкости 14 марта (рис. 1). Керны 
снега отбирали снегомерным цилиндром ВС-43 на 
всю глубину снежного покрова, за исключением 
нижнего слоя 2–3 см, методом конверта (10×10 м).

В речной воде и расплавах снега определя-
ли значение рН, концентрации минеральных форм 
азота и фосфора, нефтепродуктов ‒ важнейших 
показателей качества поверхностных вод. Кроме 
того, минеральные формы азота и фосфора уча-
ствуют в процессе метаболизма различных эколо-
го-трофических групп микроорганизмов. Содер-

Рис. 1. Карта-схема района исследований

Fig. 1. Scheme of the research area
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жание легкоокисляемого органического вещества 
оценивали по перманганатной окисляемости, ми-
нерализацию определяли при помощи кондукто-
метра SG2 (Mettler Toledo, Швейцария). Анализы 
проб осуществляли в ЦКП «Межрегиональный 
центр экологического мониторинга гидроузлов» 
при ИВЭП ДВО РАН по [14]. При оценке загряз-
ненности вод использовали величины предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных ве-
ществ для водных объектов рыбохозяйственного 
значения, которые приняты в России [13].

Численность различных эколого-трофиче-
ских групп микроорганизмов в речной воде, ДО 
и расплавах снега определяли общепринятыми 
в микробиологии методами [7]. Идентифика-
цию микромицетов проводили по определителю 
Л.Н. Егоровой [4].

Определение массовой доли углеводородов 
(УВ) в ДО выполняли по [11] с использованием 
концентратомера КН-2М (Сибэкоприбор, Россия). 
Состав УВ и летучих органических соединений 
определяли методом капиллярной газовой хро-

матографии на газовом хроматографе Кристалл 
5000.1 (Хроматек, Россия) [9, 10].

Результаты и обсуждение
Вода

Воды малых рек центральной части г. Ха-
баровска характеризовались высокой величиной 
минерализации: от 260 до 839 мг/дм3 (среднее 
значение – 428 мг/дм3). В период снеготаяния (22 
марта – 3 апреля) максимальные ее значения были 
выявлены в реках Чердымовке и Плюснинке, дре-
нирующих центр города с многоэтажной застрой-
кой, что, вероятно, обусловлено использованием 
противогололедных реагентов в зимний период. 
На территории водосбора р. Лесопилки эти реа-
генты использовались в меньшей степени, поэто-
му и минерализация воды в начале снеготаяния 
была ниже (455 мг/дм3).

Содержание биогенных ионов в воде рек 
в период снеготаяния было крайне непостоян-
но (рис. 2), что обусловлено неравномерностью 
поступления талых вод за счет влияния темпера-
турного фактора и микробиологических деструк-

Рис. 2. Содержание биогенных элементов в воде рек 
центра г. Хабаровск: а – NH4

+, б – NO2
-, в – NO3

-, г – HPO4
2-

Fig. 2. Nutrients content in the water of small rivers in the central 
part of Khabarovsk: а – NH4

+, б – NO2
-, в – NO3

-, г – HPO4
2-
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ционных процессов. Максимумы превышения 
ПДК концентраций ионов аммония, нитритов и 
фосфатов наблюдались в различные сроки пери-
ода снеготаяния и по содержанию иона аммония 
составляли до 16 ПДК, по нитрит-иону до 5 ПДК 
и по фосфат-иону до 10 ПДК. По содержанию ни-
трат-ионов превышения нормативов не выявлено.

В период снеготаяния содержание легкоо-
кисляемого ОВ в водах исследованных малых рек 
значительно увеличилось по сравнению с зимним 
периодом (в среднем в 12 раз) (рис. 3а). Макси-
мальное поступление ОВ отмечалось 27 марта. 
Максимальное содержание нефтепродуктов было 
отмечено в водах р. Лесопилки (39 ПДК) (рис. 3б) 
в пробах, отобранных 22 марта.

Увеличение содержания легкоокисляемо-
го ОВ и нефтепродуктов привело к резкому уве-
личению численности всех исследуемых групп 
микроорганизмов, участвующих в процессах де-
струкции ОВ (рис. 4). По микробиологическим 
показателям р. Плюснинка в зимний период была 
на два класса чище, чем рр. Чердымовка и Лесо-
пилка (табл. 1). В период снеготаяния воды всех 
рек относились к самому низкому классу каче-
ства – VI («очень грязные») (табл. 1).

Снежный покров
Химический состав снежного покрова в 

прибрежной зоне малых водотоков в период сне-
готаяния представлен в табл. 2. Поскольку участ-
ки отбора проб снежного покрова прилегали к бе-
регу р. Амур, полученные результаты химических 
анализов сравнивали с ПДК для водных объектов, 
имеющих рыбохозяйственное значение. 

Является общепринятым фактом, что чи-

стые атмосферные осадки (дождевая, снеговая 
вода) имеют pH 5,6, так как присутствие в воз-
духе СО2 подкисляет атмосферные выпадения. 
Величина рН снежного покрова обследованной 
территории составляла от 5,66 до 5,88, что ниже 
по сравнению с данными, полученными для тер-
ритории г. Хабаровска в 2006 г., когда рН даже для 
свежевыпавшего снега была 6,77 [8]. 

В расплавах снега у рр. Лесопилки и Плюс-
нинки содержание нефтепродуктов составляло 3 
ПДК, у р. Чердымовки – 2–2,2 ПДК, что обуслов-
лено аккумуляцией выхлопных газов автотран-
спорта. По остальным показателям превышения 
ПДК не выявлено. Вместе с тем в речной воде в 
период снеготаяния выявлено превышение нор-
мативов по большинству гидрохимических по-
казателей. Это обусловлено тем, что талые воды 
загрязняются от асфальтобетонных и иных дорож-
ных покрытий, почвенного покрова, являясь тран-
зитной средой различных поллютантов.

С пылью, частичками почвы происходит 
атмосферный постоянный перенос спор и клеток 
различных микроорганизмов. Непосредственно в 
снеге они находятся в неактивном состоянии, но 
с повышением температуры в период снеготаяния 
они начинают размножаться и переноситься с та-
лыми водами на большие расстояния.

В образце снега, отобранного на водосбо-
ре р. Плюснинки, общая численность гетеротро-
фных бактерий достигала 2650 КОЕ/мл талой 
воды (КОЕ – колониеобразующие единицы). В 
снеге, отобранном на водосборе р. Чердымов-
ки, численность гетеротрофных бактерий была 
в 2 раза выше (5300 КОЕ/мл талой воды), чем на 

Рис. 3. Содержание органических веществ в воде рек 
центра г. Хабаровск: а – ПО, мг О/дм3; б – нефтепродукты, мг/дм3

Fig. 3. Content of organic substances in the water of small rivers in the central 
part of Khabarovsk: a – PO, mg O/dm3; b – hydrocarbon, mg / dm3
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1950 КОЕ/мл соответственно. Актиномицеты, 
являющиеся промежуточной систематической 
группой между бактериями и микроскопически-
ми грибами, обнаружены только в снеге, взятом 
на водосборе р. Чердымовки (обочина дороги), и 
составляли 700 КОЕ/мл талой воды. Численность 
микромицетов в образцах снега существенно не 
отличалась и составляла на водосборе р. Плюс-
нинки (парковая зона) 23,3 КОЕ/мл, р. Чердымов-
ки (обочина дороги) – 30 КОЕ/мл.

Повышенная численность микромицетов в 
снеговом покрове центральной части г. Хабаров-
ска отмечалась в границах автомагистралей и пе-
шеходных зон, в то время как в прибрежной зоне 
микроскопические грибы не обнаружены. Счита-
ют, что в снежный покров пропагулы грибов по-
ступают со снеговыми осадками из более высоких 
слоев атмосферы, а также с пылевыми частицами, 
переносимыми автотранспортом и людьми.

Исследование микологического состава сне-
га г. Хабаровска показало их небольшое видовое 
разнообразие, что, вероятно, связано со специфи-
ческими условиями их местонахождения (низкие 
температуры, высокая инсоляция, присутствие тя-
желых металлов и др. токсичных элементов).

В снежном покрове центральной зоны го-
рода с высокой техногенной нагрузкой доми-
нировали темноокрашенные микромицеты. С 
наибольшей частотой встречались Cladosporium 
cladosporioides, а также грибы из р. Aspergillus и 
р. Mucor, которые относятся к условно-патоген-
ным видам и могут представлять потенциальную 
угрозу для здоровья городского населения. Пред-
ставители этих родов сохранили способность к 
росту на питательных средах после длительного 
промораживания.

Таблица 1
Классификация качества воды малых рек центральной 

части г. Хабаровска по микробиологическим 
показателям (ГОСТ 17.1.3.07–82)

Table 1
Classifi cation of water quality in small rivers of the 

Khabarovsk central part according to microbiological 
indicators (GOST 17.1.3.07-82)

Река 22 янв. 27 мар. 3 апр.

Лесопилка VI VI -

Чердымовка VI VI VI

Плюснинка IV VI VI

Примечание: IV – загрязненные, VI – очень грязные

Рис. 4. Численность гетеротрофных (а), 
сапрофитных (б) и нефтеокисляющих (в) 
бактерий в воде рек центра г. Хабаровск

Fig. 4. Heterotrophic (a), saprophytic (б) and oil-
oxidizing (в) bacteria number in the water of the 

rivers in central part of Khabarovsk

водосборе р. Плюснинки, что обусловлено на-
пряженностью транспортного потока. Колонии 
микроорганизмов, выделенных из снега, харак-
теризовались большим разнообразием пигменти-
рованных форм (желтого, оранжевого, красного, 
коричневого и черного цвета) и были представ-
лены 11–12 штаммами. Среди них присутствова-
ли бактерии родов Arthrobacter, Flavobacterium, 
Micrococcus, Pseudomonas, а также спорообразу-
ющие бактерии рода Bacillus. Численность бакте-
рий, способных потреблять минеральные формы 
азота, в снеге на территории водосбора рек Плюс-
нинки и Чердымовки составляла 1700 КОЕ/мл и 
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Донные отложения
Современные ДО являются конечным эта-

пом миграции загрязняющих веществ, поступаю-
щих с прилегающей суши и из атмосферы. Они 
могут служить интегральными показателями 
загрязнения водных объектов веществами раз-
личной природы. ДО являются консервативной 
системой, в которой биохимические процессы са-
моочищения происходят очень медленно, поэтому 
концентрации загрязняющих веществ в них могут 
изменяться во времени в незначительной степени. 

В створах устьевых участков, на выходе 
из коллекторов течение рек замедлено и осадки 
представлены илистыми песками (табл. 3). ДО 
исследованных водотоков содержат УВ в количе-
ствах от 5070 до 22540 мг/кг (табл. 3). Подобное 
высокое содержание связано с загрязнением ДО 
в результате длительного антропогенного загряз-
нения нефтепродуктами водотоков и территории 
водосбора. Близкое (1648,5-36416,7 мг/кг) содер-
жание нефтепродуктов отмечалось в ДО р. Чер-
ной, расположенной в черте г. Хабаровска [6]. В 
настоящее время в Российской Федерации не су-
ществует нормативного документа, определяюще-
го ПДК загрязняющих веществ в ДО. Считается, 
что при фоновом содержании концентрации УВ 

обычно не превышают 10 мг/кг в песчанистых и 
до 100 мг/кг в илистых осадках [1]. Исследуемые 
ДО содержат нефтепродукты в количествах, кото-
рые существенно превышают ориентировочно до-
пустимые концентрации (1000 мг/кг) в песчаной и 
супесчаной почве [12]. Во всех пробах ДО отме-
чается значительное превышение ориентировочно 
допустимых концентраций от 5,0 до 22,5 раз.

Аккумулированное в ДО органическое ве-
щество разлагается бентосным микробным сооб-
ществом, которое реагирует на поступление ОВ 
увеличением численности эколого-трофических 
групп микроорганизмов. Общая численность аэ-
робных культивируемых гетеротрофных бактерий 
в ДО исследованных водотоков составляла 120–
340 млн КОЕ/г (рис. 5), что значительно (более чем 
в 1000 раз) превышает численность бентосных 
гетеротрофных бактерий в ДО малых рек Татар-
ского пролива, которые также подвержены антро-
погенной нагрузке [3]. Численность сапрофитных 
бентосных бактерий, участвующих в начальных 
стадиях разложения ОВ, составляла 45–70 млн 
КОЕ/г. Максимальная численность нефтеокисля-
ющих бактерий выявлена в ДО р. Плюснинки, что 
согласуется с данными химического анализа со-
держания нефтепродуктов в ДО данного водотока 
(табл. 3) и подчеркивает важную индикационную 
роль нефтеокисляющих бактерий. 

Использование распределения нормальных 
алканов (н-алканов) как индикаторов вклада ан-
тропогенной и природной составляющей в гене-

Таблица 2
Химический состав снежного покрова центра г. 

Хабаровска (14.03.2018)
Table 2

Content and composition of hydrocarbons in bottom 
sediment of rivers in the central part of Khabarovsk 

(04.03.2018)

Показатель
Станции отбора проб

р. Лесо-
пилка

р. Чер-
дымовка

р. Плюс-
нинка

рН 5,75 5,66 5,88

NH4
-, мг/дм3 0,95 0,67 0,54

NO2
-, мг/дм3 0,05 0,01 0,03

NO3
-, мг/дм3 2,2 3,9 3,3

HPO4
-2, мг/дм3 0,165 0,047 0,062

Минерализация, 
мг/дм3 16,5 18,2 17,7

Нефтепродукты, 
мг/дм3 0,15 0,11 0,15

Перманганатная 
окисляемость, 
мг О/дм3

8,6 9,2 8,5

Рис. 5. Численность гетеротрофных (1), 
сапрофитных (2) и нефтеокисляющих (3) 
бактерий донных отложений рек центра 

г. Хабаровск

Fig. 5. Heterotrophic (1), saprophytic (2) and 
oil-oxidizing (3) bacteria number in the bottom 

sediment of rivers in the central part of Khabarovsk
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зис органического вещества ДО позволяет полу-
чить более полную информацию об источниках 
формирования ОВ донных отложений (табл. 3, 
рис. 6).

Общим в распределении н-алканов в ДО 
исследованных водных объектов является преоб-
ладание высокомолекулярной фракции, составля-
ющей от 54,24 до 92,48% от суммы идентифици-
рованных н-алканов (табл. 3), что характерно для 
ОВ, сформированного с участием нефтяных УВ. 
Однако распределение индивидуальных гомоло-
гов в составе н-алканов исследованных водотоков 
существенно отличается (рис. 6).

В составе высокомолекулярной фракции 
ДО р. Лесопилки незначительно преобладают не-
четные гомологи CPI(С23–С39) = 0,81, однако мак-
симумы принадлежат четным гомологам – С24, 
С26, С36, С38 (рис. 6), что указывает на нефтяной 
генезис ОВ осадков реки, на это же указывает 
величина индекса нечетности CPI = 1,0 по всему 
диапазону идентифицированных н-алканов. Мар-

керы ∑С19–С25, отражающие вклад микробной и/
или микробно-деструктивной составляющей ОВ, 
составляют 10,7% от суммы н-алканов.

В ДО р. Чердымовки нечетные гомологи 
преобладают над четными как по всему диапа-
зону н-алканов, так и в высокомолекулярной об-
ласти: CPI(С15–С37) = 4,26 и CPI(С23–С35) = 3,51 
соответственно. Такое распределение н-алканов 
свидетельствует об участии в формировании ОВ 
терригенного, преимущественно гумусового ОВ, 
что подтверждается наличием характерных для 
данного типа ОВ максимумов нечетных гомо-
логов – С31 и С33, составляющих 56,8% от общей 
суммы н-алканов (рис. 6). Микробиологически 
преобразованные н-алканы составляют 11,33% от 
суммы н-алканов.

Состав н-алканов р. Плюснинки характе-
ризовался наличием жидких н-алканов – октана 
С8Н18 и нонана С9Н20 в количествах 9,68 и 28,33% 
от суммы н-алканов. Данные углеводороды входят 
в состав моторных топлив. Легкие фракции нефте-

Таблица 3 
Содержание и состав углеводородов в ДО рек центральной части г. Хабаровска (03.04.2018 г.)

Table 3
The content and composition of hydrocarbons in bottom sediment of rivers in central part of Khabarovsk 

(03.04.2018)

Водоток р. Лесопилка р. Чердымовка р. Плюснинка

Глубина, м 0,3 0,4 0,5

Тип осадка Илистый песок Илистый песок Песчанистый ил

УВ, мг/кг 5070 12200 22540

Длина углеродной цепи иденти-
фицированных н-алканов С15–С39 С15–С37 С8–С36

Групповой состав н-алканов, % от общей площади пиков

∑C8–C22 7,519 9,943 42,588

∑C23–C39 92,479 90,06 54,237

∑C8–C22/∑C23–C39 0,081 0,11 0,79

∑четных 49,854 19,021 43,697

∑нечетных 50,144 80,979 56,303

CPI* 1,00 4,26 1,29

∑C19–C25 10,701 11,334 0

∑четных 45,071 19,021 34,017

∑нечетных 36,70 66,828 20,22

CPI** 0,81 3,51 0,59

Примечание: CPI* – отношение суммы нечетных к сумме четных алканов по всему диапазону идентифицированных 
н-алканов; CPI** – отношение суммы нечетных к сумме четных алканов в высокомолекулярной области
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продуктов в водной среде очень быстро подвер-
гаются деградации, и их обнаружение отражает 
поступление «свежего» загрязнения нефтепро-
дуктами. Нефтяной генезис ОВ осадков характе-
ризует величина CPI(С8-С36) близкая к 1 (1,29), а 
также наличие максимумов четных гомологов С28, 
С30, С32, С36 (рис. 6) в высокомолекулярной обла-
сти, не характерных для ОВ терригенного генези-
са и составляющих 29,8% от суммы н-алканов. На 
участие терригенного ОВ указывают максимумы 
нечетных гомологов С27, С31 и С35, составляющих 
22,2% от суммы н-алканов.

Анализ геохимических маркеров показал, 

что в донных осадках р. Лесопилки ОВ имеет 
преимущественно нефтяной генезис. В форми-
рование ОВ р. Чердымовки значительный вклад 
вносит терригенно-гумусовое ОВ, вероятнее все-
го, поступающее с городских газонов. Смешан-
ное ОВ р. Плюснинки сформировано с примерно 
равным участием (29,8 и 22,2% соответственно) 
нафтеновой фракции углеводородов и ОВ терри-
генно-гумусового генезиса. Следует отметить, что 
р. Плюснинка в большей степени по сравнению с 
другими обследованными водотоками подвергает-
ся загрязнению нефтепродуктами. 

Разрушение углеводородных, углеводных и 

Рис. 6. Распределение н-алканов 
в осадках малых рек центра 

Хабаровска: 1 – р. Лесопилка; 2 – 
р. Чердымовка; 3 – р. Плюснинка

Fig. 6. Distribution of n-alkanes 
in the sediments of small rivers 
in the center of Khabarovsk: 1 – 

r. Lesopilkal; 2 – r. Cherdymovka; 
3 – r. Plyusninka

Таблица 4
Содержание летучих органических соединений в ДО рек центральной части г. Хабаровска (03.04.2018)

Table 4
Volatile organic compounds in bottom sediment of rivers in central part of Khabarovsk (03.04.2018)

Компонент, мг/кг р. Лесопилка р. Чердымовка р. Плюснинка Класс опасности
Гексан 0,021 0,040 0,030 3
Ацетальдегид 0,056 1,622 0,119 3
Ацетон 0,057 1,694 0,092 4
Этилацетат 0,003 - 0,004 3
Метанол 0,122 0,612 0,678 2
Пропанол-2 0,080 0,787 0,346 2
Бензол 0,001 0,003 0,001 1
Пропанол-1 - 0,664 0,066 2
Толуол 0,016 0,116 0,014 4
Бутилацетат 0,003 - 0,005 3
Изобутанол 0,010 0,033 0,017 3
Этилбензол 0,001 - - 1
П-ксилол 0,008 - - 3
М-ксилол 0,002 0,013 0,413 3
Бутанол - 0,005 - 3
Изопропилбензол 0,002 - 0,022 3
О-ксилол 0,002 - 0,001 3

Примечание: «-» ‒ компонент не обнаружен
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белковых соединений при их биохимической де-
градации в водных объектах сопровождается об-
разованием и накоплением кислородсодержащих 
веществ (спирты, альдегиды, эфиры), которые 
обладают большей токсичностью, чем нефть и 
исходные ОВ. Согласно гигиеническим нормати-
вам [14], эти вещества принадлежат к 1–4 классам 
опасности (табл. 4).

В р. Чердымовке выявлено самое высокое 
содержание ацетальдегида (1,6 мг/кг) и ацето-
на (1,69 мг/кг). Данные компоненты образуются 
в анаэробных условиях при брожении веществ 
углеводной природы. Высокое содержание мета-
нола выявлено в реках Чердымовки и Плюснинки. 
Его присутствие в ДО обусловлено образованием 
в ДО метана, который окисляется бактериями се-
мейства Methylomonadaceae до углекислого газа 
и воды. Метанол является промежуточным про-
дуктом окисления метана и накапливается в ДО в 
анаэробных условиях.

Выводы
Оценка экологического состояния малых 

рек центральной части г. Хабаровска показала, 
что в период снеготаяния происходит загрязне-
ние вод и донных отложений органическими и 
неорганическими поллютантами, так как в городе 
искусственные непроницаемые поверхности пре-
пятствуют прохождению талой воды через систе-
му почвенной очистки. Привнос загрязняющих 
компонентов с талыми водами крайне неравноме-
рен в течение всего периода снеготаяния, что об-
условлено гидрометеорологическими условиями 
сезона и микробиологическими деструкционны-
ми процессами. Микробиологические исследова-
ния снежного покрова выявили высокую устой-
чивость микробных ассоциаций к химическому 
загрязнению, инсоляции и низким температурам. 
Отмечено, что в снежном покрове аккумулируют-
ся нефтепродукты, которые в период весеннего 
половодья поступают в малые водотоки. Анализ 
геохимических маркеров показал, что в донных 
отложениях малых водотоков органическое веще-
ство имеет нефтяной и терригенно-гумусовый ге-
незис. Органическое вещество, аккумулированное 
в донных отложениях, подвергается микробиоло-
гической трансформации с образованием ряда 
таких соединений, как метанол, ацетальдегид, 
ацетон, пропанол, этилацетат, бензол, изобутанол, 
толуол, бутилацетат, этилбензол, ксилолы и др. 
Большинство этих веществ обладает характерным 
резким запахом и высокой токсичностью, что при-
водит к вторичному загрязнению водной среды 

малых водотоков и их водоприемника – р. Амур. 
На основе проведенных исследований установ-
лено, что малые реки центральной части г. Хаба-
ровска в период снеготаяния относятся к самому 
низкому классу качества – VI («очень грязные»).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ПОИСКАХ РУД
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На конкретных примерах показано, что географические стационары приобре ли междисциплинарный ста-
тус и стали практически единственным комплексным научным подходом для решения задач не только геогра-
фии, но и смежных с нею наук о Земле, в частности биогеохимии. Установлено влияние муссонных дождей на вы-
нос из растений бериллия, доказано изменение содержания металлов в зависимости от сезонов года, выявлены 
фитоморфологические изменения растений на оловорудных месторождениях, определено содержание металлов 
в сухих и вегетирующих деревьях, дана оценка техногенных потоков олова при геолого-разведочных работах.

Ключевые слова: географические стационары, стационарные исследования, биогеохимия окружающей среды.

Опыт функционирования географических 
стационаров на территории Сиби ри и Дальне-
го Востока России в составе академических ин-
ститутов, в час тности Института географии им. 
В.Б. Сочавы (г. Иркутск) [2], Тихоокеан ского ин-
ститута географии ДВО РАН (г. Владивосток) [1], 
Института водных и экологических проблем ДВО 
РАН (г. Хабаровск) [4], показал, что стацио нарные 
исследования имеют важнейшее значение в уста-
новлении закономер ностей во взаимодействии 
между компонентами геосистем и в выявлении 
осо бенностей в обмене веществом и энергией в 
геолого-географической среде. Теоретическое 
обоснование о необходимости стационарных ис-
следований в географии в своё время приведено в 
классической работе А.Г. Исаченко [6], а научные 
основы методических и практических подходов, 
в частности ме тода комплексной ординации с ис-
пользованием полигонов-трансектов, изло жены в 
обстоятельной монографии В.Б. Сочавы [8].

Традиционно считалось, что географиче-
ские стационары призваны решать чисто геогра-
фические задачи. Между тем методические при-
ёмы, разработан ные географами и основанные на 
идее полигонов-трансектов, применены на ми при 
биогеохимических исследованиях на Дальнем 
Востоке России в свя зи с разработкой теоретиче-
ских основ и практических подходов биогеохи-
мического метода поисков рудных месторожде-
ний [5].

Автор пришел к выводу, что географические 
стационары и проводимые на них биогеохими-
ческие исследования необходимы при изучении 

многих аспек тов биогеохимической индикации 
рудной минерализации.

Были проведены режимные опытно-методи-
ческие биогеохимические работы стационарного 
характера на ключевых участках, полигонах-тран-
сектах, ма гистральных профилях, точках наблю-
дения, пробных площадках, т.е. испо льзованы 
географические стационары и их элементы для 
получения новой нетрадиционной информации в 
области биогеохимии. В результате был решен ряд 
биогеохимических задач. Исследования проводи-
лись в элювиальных ландшафтах на стационарах 
«Шивки» и «Славянка» ИВЭП ДВО РАН, в бас-
сейне р. Амур на территории Хабаровского края. 
Работы выполнены в весенне-летний и осенний 
периоды. Опробовались листья, кора, древесина 
деревьев и кустарников и надземная часть трав. 
В пробах растений определялись металлы: берил-
лий, молибден, титан, никель, марганец, свинец, 
медь, олово, серебро атомно-абсорбционным ме-
тодом на спектрофотометре «Хитачи» ААS-3.

1. Установление влияния дальневосточ-
ных муссонных дождей на содержа ние в расте-
ниях соединений металлов, в том числе тяже-
лых. Проблема миграции (вымы вания) металлов 
из растений с атмосферными осадками, особенно 
с ливневыми муссонными дождями в условиях 
Дальнего Востока России, – одна из важнейших 
в области поисковой биогеохимии, поскольку она 
тесно связана с опро бованием растений при био-
геохимических поисках рудных месторождений. 
Особенности вымывания муссонным дождём ме-
таллов из растений изучены на примере бериллия, 
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молибдена, титана и никеля путем анализа проб 
одних и тех же видов растений до и после дождя. 
Так, оказалось, что бериллий значительно вымы-
вается муссонным дождём, содержание его после 
дождя уменьшилось от 1,5 до 5 раз, в среднем в 2 
раза. Довольно сильно вымы вается молибден, но 
менее резко, чем бериллий, что, вероятно, связано 
с быстрым поступлением молибдена как биоген-
ного элемента в растения и восстановлением вы-
мытого его количества менее чем за сутки после 
прекра щения дождя. Титан относится к наиболее 
стабильным металлам в растениях, хотя в неко-
торых видах отмечено его уменьшение. Никель 
значительно вымы вается из травянистых видов и 
меньше – из органов и частей деревьев и кустар-
ников. Вероятно, некоторые деревья и кустарни-
ки благодаря хорошо развитой корневой системе 
успевают за сутки пополнить запасы потерянно-
го (вымытого дождём) металла. Факт вымывания 
химических элементов из растений установлен на 
примере листьев деревьев (дуб, береза), кустарни-
ка (рододендрон) и трав (полынь, папоротник) до 
дождя и через три дня после интенсивного крат-
ковременного ливневого дождя с количеством 
осадков 40 мм путем опробования одних и тех же 
растений на той же пробной площадке и определе-
ния в них названных металлов.

Путём стационарных работ установлено, 
что ливневые, хотя и кратковре менные, муссон-
ные дожди способны вымывать из растений ме-
таллы как биофильные (молибден, никель), так и 
те, биогенность которых пока неясна (ти тан, бе-
риллий). Следовательно, биогеохимическое опро-
бование растений и последующий анализ проб на 
содержание металлов в дождливую неустойчивую 
погоду или непосредственно после прекращения 
интенсивных муссонных дож дей может привести 
к искажению результатов биогеохимической ин-
формации.

2. Выявление закономерностей изменения 
содержания металлов в растени ях в зависимо-
сти от сезонов года. Помимо научного значения, 
познание сезонных особенностей концентрации 
металлов в растениях имеет важное прикладное 
значение – при определении оптимальных сроков 
опробования растений и, следовательно, для раци-
онального применения биогеохимического метода 
с целью поиска рудных месторождений. Эти зако-
номерности вы явлены с помощью коэффициента 
биологического поглощения (КБП) металлов рас-
тениями по А.И. Перельману [7]. Как оказалось, 
растения к осени накап ливают металлы с большей 
интенсивностью, чем весной, и КБП в растениях 

осенью выше для большинства металлов, за ис-
ключением марганца. Весной в повышенных ко-
личествах в растениях отмечаются цинк, никель, 
марганец – биогенные элементы, а также свинец 
и медь – как стимуляторы роста, т.е. такая ассо-
циация химических элементов, которая имеет 
тенденцию к концентрации в растениях в начале 
вегетационного периода. В целом весной в травах 
накапливаются марганец, молибден, медь, цинк, 
никель, свинец, осенью в деревьях концентриру-
ются олово, цирконий, хром, бериллий. Поэтому 
при интерпре тации результатов биогеохимиче-
ских поисков следует принимать во внимание осо-
бенности сезонного поглощения металлов с целью 
корректного сопостав ления полученных данных. 
Кроме того, это имеет большое значение при пла-
нировании проведения полевых геолого-разведоч-
ных и поисковых работ с по мощью биогеохимиче-
ского метода геологическими производственными 
организа циями в течение полевого сезона. Напри-
мер, поиски оловорудных месторожде ний в ус-
ловиях Дальнего Востока России с применением 
биогеохимического метода лучше всего прово-
дить осенью, когда в растениях отмечаются заме-
тные концентрации олова и его спутников-ме-
таллов – индикаторов первичной минерализации 
кварц-касситеритового и кварц-сульфидного типа.

3. Выявление фитоморфологических 
особенностей растительного покрова на оло-
ворудных месторождениях с целью оценки ге-
оботанических индикаторов оловянной мине-
рализации. На ключевых участках в пределах зон 
оруденения олова различных генетических типов, 
представленных, к примеру, касситерит-кварце-
вой и касситерит-сульфидной формациями, с по-
мощью режимных стационарных исследований 
были выявлены геоботанические, морфологи-
ческие, фено логические индикаторные призна-
ки, свидетельствующие о наличии оловорудной 
минерализации. Так, на кварц-касситеритовом 
месторождении отмечен гигантизм иван-чая уз-
колистного (Chamaenerium angustifolium Scop.) с 
повышенным количеством побегов и с более ши-
рокими, чем обычно, эллиптической формы листо-
выми пластинками. На касситерит-станнино-суль-
фидном месторожде нии какалия ушастая (Cacalia 
auriculata DC.) характеризуется крупными листья-
ми, ширина которых (20–22 см) вдвое превышает 
длину, при этом у рас тения отмечены бледно-си-
реневые оттенки цветов, собранных в крупные 
узко метельчатые соцветия. На касситерит-грей-
зеновом месторождении наблюдалось раннее по-
желтение листьев деревьев и необычно позднее 
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(в середине сентября) цветение рододендрона 
амурского (Rhododendron amurensis L.). На касси-
терит-скарновом месторождении зафиксирована 
суховершинность ивы Бреди на (Salix caprea L.) и 
появление на её листьях ржавых пятен, похожих 
на ожоги, а у леспедецы двуцветной (Lespedeza 
bicolor Turcz.) – задержка в распускании почек. 
На этом же месторождении у дуба монгольско-
го (Quercus mongolica Fisch.) отмечены длинные 
верхушечные побеги – до 25–40 см. На кассите-
рит-пегматитовом месторождении наблюдался 
гигантизм полыни Гмелина (Artemisia gmelinii 
Web.), чистотела большого (Chelidonium majus L.) 
и угнетенный вид страусопёра обыкновенного 
(Matteuccia struthiopteris L.), причем полынь Гме-
лина представлена здесь сильно ветвистыми ку-
стами высотой до 2,5 м, а вне оруденения – менее 
вет вистыми кустами высотой не более 1 м.

Полученные данные позволяют утверждать, 
что оловорудную минерализацию, представлен-
ную минералом касситеритом, можно фиксиро-
вать с помощью фито-феноиндикации путем изу-
чения в растениях морфологических отклонений 
и фенологических особенностей.

4. Распределение химических элементов 
(металлов) в древесном сухостое по сравнению 
с их содержанием в живых (вегетирующих) 
деревьях. Эта важ ная биогеохимическая задача 
решалась в стационарных условиях в связи с ра-
циональным отбором проб растений в процессе 
биогеохимических поисков руд, особенно когда 
на участке работ в растительном покрове имеются 
или даже преобладают сухостойные деревья. Эта 
задача решалась на примере трёх метал лов – се-
ребра, олова и молибдена на основе их распре-
деления в пробах золы из сухих и вегетирую-
щих деревьев ели аянской (Picea ajanensis Fisch.). 
Оказалось, что количество серебра в хвое сушины 
ели аянской достигает 0,005 мас.%, а в хвое жи-
вого (вегетирующего) дерева – 0,0001 мас.%, т.е. 
в су шинах до 50 раз больше, чем в функциони-
рующем древостое этого вида в од них и тех же 
экологических условиях на рудной залежи. В коре 
сушины ели аянской содержание олова достигает 
0,003 мас.%, что в 3 раза больше, чем в коре жи-
вого дерева. Наибольшее содержание молибдена 
в хвое сушины ели аянской 0,0003 мас.%, а в хвое 
живого дерева – 0,0001%. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что биогеохимический анализ су-
хостоя, представленного дре весными видами, в 
частности хвойными, может дать положитель-
ные результа ты при выявлении биогеохимиче-
ских аномалий рудных металлов. По-видимому, 

необходимы биогеохимические исследования по 
установлению особенностей содержания микро-
элементов в сухих растениях – деревьях, кустар-
никах, травах в различных ландшафтных зонах на 
рудных залежах и вне их для получе ния сравни-
тельных данных.

5. Установление биогеохимической ин-
формативности проб растений с целью инди-
кации оловянного оруденения. В стационарных 
условиях на основе обра ботки анализов биогео-
химических проб, взятых на ключевых участках 
оруденений, проведена оценка 212 биообъектов 
(органов и частей растений) по поглощению оло-
ва, т.е. биогеохимической индикации оловянного 
оруденения. Биообъекты (листья, кора, древесина 
деревьев и кустарников, надземная часть трав с 
содержанием металла до определенного уровня 
(барьера) на основе КБП) сгруппированы по ба-
рьерным характеристикам поглощения олова и 
информативности: 1) количественно-информа-
тивные безбарьерные с КБП до 30–100 (10 био-
объектов); 2) высокоинформативные практиче-
ски безбарьерные с КБП до 5–16 (31 биообъект); 
3) малоинформативные барьерные с КБП до 1–5 
(135 биообъектов); 4) неинформативные фоноба-
рьерные с КБП до 0,2–0,3 (36 биообъектов). По-
лученные данные позволяют проводить опробова-
ние, т.е. отбирать биогеохимические пробы из 
наиболее информативных биообъектов (частей и 
органов растений), что позднее, при интерпрета-
ции биогеохимических аномалий, даст возмож-
ность с меньшими затратами средств и времени 
открывать новые оловорудные месторождения с 
помощью биогеохими ческого метода.

6. Оценка техногенных потоков рассея-
ния олова и других тяжелых металлов в расте-
ниях на участках геолого-разведочных работ. 
Путём стационарных работ установлено, что со-
держание олова в золе растений, распространен-
ных в пределах техногенного шлейфа, возникаю-
щего под влиянием поисково-разведочных работ 
на одном из олово-полиметаллических место-
рождений Дальнего Востока России, достигает 
0,001–0,005 мас.%, что в 2–10 раз больше фоно-
вой величины (0,0005 мас.%) или среднего содер-
жания (мирового кларка) в растениях по А.П. Ви-
ноградову [3]. Кроме того, техногенный шлейф на 
участке этого оловорудного объекта зафиксирован 
биогеохимическим методом на ос нове определе-
ния в золе растений других тяжелых металлов – 
свинца, меди, цинка, серебра. КБП здесь также 
оказались чёткими критериями оценки техно-
генного шлейфа, и его величины на фоновом 
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участке (за пределами оруденения) и на шлейфе 
соответственно достигают следующих значений: 
олово 0,5 и 1,0; свинец 0,25 и 0,5; цинк 2,5 и 16,0; 
медь 1,0 и 3,0; сереб ро 2,0 и 10,0. Следователь-
но, биогеохимический метод в стационарных ус-
ловиях может успешно применяться для оценки 
интенсивности техногенных потоков тяжелых ме-
таллов, т.е. для решения задач техногенной биоге-
охимии и биогеохимического мониторинга.

Это только часть биогеохимических задач, 
решенных автором на геогра фических стациона-
рах. Можно решать и другие биогеохимические 
задачи, нап ример, исследование зоогеохимиче-
ских и геомикробиологических ореолов рассеяния 
тяжелых металлов, определение фоновых содер-
жаний металлов и дру гих химических элементов 
в различных ландшафтных зонах и на разных гор-
ных породах, совершенствование известных, а 
также апробация новых нетра диционных методов 
биогеохимического мониторинга окружающей 
среды. Разра ботка новых научных направлений в 
биогеохимии, например, в установлении законо-
мерностей в биогеохимических циклах химиче-
ских элементов, также невозможна без географи-
ческих стационаров [9].

Таким образом, географические стациона-
ры фактически приобрели междисциплинарный 
характер и стали практически единственным 
комплексным на учным методом решения задач 
не только географии, но и смежных с нею наук о 
Земле – геологии, геохимии, биогеохимии, почво-
ведения и др.
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THE USE OF GEOGRAPHICAL STATIONS FOR SOLVING 
BIOGEOCHEMICAL TASKS BY SEARCH ORES 

P.V. Ivashov

Specifi c examples provided prove that geographical stations have got a multidisciplinary status and become 
practically an exclusive complex scientifi c tool to deal with tasks set not only by geography, but by related Earth sciences 
and biogeochemistry in particular.

Keywords: geographical stations, stationary studies, environment biogeochemistry.
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ОТРАБОТАННЫХ НЕ ОБВОДНЕННЫХ КАРЬЕРОВ ПОЛЕЗНЫХ 
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Добыча полезных ископаемых обеспечивает экономику как страны, так и региона сырьём для производ-
ства различных видов продукции, строительства зданий, сооружений, дорог и других коммуникаций. В процессе 
освоения месторождений оказывается значительное негативное воздействие на окружающую среду и в пер-
вую очередь рельеф – образуются карьеры, различные по конфигурации, глубине и степени затопления. Не все 
из них после окончания горных работ подвергаются рекультивации. По снимкам Google Earth на территории 
Еврейской автономной области отмечены все точки ведения горных работ. В программе MapInfo Professional 
проанализировано расположение полученных данных относительно населенных пунктов, транспортных маги-
стралей, гидрографической сети. Выделены наиболее вероятные направления использования отработанных не 
обводненных карьеров общераспространенных полезных ископаемых. Показаны потенциально востребованные в 
Еврейской автономной области направления их возможного повторного использования, особенно в плане созда-
ния придорожной инфраструктуры. Проведение подобного рода работ создаёт условия снижения негативного 
антропогенного влияния на окружающую природную среду путём проведения соответствующих рекультиваци-
онных мероприятий, более полного и рационального использования имеющихся природных ресурсов. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, отработанные карьеры, рекультивация карьеров, 
рациональное использование природных ресурсов.

Введение
Разработка месторождений полезных ис-

копаемых, как одно из основных направлений хо-
зяйственной деятельности, оказывает масштабное 
воздействие на все компоненты природной среды и 
ландшафты в целом. Пылевые выбросы от горных 
работ и ветровой эрозии отвалов отходов добычи и 
обогащения минерального сырья разносятся ветра-
ми на значительные расстояния. Первоначальный 
рельеф меняется – образуются новые, антропоген-
ные формы рельефа, такие как карьеры, разрезы, 
отвалы горных пород различной площади и кон-
фигурации. Меняется гидрографическая сеть, при 
этом может возникнуть как антропогенное забо-
лачивание, так и, наоборот, осушение территории. 
Подземные и поверхностные воды подвергаются 
загрязнению соединениями тяжелых металлов и 
другими загрязнителями иной природы. Уничтожа-
ется или страдает от перечисленных выше факто-
ров почвенно-растительный покров. Деградирует 
или полностью уничтожается животный мир. На 
месте первоначальных ландшафтов формируются 
карьерно-отвальные комплексы. В целом перечень 
возможных негативных эффектов разработки по-
лезных ископаемых на окружающую среду доста-

точно велик [5, 7, 8]:
• загрязнение почв; нарушение почвенного по-

крова; торможение процессов почвообразова-
ния; ослабление самоочищающей способности 
почв;

• накопление вредных веществ в растениях, из 
которых они прямо или опосредствованно (че-
рез продукты питания) попадают в организм 
человека и животных;

• изменение гидрологического режима местно-
сти, образование техногенного рельефа;

• изменение качественного состояния земель;
• отрицательное воздействие на сохранение, вос-

становление и устойчивое использование био-
логических ресурсов;

• уменьшение и потеря биологического разноо-
бразия;

• активизация эрозионных и других опасных 
природных процессов.

Прежде всего, эксплуатация множества 
разнообразных полезных ископаемых открытым 
способом сопровождается образованием на по-
верхности Земли большого количества карьеров 
различных форм, размеров и конфигурации. Мно-
гие из них частично или полностью обводнены [5].

Региональные проблемы. 2018. Т. 21, № 3. С. 49–54. DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-3-49-54.
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Добыча полезных ископаемых, в том числе 
уникальных, является одной из основных отраслей 
экономической специализации Дальнего Востока. 
При этом природопользование региона продолжа-
ет развиваться преимущественно экстенсивно [14]. 
Так, на 1 января 2015 г. 99 752 га земель Дальнего 
Востока отнесены к категории нарушенных, из них 
рекультивированы всего 13% [11]. Наиболее суще-
ственный вклад в образование ландшафтов с нару-
шенным почвенным покровом оказывает добыча 
угля в угледобывающих регионах – Амурской об-
ласти, Хабаровском и Приморском краях. В них же 
ведутся работы по изучению опыта рекультивации 
территорий, нарушенных открытыми разработками 
полезных ископаемых [1].

Горнодобывающая промышленность так же 
занимает значительную долю в экономике Еврей-
ской автономной области (ЕАО). Регион располо-
жен между Амурской областью на западе и Хаба-
ровским краем на севере и востоке, южная граница 
области по р. Амур совпадает с государственной 
границей РФ и КНР. Территория ЕАО и её недра ха-
рактеризуются наличием угля, руд чёрных, цветных 
и редких металлов, россыпного золота, цементного 
сырья, общераспространённых полезных ископае-
мых, подземных и минеральных вод и др., а запасы, 
например, брусита и графита относятся к уникаль-
ным [14].

Подземным способом на территории Еврей-
ской автономной области разрабатывались Бирское 
месторождение каменного угля, Хинганское и Обе-
щающее олова, а в настоящее время эксплуатирует-
ся Южно-Хинганское месторождение марганцевых 
руд. Все остальные отрабатывались и отрабатыва-
ются исключительно открытым способом.

По завершении всех горных работ земли, под-
вергшиеся разработке полезных ископаемых, долж-
ны быть рекультивированы недропользователем за 
счёт собственных средств, направление выбира-
ется задолго до окончания горных работ. ГОСТом 
установлены следующие возможные направления 
рекультивации: сельскохозяйственное, лесохозяй-
ственное, водохозяйственное, рыбохозяйственное, 
рекреационное, природоохранное, санитарно-ги-
гиеническое, строительное, консервационное. Наи-
более распространённой практикой является пере-
вод земель в категории сельскохозяйственных или 
лесных. Вместе с тем, возможны и альтернативные 
варианты использования выработанного простран-
ства отработанных карьеров месторождений и их 
участков [7].

Однако это происходит не всегда и не на всех 
объектах горнодобывающих предприятий. Напри-

мер, после банкротства Хинганского ГОК на его 
территории остались карьер, отвалы пустой поро-
ды, хвостохранилища, штольни, все эти объекты до 
сих пор не рекультивированы.

Многовариантность рекультивации отрабо-
танного карьера предполагает возможность стро-
ительства объектов социального характера. Как 
вариант, это могут быть кемпинги, базы отдыха, 
экскурсионные и природоохранные объекты. Кро-
ме того, в карьерах можно создавать ледяные стены 
для тренировок альпинистов и спелеотуристов и др. 
Отдельные, особо интересные с точки зрения гео-
логической уникальности и добываемого сырья, ка-
рьеры могут являться объектом показа на этапе гор-
ных работ. Например, Кульдурское месторождение 
брусита, подобных ему в мире всего два [9, 17–19].

По нашему мнению, наибольший интерес 
представляют отработанные карьеры общераспро-
странённых полезных ископаемых, не содержащих 
повышенной концентрации тяжёлых металлов, что 
могло бы в значительной степени ограничить по-
тенциальные направления использования отрабо-
танных карьеров [4, 5].

Целью исследования является изучение воз-
можного использования выработанного карьерного 
пространства не обводнённых карьеров общерас-
пространённых полезных ископаемых, оставшихся 
после прекращения их добычи.

В ходе исследования решались следующие 
задачи: отметить на карте ЕАО места ведения гор-
ных работ, выделить перспективные зоны, в кото-
рых использование отработанных не обводнённых 
карьеров было бы наиболее вероятным; показать 
наиболее перспективные направления возможного 
их использования.

Методика работы
По данным Google Earth проработаны сним-

ки территории Еврейской автономной области, от-
мечены все точки ведения горных работ, будь это 
разрабатываемые месторождения или их участки, 
места складирования горных пород, образовавших-
ся при строительстве и модернизации автомобиль-
ных дорог федерального и регионального значения. 
В программе MapInfo Professional проанализирова-
но расположение полученных данных относитель-
но населённых пунктов, транспортных магистра-
лей, связи с гидрографической сетью; выделены 
наиболее вероятные направления использования 
отработанных не обводнённых карьеров общерас-
пространённых полезных ископаемых.

Обсуждение результатов исследования
В настоящее время на территории ЕАО разра-

батываются или готовятся к отработке несколько ме-
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сторождений металлических полезных ископаемых. 
На Хинганском месторождении компанией «Ресур-
сы Малого Хингана» ведутся работы по подготовке 
к доизвлечению из хвостохранилищ олова, потерян-
ного при обогащении руд. Коренные руды не разраба-
тываются с 2006 г. в связи с ликвидацией компании-
недропользователя. Кимканский ГОК осваивает 
центральный участок Кимканского месторождения 
железных руд, работает обогатительная фабрика. 
Компанией «Хэмэн Дальний Восток» подготовле-
но к освоению Южно-Хинганское месторождение 
марганца. В долине р. Сутары начиная с середины 
XIX в. отрабатываются золотоносные россыпи, до-
быча золота ведётся не постоянно, периодически. 
В связи с совершенствованием оборудования ста-
ратели отрабатывают россыпи с бедными запаса-
ми, включая уже бывшие в отработке. Отдельные 
участки долин рек и ручьёв отрабатывались по не-
скольку раз, в результате естественный рельеф пой-
менно-русловых комплексов и долин рек подвергся 
значительному преобразованию, замещаясь антро-
погенными формами рельефа высотой первые де-
сятки метров [2, 3, 6].

Из неметаллических полезных ископаемых 
добываются брусит Кульдурского месторождения, 

цементное сырьё (известняки, глинистые сланцы, 
цеолитовые туфы), доломиты, ведутся работы по 
подготовке графитового месторождения Союзное. 
Больше всего в регионе добывается общераспро-
странённых полезных ископаемых, таких как гли-
ны, пески, песчано-гравийные и гравийно-галечни-
ковые смеси, строительный камень, торф [10].

На территории ЕАО выделены зоны наи-
большей концентрации мест ведения горных работ. 
Максимальное их количество отмечается в окрест-
ностях г. Биробиджана, Сутарском золотороссып-
ном районе, вдоль федеральной и крупных регио-
нальных автотрасс (рис.).

Все карьеры условно можно разделить на три 
группы: карьеры, расположенные в непосредствен-
ной близости от населённых пунктов; карьеры, 
расположенные около автотрасс федерального и ре-
гионального значения; карьеры и карьерно-отваль-
ные комплексы долины р. Сутары, образованные 
при добыче россыпного золота. Для последних, по 
нашему мнению, необходим минимальный набор 
рекультивационных мероприятий, поскольку в те-
чение нескольких лет возможен возврат недрополь-
зователей на те же участки с повторной их отработ-
кой [3, 11]. В данном случае возможна организация 

Рис. Карьеры на территории Еврейской автономной области

Pic. Mining places of the Jewish Autonomous Region
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Таблица
Возможные направления использования отработанных 

не обводненных карьеров общераспространенных полезных ископаемых
Table

Areas of potential use of waste not fl ooded quarries of minerals

Группы 
карьеров

Рекомендуемые 
направления ре-

культивации
Оптимизационные мероприятия и рекомендуемые объекты

1. Карьеры, рас-
положенные в 
непосредственной 
близости от насе-
лённых пунктов

Лесохозяйствен-
ный

Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;
Полная или частичная планировка поверхности;
Устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания (по 
необходимости);
Создание корнеобитаемого слоя почвы;
Покрытие поверхности плодородным слоем почвы или почвообразу-
ющих пород (пески, суглинки);

Создание лесопосадок хвойных и лиственных насаждений ценных 
пород деревьев и кустарников, создание питомников.

Строительный Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;
Полная или частичная планировка поверхности;
Устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания (по 
необходимости);
Изоляция грунтовых и подземных вод от возможного негативного ан-
тропогенного влияния (при организации полигонов ТБО и промыш-
ленных отходов).

Возможно строительство баз отдыха, кемпингов, организация склад-
ского хозяйства, станций сотовой связи, полигонов ТБО. 

Природоохранный Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;
Создание корнеобитаемого слоя почвы;
Покрытие поверхности плодородным слоем почвы или почвообразу-
ющих пород (пески, суглинки);
Посадка насаждений с заданными характеристиками.

Сельскохозяй-
ственный

Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;
Полная или частичная планировка поверхности;
Создание корнеобитаемого слоя почвы;
Покрытие поверхности плодородным слоем почвы;

Организация тепличного хозяйства, посадка плодово-ягодных садов.
Рекреационный Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;

Полная или частичная планировка поверхности;
Устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания (по 
необходимости);
Создание искусственного водоема (по необходимости).

Создание парков, лесопарковых зон, баз отдыха, гостиниц, кемпингов.

учебных полигонов по изучению трансформации 
ландшафтов и их компонентов в зоне добычи рос-
сыпного золота (табл.).

Наибольший интерес в плане повторного ис-
пользования представляют карьеры, расположен-
ные в окрестностях населённых пунктов, особенно 
крупных, и автомагистралей, то есть там, где имеет-
ся постоянный поток потенциальных потребителей.

Таким образом, выделены 3 группы отра-

ботанных не обводнённых карьеров, определены 
перспективные направления рекультивации, при-
ведены примеры потенциально востребованных 
промышленных и социальных объектов. Повтор-
ное использование отработанного пространства 
не обводнённых карьеров и карьерно-отвальных 
комплексов, при проведении соответствующих ре-
культивационных мероприятий, позволит более 
полно и рационально использовать природные ре-
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Группы 
карьеров

Рекомендуемые 
направления ре-

культивации
Оптимизационные мероприятия и рекомендуемые объекты

2. Карьеры, распо-
ложенные около 
автотрасс феде-
рального и реги-
онального значения

Рекреационный Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;
Устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания (по 
необходимости);
Создание корнеобитаемого слоя почвы;
Покрытие поверхности плодородным слоем почвы или почвообразу-
ющих пород (пески, суглинки);
Посадка шумозащитной лесополосы (по необходимости).

Создание гостиниц, кемпингов, баз отдыха, экологических троп.
Строительный Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;

Полная или частичная планировка поверхности;
Устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания (по 
необходимости);

Строительство станций сотовой связи, автозаправочных станций, ши-
номонтажных мастерских, зон для самостоятельного ремонта авто-
транспорта.

Лесохозяйствен-
ный

Выполаживание, террасирование и стабилизация бортов карьера;
Полная или частичная планировка поверхности;
Устройство дренажной сети для предотвращения заболачивания (по 
необходимости);
Создание корнеобитаемого слоя почвы;
Покрытие поверхности плодородным слоем почвы или почвообразу-
ющих пород (пески, суглинки);

Создание лесопосадок хвойных и лиственных насаждений ценных 
пород деревьев и кустарников.

Возможно строительство питомников, пасек.
3. Карьеры, выра-
ботки образован-
ные при добыче 
россыпного золота

— Изучение антропогенной трансформации ландшафтов и их компонен-
тов (научный туризм).

сурсы региона, снизить негативную антропогенную 
нагрузку на природные системы и их компоненты, 
а также решить вопрос поиска земельных участ-
ков для строительства необходимой придорожной 
инфраструктуры.
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AREAS OF POTENTIAL USE OF WASTE NOT FLOODED QUARRIES 
OF MINERALS IN THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

M.V. Goryukhin

Extraction of minerals provides the economy with raw materials for the production of various types of products, 
construction of buildings, structures, roads and other communications. As a result of the deposits development, there form 
quarries different in confi guration, depth and degree of fl ooding. Not all of them are subject to further remediation. On the 
basis of Google Earth pictures, all mining points in the Jewish Autonomous region are marked on the maps. These data 
regarding settlements, transport routes, and a hydrographic network have been analyzed with the MapInfo Professional 
program. The author defi nes directions of possible reuse of quarries in the Jewish Autonomous region, especially in 
terms of creating roadside infrastructure. Conducting this kind of work creates conditions for reducing the negative 
anthropogenic impact on the environment by carrying out appropriate remediation, and a more complete and rational use 
of available natural resources.

Keywords: mining, quarried careers, remediation, rational use of natural resources.
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Обобщены новые сведения по состоянию популяций редких и исчезающих видов сосудистых растений для 
подготовки третьего издания Красной книги Хабаровского края. Предложена система формализации знаний и 
данных о редких и исчезающих видах растений Хабаровского края в виде базы данных для справочно-информаци-
онного обеспечения исследований, связанных с мониторингом состояния популяций редких и исчезающих видов 
сосудистых растений, ведением Красной книги.

Ключевые слова: редкие и исчезающие виды сосудистых растений, мониторинг, состояние популяций, ин-
формационная база данных, охрана, Хабаровский край.

Введение
Сохранение биологического разнообразия 

является одной из наиболее важных в комплексе 
проблем охраны природы. Результатом изменения 
окружающей среды, акклиматизации и интродук-
ции чужеродных видов, расселения адвентивных 
видов являются раздробление и сокращение аре-
алов, снижение численности, уничтожение части 
местообитаний либо популяций видов природ-
ной флоры. В связи с этим вопросы сохранения 
биологического разнообразия на международном 
(конвенции и межправительственные соглаше-
ния), национальном (федеральном) – на основе 
государственного законодательства (националь-
ные стратегии, программы, законы и подзаконные 
акты) и региональном уровнях (законы и реше-
ния, принимаемые органами власти администра-
тивных областей или краев) сохраняют свою акту-
альность на протяжении многих десятилетий.

В Хабаровском крае изучение и монито-
ринг редких видов сосудистых растений ведется 
с 1970-х гг. [16, 18]. Четырежды законодательно 
утверждались списки редких видов флоры, подле-
жащих первоочередной охране. Впервые – испол-
нительным комитетом Хабаровского городского 
Совета депутатов трудящихся в 1979 г. (решение 
№ 321), позднее – Решением Малого Совета кра-
евой администрации (№ 89 от 25.09.1992 г.), По-

становлением главы администрации Хабаровско-
го края «Об учреждении и обеспечении работы 
по ведению Красной книги Хабаровского края» 
(№ 224 от 07.06.1995 г.) и Постановлением Прави-
тельства Хабаровского края «Об утверждении пе-
речней объектов растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу Хабаровского края» 
(№ 163-пр от 27.10.2006 г.). Вышли два издания 
Красной книги Хабаровского края [6, 7].

По мере накопления сведений о количестве 
редких и исчезающих видов растений, характере 
их территориального размещения, динамике со-
стояния популяций актуальной стала задача их 
обработки, систематизации, анализа и представ-
ления на основе новых информационных техно-
логий. 

Целью нашей работы является разработка 
системы формализации знаний и данных о редких 
и исчезающих видах растений Хабаровского края 
для справочно-информационного обеспечения ис-
следований, связанных с мониторингом состояния 
популяций этих видов, ведением Красной книги 
Хабаровского края.

Объект и методы исследований
Понятие «редкий вид» нами применялось 

для выявления группы уязвимых реликтовых и 
эндемичных видов сосудистых растений с огра-
ниченным числом особей и ценопопуляций, чьи 
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местообитания расположены в пределах терри-
торий, активно осваиваемых человеком в послед-
ние десятилетия. При выделении этой группы мы 
используем принципы, разработанные при подго-
товке первого издания Красной книги Хабаров-
ского края и основывающиеся на приоритетности 
охраны редких видов с низкими показателями 
численности и встречаемости в регионе [4].

В основу мониторинга и получения совре-
менных данных о состоянии популяций редких 
и исчезающих видов растений были положены 
общепринятые методы геоботанических, популя-
ционных исследований [5, 11, 14], которые вклю-
чали выявление мест произрастания редких видов 
растений, их картирование, определение видового 
разнообразия и структуры сообществ с их участи-
ем, изучение структуры и основных параметров 
ценопопуляций уязвимых видов (численность, 
экологическая плотность, структура популяций, 
способ самоподдержания, морфометрические по-
казатели и т.д.).

Результаты исследования и их обсуждение
Красная книга Хабаровского края – офици-

альный документ, содержащий свод сведений о 
состоянии, распространении и мерах по охране 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов, обитающих 
или произрастающих на территории Хабаровско-
го края. В настоящее время Красная книга являет-
ся основной мерой охраны редких и исчезающих 
представителей биологического разнообразия, до-
полняющей на региональном уровне меры охра-
ны редких и исчезающих таксонов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации.

Состав и структура Красной книги края, ко-
ординирующий орган по ее ведению (Комиссия 
по редким и находящимся под угрозой исчезно-

вения видам животных, растений и грибов) и ее 
функции, организации, осуществляющие научное 
обеспечение и мероприятия по сохранению ох-
раняемых объектов растительного и животного 
мира, определены Положением о порядке ведения 
Красной книги Хабаровского края, утвержденным 
Постановлением правительства края № 157-пр от 
13.10.2006 г.

Структура Красной книги Хабаровско-
го края построена по принципам, принятым в 
Красной книге Российской Федерации. Очерки о 
редких и исчезающих видах включают разделы 
«Краткое описание», «Распространение», «Места 
обитания и биология», «Численность, лимитиру-
ющие факторы и угрозы», «Принятые и необхо-
димые меры охраны», «Источники информации» 
и сопровождаются картами-схемами, на которых 
показаны места находок или общее распростране-
ние охраняемых объектов, а также фотографиями 
или рисунками видов.

Первое издание Красной книги края появи-
лось в 1999 г. и включало сведения о нуждающих-
ся в охране 167 объектах растительного мира, в 
том числе 133 видах сосудистых растений (табл. 
1) [6]. За прошедшие два десятилетия за счет рас-
ширения исследований растительного покрова на 
территории края были получены новые данные о 
количестве редких и исчезающих видов растений, 
территориальном размещении, динамике состоя-
ния их популяций в связи с природными и антро-
погенными факторами. 

Для систематизации и формализации ре-
зультатов изучения редких и исчезающих видов 
растений была разработана интегральная систе-
ма критериев, основывающаяся на существую-
щих методических подходах различных авторов 
к оценке категорий редкости и состояния популя-
ций редких и исчезающих видов растений и яв-
ляющаяся основой информационной базы данных 
[4, 5, 11, 15, 19, 20 и др.].

Первая группа критериев предполагает 
оценку эколого-биологического состояния вида 
исходя из анализа показателей, характеризующих 
развитие и размножение растений, их жизнен-
ность, численность, встречаемость, тенденции ди-
намики этих показателей, адаптацию к градациям 
конкретных экологических факторов, а также вы-
являющих условия местообитания, их значимость 
для каждого вида, стабильность, лимитирующие 
факторы как естественного, так и антропогенного 
характера.

Отдельного внимания заслуживают кри-
терии, характеризующие состояние популяций 

Таблица 1
Редкие и исчезающие виды сосудистых растений, 
включенные в Красную книгу Хабаровского края

Table 1
Rare and endangered species of vascular plants included 

in the Red Book of the Khabarovsk territory

Годы 
издания

Количество видов по 
категориям редкости

Общее 
количество 

видов0 1 2 3 4

1999 - 10 27 96 - 133

2008 3 17 62 166 19 267

2018 4 17 64 171 18 274
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каждого редкого и исчезающего вида. Соотно-
шение онтогенетических состояний, показатели 
жизненности, эффективной численности попу-
ляций, основывающиеся на процентном составе 
половозрелых размножающихся особей, успеш-
ности размножения и смертности, размещения 
популяций в пространстве и т.д. – являются важ-
ным источником информации для оценки состоя-
ния видов, поскольку любое их изменение может 
свидетельствовать о неблагополучии других био-
логических параметров. Помимо оценки популя-
ционной структуры вида в перспективе, по мере 
накопления данных, этот блок должен включать 
отдельные характеристики демографической, 
пространственной, виталитетной структуры попу-
ляций, количественных, функциональных харак-
теристик их генетического разнообразия, а также 
тенденции изменения этих параметров.

Следующий блок включает хорологические 
критерии состояния вида: структура ареала и тен-
денции его изменения; распространение вида в 
пределах рассматриваемой территории (количе-
ство, площадь и доступность локалитетов, их ди-
намика). Например, известны виды с обширными 
по площади ареалами и, тем не менее, находящи-
еся на той или иной стадии процесса деградации. 
Это, например, Coleanthus subtilis, Asplenium ruta-
muraria, Brasenia schreberi, Aldrovanda vesiculosa, 
Epipogium aphyllum, Cotoneaster melanocarpus 
и др. В большинстве случаев подобный харак-
тер ареала связан с дисперсностью необходимых 
специфических местообитаний, имеющих ограни-
ченную площадь и интразональный характер при 
диффузном типе их размещения на больших пло-
щадях. С другой стороны, ограниченность площа-
ди естественного ареала, как это отмечается для 
Microbiota decussata, Phyllitis japonica, Euryale 
ferox, Pleopeltis kolesnikovii, Smilax maximowiczii, 
несомненно, свидетельствует о строгой и зача-
стую древней связи вида с узким набором биото-
пов и может служить сигналом уязвимости вида 
при возникновении угрозы возможной антропо-
генной трансформации территории такого ареала.

При анализе путем наблюдений либо экс-
пертных оценок тенденций изменения численно-
сти, встречаемости, жизненности, популяцион-
ной структуры, структуры популяций, ареала за 
экстремальные значения принимаются изменения 
этих параметров на 80–90%, значительные – 50–
80%, слабые 30–50% в течение последних 10 лет. 
При этом важно учитывать, что воздействие лими-
тирующих факторов, обусловивших флуктуации 
этих параметров, может быть еще не устранено и 

иметь необратимый характер.
Значительные, зачастую необратимые из-

менения в составе и структуре популяций редких 
и исчезающих видов южной половины Хабаров-
ского края вызваны влиянием на них катастро-
фических пожаров, охвативших за последние 
десятилетия более 5–7 млн га. По состоянию фи-
тогенофонда уже сейчас в этих районах края мож-
но выделить зоны с катастрофическим состояни-
ем, когда популяции 90% редких видов не могут 
восстановиться в связи с уничтожением коренно-
го растительного покрова на значительной площа-
ди [8]. Отмечено полное уничтожение некоторых 
локальных популяций лесных и горных реликто-
вых и эндемичных видов: Taxus cuspidata – в до-
линах рек Анюй, Гур, Мачтовая, Бельго, Rhodiola 
rosea, Rhododendron sichotense – на г. Тардо-
ки-Яни, Botrychium anthemoides, Lilium debile – в 
окрестностях г. Николаевска-на-Амуре, Epipogium 
aphyllum – в среднем течении р. Амгунь, в низо-
вьях р. Яй, на водоразделе рек Гур-Аты, Lilium 
disctichum, Lycopodioides tamariscina, Bergenia 
pacifica – в долине р. Анюй и т.д.

В целом первые два блока критериев явля-
ются основой для придания редким видам соот-
ветствующего природоохранного статуса. К тому 
же они включают базовые параметры мониторин-
га состояния местных популяций редких видов, в 
том числе системы наблюдений, оценок, прогноза 
динамики их состояния.

Следующий блок включает критерии зна-
чимости вида для сохранения биоразнообразия: 
таксономическую репрезентативность; фитогео-
графическое и историческое значение вида; био-
ценотическую значимость, оцениваемую по роли 
каждого вида в биоценозах; охранный индекс, 
учитывающий степень риска уничтожений попу-
ляций предполагаемого редкого вида и основы-
вающийся на том, находятся ли рассматриваемые 
популяции в границах особо охраняемых природ-
ных территорий или нет. Эти данные являются 
дополнительными при определении природоох-
ранного статуса и основными при формировании 
природоохранной политики.

Последний блок объединяет социально-эко-
номические и технологические критерии значи-
мости видов, предполагающие оценку ресурсного 
значения каждого вида (лекарственное и пищевое 
сырье, рекреационный ресурс и т.д.) и уровня ис-
пользования (международный, национальный, ре-
гиональный и местный). Интерес к растительному 
покрову края не ограничивается только эксплуата-
цией лесов в качестве источника древесного сырья. 
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Многие виды, в том числе и редкие, имеют цен-
ное лекарственное (Panax ginseng, Eleutherococcus 
senticosus, Schisandra chinensis, Gastrodia elata, 
Nelumbo nucifera и др.), пищевое значение (Allium 
ochotense, Pteridium latiusculum, Nuphar japonica, 
Vitis amurensis, Vaccinium uliginosum, V. praestans, 
V. axillare, Viburnum sargentii и др.), что обуслов-
ливает их сбор и использование населением на ре-
гиональном уровне и на зарубежных рынках.

Данные о современном состоянии, катего-
риях редкости выделенной группы редких и исче-
зающих видов Хабаровского края являются осно-
вой для разработки мероприятий, направленных 
на их сохранение, а также проведения мониторин-
говых исследований состояния их ценопопуляций 
при осуществлении хозяйственной деятельности.

Основываясь на данных критериях, к треть-
ему изданию Красной книги Хабаровского края 
подготовлены сведения о 274 видах растений, в 
том числе – 245 покрытосеменных, 3 – голосемен-
ных, 24 – папоротникообразных, 2 – плауновид-
ных. 

Из них к категории 0 отнесены вероятно ис-
чезнувшие таксоны, известные ранее с территории 
Хабаровского края, нахождение которых в приро-
де не подтверждено в последние десятилетия, но 
возможность их сохранения нельзя исключить. 
Это четыре вида: Macropodium pterospermum, 
Festuca amurensis, Eleorchis japonica, Hosta albo-
marginata.

Под угрозой исчезновения в регионе нахо-
дятся 17 видов лесных, луговых, болотных, гор-
но-тундровых и скально-осыпных флористиче-
ских комплексов. Состояние Populus amurensis, 
Panax ginseng, Polystichum subtripteron, Eriocaulon 
komarovii, Neottianthe cuculata, Lilium debile в крае 
оценивается как критическое, они отнесены к 1 
категории редкости. Их северные ценопопуляции 
располагаются в зоне интенсивного хозяйствен-
ного использования, на которое наложились ката-
строфические пожары последних лет. За послед-
ние годы отмечено сокращение их численности на 
80%, встречаемости на 70–90% за счет сокраще-
ния области распространения этих видов. В насто-
ящее время они известны из нескольких пунктов, 
снижены показатели их жизненности.

Ряд видов благодаря высоким лекарствен-
ным, декоративным качествам активно уничтожа-
ются человеком: Panax ginseng, Nelumbo nucifera, 
Nuphar japonica. Непременным условием со-
хранения видов этой группы является охрана их 
естественных местообитаний, а также срочная 
реализация мероприятий по интродукции их в 

подобные коренным экотопы или в искусственно 
созданные условия. Такие интродукционные цен-
тры могут быть организованы при природных и 
национальных парках, ботанических заказниках.

Для 64 видов была рекомендована 2 кате-
гория редкости – «уязвимые виды», что связано 
с сокращением показателей их численности и 
встречаемости за последнее десятилетие на 50%. 
Это такие виды, как Achudemia japonica, Calypso 
bulbosa, Thalictrum petaloideum, Eriocaulon 
schischkinii, Platanthera ophrydiodes, Pyrrosia 
petiolosa, Phyllitis japonica. Намечается тенден-
ция усиления фрагментации их ареала в связи с 
перспективными планами лесохозяйственного ос-
воения территории, строительства дорог, нефте- и 
газопроводов. Для сохранения этих видов необхо-
дима срочная организация особо охраняемых при-
родных территорий в виде памятников природы, 
зон покоя в местах их произрастания.

171 вид отнесен к 3 категории редкости – 
«редкие», которая объединяет таксоны с есте-
ственной малой численностью, встречающие-
ся на ограниченной территории: Cypripedium 
calceolus, Liparis japonica, Lychnis fulgens, Paeonia 
obovata, Ephippianthus sachalinensis, Dennstaedtia 
hirsuta и др. Состояние их популяций относитель-
но стабильно, на отдельных территориях края, 
преимущественно вблизи населенных пунктов, 
отмечаются изменения показателей редкости и 
встречаемости на 25–30%, связанные с лесозаго-
товками, рекреационными нагрузками, палами и 
систематическими пожарами слабой и средней 
интенсивности.

Оставшиеся 18 видов с 4 категорией редко-
сти включают Adonis amurensis, Eranthis stellata, 
Iris laevigata, Senecio argunensis и ряд других уяз-
вимых видов, состояние которых еще будет уточ-
няться в ходе дальнейших исследований.

Для нового издания был подготовлен также 
Перечень объектов растительного мира, требую-
щих особого внимания к их состоянию в природ-
ной среде на территории Хабаровского края:

Покрытосеменные
Сем. Аралиевые – Araliaceae
Элеутерококк сидячецветковый – Eleutherococcus 
sessilifl orus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu
Сем. Бобовые – Fabaceae
Карагана маньчжурская – Caragana manshurica 
(Kom.) Kom.
Сем. Буковые – Fagaceae
Дуб монгольский – Quercus mongolica Fisch. ex 
Ledeb.
Сем. Волчниковые – Thymelaeaceae
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Волчник корейский – Daphne koreana Nakai
Сем. Липовые – Tiliaceae
Липа амурская – Tilia amurensis Rupr.
Л. маньчжурская – T. mandshurica Rupr.
Л. Таке – Tilia taquetii C.K. Schneid.
Сем. Ореховые – Juglandaceae
Орех маньчжурский – Juglans mandshurica Maxim.
Сем. Розовые – Rosaceae
Груша уссурийская – Pyrus ussuriensis Maxim.
Яблоня маньчжурская – Malus mandshurica 
(Maxim.) Kom.
Сем. Рутовые – Rutaceae
Бархат амурский – Phellodendron amurense Rupr.

Голосеменные
Сем. Сосновые – Pinaceae
Сосна (кедр) корейская – Pinus koraiensis Siebold 
et Zucc.

Выявленный видовой состав нуждающихся 
в охране сосудистых растений, их хорологиче-
ские, эколого-биологические особенности, дан-
ные об очагах локализации редких видов, типах 
природопользования в различных районах явля-
ются основой для разработки стратегии их сохра-
нения на популяционно-видовом уровне и в соста-
ве растительных сообществ. В настоящее время в 
регионе существуют три основных направления в 
области сохранения редких и исчезающих видов:

- создание особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ);

- ведение «Красных книг», направленное на 
выявление, мониторинг состояния популяций и 
сохранение отдельных видов;

- экспертиза проектов хозяйственного осво-
ения территории.

Ядром природоохранного комплекса края 
являются ООПТ федерального значения. Это го-
сударственные природные заповедники «Больше-
хехцирский», «Болоньский», «Буреинский», «Бот-
чинский», «Джугджурский» и «Комсомольский», 
национальные парки «Анюйский», «Шантарские 
острова». Анализируя представленность в этих 
ООПТ редких видов, с сожалением приходится 
констатировать, что только часть из них, имею-
щих достаточно высокие показатели редкости во 
флоре всего Дальнего Востока, охвачена охраной 
в охраняемых природных территориях высшего 
статуса [1–3, 9, 10, 12, 17]. К ним относятся Taxus 
cuspidata, Cypripedium calceolus, Aleuritopteris ar-
gentea, Epipogium aphyllum, Fritillaria ussuriensis, 
Lilium buschianum и др.

Охраняются редкие и исчезающие виды 
также в пределах пяти государственных природ-
ных заказников федерального значения «Баджаль-
ский», «Ольджиканский», «Удыль», «Хехцир», 
«Тумнинский», 25 заказников краевого значения 

Таблица 2
Редкие и исчезающие виды сосудистых растений на особо охраняемых 

природных территориях Хабаровского края
Table 2

Rare and endangered species of vascular plants included 
in the Red Book of the Khabarovsk territory

Природные охраняемые территории
Площадь, 

тыс. га

Количество видов сосудистых растений

всего
Красной книги 

Хабаровского края [7]

Государственные природные заповедники

Ботчинский 267,4 713 35

Большехехцирский 45,4 1042 54

Комсомольский 64,4 696 18

Буреинский 358,4 500 18

Джугджурский 806,3 731 44

Болоньский 103,6 292 9

Национальные парки

Анюйский 429,0 886 41

Шантарские острова 515,0 591 16
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(«Бирский», «Бобровый», «Харпинский», «Ма-
тайский» и др.), восьми экологических коридоров 
(«Маноминский», «Стрельников», «Матайский», 
«Хорский» и «Хор-Мухенский» и др.), водно-бо-
лотного угодья «Озеро Эворон и река Эвур», трёх 
природных парках («Хосо», «Вяземский», «Ше-
реметьевский»), дендрологического парка. Для 
сохранения и восстановления ряда редких и ис-
чезающих видов и их местообитаний на террито-
рии края создан 61 ботанический и ландшафтный 
памятник природы: «Озеро Бархатное», «Озеро 
Лончаково», «Озеро Птичье», «Озеро Цветочное» 
(Nelumbo nucifera, Euryale ferox, Nuphar pumila, 
Trapella sinensis, Trapa incisa, Ottelia alismoides, 
Potamogeton malainus), «Анюй» (Bergenia 
pacifica), «Заросли бразении Шребера» (Brasenia 
schreberi, Trapella sinensis), «Заросли дуба мон-
гольского, элеутерококка, лимонника китайского, 
башмачка» (Cypripedium guttatum, C. macranthon), 
«Кедрово-тисовая роща», «Роща тисового стла-
ника», «Тисовая роща» (Taxus cuspidata), «Пе-
щера Прощальная» (Cypripedium calceolus, 
Dioscorea nipponica, Lilium distichum, Liparis 
japonica, Galearis cyclochila, Ilex rugosa, Paeonia 
obovata, Taxus cuspidata, Aleuritopteris argentea, 
Dennstaedtia wilfordii, Coniogramme intermedia, 
Phyllitis japonica, Polystichum craspedosorum, 
Cryptogramma stelleri, Lycopodioides tamariscina и 
др.), «Ахбио» (Ilex rugosa), «Генеральские озера» 
(Nuphar japonica, Aldrovanda vesiculosa, Brasenia 
schreberi) и др.

По данным С.Д. Шлотгауэр и М.В. Крюко-
вой [18], в начале XXI столетия более половины 
видов, включенных в Красные книги различного 
ранга, в регионе не подлежали охране в системе 
ООПТ. В настоящее время они представлены 27%, 
в том числе не охраняются места произрастания 
редких и исчезающих таксонов, находящихся 
здесь на пределе своего распространения: Caldesia 
reniformis, Bupleurum euphorbioides, Senecio 
argunensis, Rhynchospora fujiiana, Eriocaulon 
decemflorum, Scutellaria baicalensis, Platanthera 
ophrydioides, Pyrrosia petiolosa и др.

В «Стратегии экологической безопасно-
сти Хабаровского края на период до 2020 года», 
утвержденной распоряжением Правительства 
Хабаровского края № 758-рп от 11.12.2010 г., пла-
нируется в ближайшее десятилетие увеличение 
площади территории, занятой ООПТ, до 10%. 
Большая часть планируемых ООПТ размещается 
в южной половине Хабаровского края. Это при-
родный парк «Коенини», заказники «Река Им», 
«Дуй», «Тырминский», водно-болотные угодья 

«Залив Ульбанский», «Залив Счастья», памятни-
ки природы «Болэ», «Сопка Девичья», «Скальные 
выходы на р. Нилан», «Сысоевский утес», «Сара-
пульский яр» и др.

Важными элементами дальнейшей деятель-
ности являются разработка и организация единой 
системы мониторинга редких и исчезающих объ-
ектов растительного мира с использованием со-
временных информационных технологий, поиск 
и разработка технологий и методов сохранения 
растений, грибов и животных в природной среде и 
искусственно созданных условиях. Необходимым 
элементом должны стать пропаганда идей сохра-
нения биологического разнообразия, формирова-
ние экологической культуры в обществе. 

Заключение
Хозяйственное освоение региона усилива-

ет процесс экотонизации растительного покрова, 
деградации популяций эндемичных, реликтовых, 
а также находящихся на границе своего распро-
странения видов. Данные о хорологии, биологии, 
экологии и современном состоянии уязвимых ви-
дов и растительных комплексов являются основой 
для ведения Красной книги Хабаровского края и 
разработки природоохранной политики с учетом 
специфики региона.

В результате десятилетнего мониторинга 
состояния популяций редких и исчезающих видов 
растений после подготовки первого издания Крас-
ной книги в 1999 г. в состав охраняемых объектов 
растительного мира был рекомендован и включен 
141 вид. Были получены новые сведения о распро-
странении 220 видов растений, уточнен характер 
мест обитания, особенности биологии и экологии 
128 видов растений. Для ряда охраняемых объ-
ектов растительного мира уточнена численность, 
и для немногих из них, для которых проводятся 
мониторинговые исследования, дана оценка дина-
мики численности и распространения за послед-
ние 10 лет. Из объектов растительного мира это 
Nelumbo nucifera, Nuphar japonica, Brasenia schre-
berii, Euryale ferox и др. 

Современная динамика численности и рас-
пространения охраняемых объектов растительно-
го мира определяется комплексом факторов при-
родного и антропогенного происхождения, среди 
которых ведущими являются:

- пожары;
- истребление отдельных формаций, сооб-

ществ, видов путем лесозаготовок, а также загото-
вок лекарственного, пищевого и кормового сырья, 
сборов на букеты;

- разрушение растительного покрова при 
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строительстве и расширении населенных пунктов, 
промышленных предприятий, гидротехнических 
сооружений, линейных сооружений, горнорудных 
разработках и т.п.;

- замена естественных растительных сооб-
ществ культурными (огороды, сельскохозяйствен-
ные угодья).

В результате развития системы особо ох-
раняемых природных территорий за последние 
10 лет увеличилось число редких и исчезающих 
видов растений, чьи местообитания подлежат ох-
ране. 

Совершенствование действующих специ-
альных мер охраны должно основываться на дан-
ных мониторинга локальных популяций редких 
и исчезающих объектов растительного мира с 
использованием современных информационных 
технологий, включать поиск и разработку техно-
логий и методов сохранения растений в природ-
ной среде и искусственно созданных условиях, а 
также пропаганду идей сохранения биологиче-
ского разнообразия, формирование экологической 
культуры в обществе.

Работа выполнена в рамках программы 
«Дальний Восток» (проект № 0294-2018-0003).
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RED DATA BOOK OF THE KHABAROVSK TERRITORY AS A BASIS 
FOR MONITORING AND PRESERVATION OF RARE AND ENDANGERED 

VASCULAR PLANT SPECIES 

M.V. Kryukova

The author has summarized new information about the status of rare and endangered vascular plant populations to 
prepare the third edition of the Red Book for the Khabarovsk territory. She has offered the system, which allows formaliz-
ing knowledge and the data on rare and endangered plant species in the Khabarovsk territory. It represents the database 
for informational support of researches aimed at monitoring of populations of rare and endangered vascular plant spe-
cies, and for the Red Data Book development.

Keywords: rare and endangered species of vascular plants, monitoring, population status, information database, 
protection, Khabarovsk territory.
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АМУРСКАЯ ЩУКА ESOX REICHERTII (DYBOWSKI, 1869) 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЗАБЕЛОВКИ, ЗАПОВЕДНИК «БАСТАК»

В.Н. Бурик 
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
e-mail: vburik2007@rambler.ru

В статье рассмотрены результаты изучения популяции амурской щуки в бассейне р. Забеловки, на тер-
ритории кластерного участка заповедника «Бастак». Основное внимание уделено размерным, весовым и воз-
растным характеристикам амурской щуки. Проведено сравнение биологических характеристик исследуемой 
амурской щуки с данными из других водоёмов амурского бассейна. Данные приведены за период с 2000 по 2017 гг. 
Сведения являются новыми для исследуемого района.

Ключевые слова: амурская щука, ихтиофауна, заповедник «Бастак», амурский бассейн, выборка, размер, 
вес.

На протяжении ряда лет в Еврейской авто-
номной области существует станция биомони-
торинга в кластере «Забеловский» заповедника 
«Бастак». На территории кластера расположена 
система озёр и проток, относящихся к бассейну 
р. Забеловки и соединяющихся с основным рус-
лом Амура. Наиболее крупный внутренний водо-
ём кластера – оз. Забеловское, мелководное приу-
стьевое озеро р. Забеловки, левого притока Амура. 
Это зарастающий слабопроточный водоём, с или-
стыми донными грунтами и частыми колебаниями 
уровня воды. Средняя площадь зеркала – 4,28 км2 
[2]. Водоёмы кластера являются постоянным ме-
стом нагула и нереста имеющих хозяйственное 
значение видов амурских рыб. В кластере «Забе-
ловский» представлены водные биотопы низовий 
равнинных рек, проток, приустьевых озёр. Иссле-
дование состава, динамики ихтиофауны и популя-
ций отдельных видов рыб водной системы класте-
ра, как типичного участка поймы Среднего Амура, 
представляет значительный интерес. 

С 2000 по 2017 гг. наблюдения за ихтиофау-
ной бассейна р. Забеловки проводились на запад-
ном и приустьевом восточном участках амурской 
протоки Крестовой, в оз. Забеловское, в протоке 
Чёртовой, а также в среднем течении р. Забеловки 
(рис. 1). Целью данных исследований было изуче-
ние как состава и динамики ихтиофауны кластера, 
так и хозяйственно ценных и редких видов рыб 
кластера.

На сегодняшний день в бассейне р. Забелов-
ки, по нашим наблюдениям и опросным данным, 
зарегистрировано 46 видов рыб из 92 обитающих 

в бассейне Амура в пределах ЕАО [3]. В оз. За-
беловское и прилежащих водоёмах массовые про-
мысловые амурские рыбы представлены такими 
видами, как карась серебряный Carassius gibelio, 
сазан Cyprinus carpio, пёстрый конь Hemibarbus 
maculatus, амурский сом Silurus asotus, амурская 
щука Esox reichertii. Эти рыбы в кластере явля-
ются удобным объектом для исследования как 
видовой специфики, так и экологических, био-
ценотических особенностей. К хищным рыбам, 
питающимся в значительной степени мальками и 
взрослыми рыбами, мы можем отнести 18 видов 
рыб [4]. Облигатным активным хищником являет-
ся амурская щука Esox reichertii (Dybowski, 1869), 
семейство Esocidae (Щуковые), отряд Esociformes 
(Щукообразные). Это крупная рыба длиной 50–
100 см, распространена она в бассейне Амура и 
на Сахалине [7]. Амурская щука относится к бо-
реальному равнинному ихтиокомплексу [8, 9]. В 
области щука обычна, встречается повсеместно, 
кроме горных районов, обитает как в реках, так и 
в непромерзающих стоячих водоёмах. Нагулива-
ется и нерестится в прибрежной зоне рек, зимует 
в русле Амура и нижнем течении крупных прито-
ков. Щука – важный промысловый вид в регионе. 

Материалы и методы
Методами работы являлись полевые марш-

рутные и стационарные исследования, ихтиологи-
ческие контрольные ловы, метод непосредствен-
ного наблюдения в природе, биометрические 
измерения, обработка и использование литера-
турных данных, ведомственных материалов. Ста-
тистическая обработка размерно-весовых харак-
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теристик проводилась методом вариационных 
рядов. В обработке метрических данных (нахож-
дение среднеквадратичных отклонений, ошибки 
средней) и в построении диаграмм использова-
лись компьютерные программы Microsoft Office 
Excel 2007, Microsoft Office World 2007.

За период наблюдений были проведены се-
рии контрольных ловов. Ловы производились жа-
берными сетями длиной 20–100 м с ячеёй 20, 30, 
40, 45, 50, 60 мм на участках водоёмов, различа-
ющихся скоростью и направлением течения, глу-
биной, прибрежной и водной растительностью, 
донными грунтами и другими экологическими 
факторами. Экспозиция выставления сетей со-
ставляла 8, 12, 18 и 24 ч. 

Определялся видовой состав выборок [5]. 
Применялись стандартные ихтиологические мето-
ды исследований [10]. Проводился биологический 
анализ выборок амурской щуки. В ходе анализа у 
72 экз. определялись: размерно-весовые характе-
ристики – полная длина тела АВ, длина тела по 
Смиту AC (от начала рыла до развилки хвостово-
го плавника), промысловая длина тела (от начала 
рыла до конца чешуйчатого покрова) AD, общая 

масса тела; пол, стадия зрелости гонад, стадия на-
полнения желудка. Для определения возраста рыб 
у 33 экз. была взята чешуя. 

В ходе статистической обработки определя-
лись характеристики: пределы колебаний длины 
АD, преобладающая размерная группа, средний 
размер по АD; пределы колебаний веса, преобла-
дающая весовая группа, средний вес. 

Результаты исследований
В ихтиофауне бассейна р. Забеловки пред-

ставлены три крупные трофические группы: все-
ядные мирные рыбы, фитофаги и хищники. По 
типу питания кроме всеядных рыб со смешанным 
питанием можно выделить типичных фитофагов, 
растительноядных планктонофагов, насекомо-
ядных планктонофагов, детритофагов, активных 
хищников, хищников с незначительной долей дру-
гих форм питания. Такое деление условно, так как 
у многих рыб по мере роста кормовые объекты 
меняются.

Соотношение мирных и хищных видов – 
2,6:1, а количественное соотношение особей этих 
рыб в научных ловах – 11:1. Значительное видовое 
разнообразие хищных рыб сбалансировано уме-

Рис. 1. Точки ихтиологических наблюдений в кластере «Забеловский» 
заповедника «Бастак» в 2001–2014 гг.

Fig. 1. Icthyological observation points in the cluster of Zabelovsky, reserve Bastak, in 2001–2014
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ренным количеством особей этих видов в водной 
экосистеме бассейна р. Забеловки, что может слу-
жить показателем относительной стабильности и 
благополучия данной экосистемы [9]. 

Среди рыб бассейна р. Амур амурская щука 
традиционно является важным объектом промыс-
ла. При осуществлении в ЕАО промышленного 
лова рыбы (до 2002 г.) в водоёмах области ежегод-
но вылавливалось до 1 т щуки, что составляло от 1 
до 12% рыбного промысла в регионе (рис. 2).

В мелководные водоёмы кластера амурская 
щука мигрирует в тёплый период из русла р. Амур 
на нерест и нагул начиная с 1 декады апреля по 2 
декаду мая, в зависимости от температуры и мно-
говодности года, при температуре воды от 3 до 
15 °С. Осенью с понижением уровня воды щука 
скатывается в зимовальные ямы амурского русла. 
Обратную миграцию начинают наиболее крупные 
особи с первой декады сентября, мелкие щуки 
возраста до четырёх лет скатываются наиболее 
поздно, вместе с массовым скатом карася и язя 
амурского, до третьей декады октября.

В биотопы р. Забеловки, озера Забеловское 
и прилежащие протоки амурская щука заходит 
на нерест, как правило, с весенним повышением 
уровня воды. Щука – фитофил, осуществляет еди-
новременный нерест, вымётывая икру на залитую 
свежую или прошлогоднюю растительность [8]. 

Из приведённых ниже данных видно, что 
выборка амурской щуки водоёмов кластера «За-
беловский» заповедника «Бастак» гетерогенна по 
половому и размерному составу (табл. 1–3). 

Выборку составили в основном половозре-
лые особи. Основную наиболее многочислен-
ную группу представляют рыбы весом от 500 до 
1000 г и средней промысловой длиной AD, равной 
56,7 см (табл. 1, 2).

Наиболее часто встречаются рыбы с раз-
мерами в пределах 55–60 см. Средние размер-

но-весовые показатели амурской щуки бассейна 
р. Забеловки близки к показателям данного вида 
из других водоёмов амурского бассейна, несколь-
ко выше приводимых в литературе данных для 
озёрных водоёмов бассейна р. Амур. В качестве 
размерного показателя для сравнения использова-
лась средняя промысловая длина AD. Например, 
средний размер (по AD) амурской щуки для оз. 
Ханка приводится 55,5 см, вес 1200 г [1], в оз. Бо-
лонь средние размер (по AD) и вес промысловой 
щуки составляли: в 1943 г. – 53,9 см, 1649 г; в 
1944 г. – 46,7 см, 1004 г; в 1945 г. – 47,8 см, 948 г; 
и в 1948 г. – 50,9 см, 1431 г. Средний размер AD 
щуки оз. Удыль в ловах 1947 года составлял 46 см 
[11]. Из более современных биометрических дан-
ных известно, что для Зейского водохранилища 
средние размерно-весовые показатели амурской 
щуки в уловах 2006–2008 гг. составляли – длина 
AD – 47,6 см и масса – 1567 г [6].

Максимальная масса, зафиксированная у 
амурской щуки из оз. Забеловское, – 6000 г, что 
ниже максимальных показателей амурской щуки, 
имеющихся по литературным данным, – 9–10 кг 
[1, 11].

Соотношение полов в выборке амурской 
щуки из оз. Забеловское за 2000–2017 гг. в сред-
нем составляло 2♀ : 1♂ (табл. 3).

В одновозрастных выборках самцов и са-
мок щуки самки крупнее самцов, что говорит об 
их более высоком темпе роста. Например, в са-
мой многочисленной возрастной группе 3+ сред-
няя масса самок составила 1560 г, самцов – 1125 г 
(табл. 4). Половой диморфизм размерно-весовых 
характеристик амурской щуки, выявленный в на-
ших наблюдениях, является видовым признаком и 
отмечается в научных работах, посвящённых ры-
бам Амура [6, 9].

 Был определён возраст у 33 экз. рыб (ловы 
2001–2017 гг.). Из-за ограничений размера рыб в 
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Рис. 2. Вылов амурской щуки в 
общегодовых уловах по Еврейской 

автономной области, 1995–2001 гг. 
(по данным управления природных 

ресурсов РФ по ЕАО)

Fig. 2. Catch of the Amur pike in the total 
annual catches in the Jewish Autonomous 

region, 1995–2001 (according to the 
RF Department of natural resources 

for the JAR)
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Таблица 1
Размерные показатели амурской щуки водоёмов кластера «Забеловский»

Table 1

Size parameters of the Amur pike in the Zabelovsky cluster reservoirs

 

Год

Длина AD, см Количество
рыб,

n
Пределы 

колебаний
Преобладающая 

группа
Средний раз-

мер

Ср. кв.
отклонение,

σ

Ошибка сред-
ней,
m

2000 52,5–72,5 70–72,5 65,5 8,21888 3,67554 5
2001 40,5–73,5 40–45 57,5 11,89119 2,65897 20
2003 – – 58 – – 1
2004 33,5–92,5 60–65 53,5 24,25465 10,84685 5
2006 43,7–62 43,7–62 52,8 – – 2
2007 35,2–62,5 35–40 48,5 12,73668 5,69593 5

2008–
2009 44–81,5 60–65 62,5 18,80771 10,85895 3

2010 54,2–71,2 55–60 61,3 5,60494 1,61801 12
2011 66,5–69,9 66,5–69,9 68,2 – – 2
2012 43,5–63 55–60 57,5 5,85408 1,95136 9
2014 38,2–55 50–55 46,7 7,30189 2,98097 6
2017 49,3–50 49,3–50 49,7 – – 2
Общ. 33,5–92,5 55–60 56,7 11,67693 1,37614 72

Таблица 2
Весовые показатели амурской щуки водоёмов кластера «Забеловский»

Table 2

Weight parameters of the Amur pike in the Zabelovsky cluster reservoirs 

 

Год

Вес, г Количество
рыб,

n
Пределы 

колебаний
Преобладающая 

группа Средний вес
Ср. кв.

отклонение,
σ

Ошибка 
средней,

m
2000 1020–2950 2500–2950 2150 769,435 344,096 5
2001 550–3500 550–1000 1825 970,553 217,024 20
2003 – – 1800 – – 1
2004 300–6000 500–1000 1850 2397,253 1072,069 5
2006 440–1400 440–1400 920 – 2
2007 350–2000 350–500 1050 773,932 346,108 5

2008–
2009 1600–5200 2500–3000 3133 1858,315 1072,930 3

2010 1000–2300 1000–1500 1542 448,238 129,395 12
2011 2250–2600 2250–2600 2425 – – 2
2012 710–2110 1500–2000 1750 406,356 135,452 9
2014 500–1620 500–1000 1166,7 481,318 196,496 6
2017 993–1100 993–1100 1046,5 – – 2
Общ. 300–6000 500–1000 1694,7 1013,121 119,397 72
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Таблица 4
Размерно-весовые показатели разновозрастных особей

амурской щуки оз. Забеловское, 2001–2017 гг.
Table 4

Size and weight parameters of the Amur pike uneven-age 
individuals in Lake Zabelovskoye, 2001–2017

№ Длина Вес, 
г

Возраст Пол
AB AC AD

1 70,5 67 63 2600 4+ ♀
2 47,2 44,7 42,5 700 2+ ♂
3 68 64,5 60,2 1800 3+ ♀
4 74 70,5 66,5 2200 4+ ♀
5 82,5 78,5 73,5 3000 4+ ♀
6 45 43,5 40,5 610 2+ ♀
7 81 78 73 3500 5+ ♀
8 67 63,5 60 1700 3+ ♀
9 76 73 68 2400 4+ ♀

10 60 56,7 52 1340 3+ ♀
11 46,5 45 42,5 610 2+ j
12 67 64 60,5 1800 3+ ♀
13 103 99,5 92,5 6000 6+ ♀
14 42,5 40,5 37,3 500 2+ ♂
15 37,7 36 33,5 300 1+ j
16 67,5 64 59,3 1780 3+ ♀
17 40,5 37,5 35,2 350 1+ ♀
18 41 38,8 36 410 1+ ♀
19 50 47,7 44 648 2+ ♂
20 69 65 60,7 2360 4+ ♀
21 61,5 57,2 55,8 1580 3+ ♀
22 64,5 59,5 57,5 1800 3+ ♀
23 64 60,7 56,3 1430 3+ ♀
24 57,3 54,2 50,7 1250 3+ ♂
25 55 52 48,6 1106 3+ ♂
26 75 71 66,5 2250 4+ ♀
27 78 74 69,9 2600 5+ ♂
28 66 62,5 58,3 1770 4+ ♂
29 62,3 59,5 55,1 1500 3+ ♂
30 62,5 58 55 1380 3+ ♀
31 49 46,3 42,8 670 3+ ♂
32 57 54,3 50 1100 3+ ♂
33 56 53 49,3 993 3+ ♀

Таблица 3
Соотношение полов амурской щуки водоёмов 

кластера «Забеловский»
Table 3

Sex ratio of the Amur pike in the Zabelovsky 
cluster reservoirs 

Год
Соотноше-
ние полов,

♀ : ♂

Соотношение 
взрослых

и ювенильных 
особей

Количе-
ство
рыб

2000 3:2 1:0 5
2001 17:3 1:0 20
2004 2:1 3:2 5
2006 1:0 1:1 2
2007 1:0 1:0 5
2009 1:0 1:0 3
2010 7:5 1:0 12
2011 1:1 1:0 2
2012 1:3 8:1 9
2014 1:1 1:0 6
2017 0:1 1:0 2
Общ. 2:1 68:4 72

выборках средствами лова младшая возрастная 
группа была представлена особями второго года 
жизни (1+), для сравнения соотношения полов в 
возрастных группах возраст определялся у поло-
возрелых особей (31 экз.). Ювенильные рыбы в 
выборке были представлены двумя экземплярами, 
возрастом 1+ и 2+. Старшие возрастные группы 
(4+, 5+, 6+) представлены как самками, так и сам-
цами, наиболее многочисленную группу (45,5%) 
составили рыбы возрастом 3+. Из 10 экз. самцов 
и 21 экз. самок четырёхлетки (3+) составили 50 
и 47,6% соответственно (табл. 4). Преобладание 
данной возрастной группы характерно для щуки 
из крупных нагульных озёр либо русла Амура, с 
широкими открытыми пространствами [11]. Такая 
картина объясняется избеганием открытых водо-
ёмов и поиском растительных укрытий рыбами 
младших возрастов, с одной стороны, а с другой 
– естественной убылью рыб более старших воз-
растов. К примеру, в Зейском водохранилище, где 
более мелкие щуки не имеют возможности уйти в 
сильно зарастающие протоки и ручьи, преоблада-
ет более младшая группа (2+) амурской щуки [6].

По спектру питания, стратегии охоты, раз-
мерно-весовым показателям основными пище-
выми конкурентами амурской щуки являются та-
кие хищные рыбы в водоёмах кластера, как сом 
амурский Silurus asotus и змееголов Channa argus 
(табл. 5). 
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Таблица 5
Размерно-весовые характеристики и соотношение полов 

хищных рыб бассейна р. Забеловки, 2000–2017 гг.
Table 5

Size and weight characteristics and sex ratio among predatory 
fi shes in the Zabelovka river basin, 2000 – 2017

Вид

Длина АД, см Вес, г
Соотн.
полов
♀ : ♂

Соотн.
взр. и 
ювен.

Кол-
во

рыб
пределы 

колебаний
преобл. 
группа

сред. 
раз-
мер

пределы 
колеба-

ний

преобл. 
группа

сред. 
вес

Щука амурская 33,5–92,5 55–60 56,7 300–6000 500–1000 1694,7 2:1 68:4 72

Сом амурский 17,5–66,3 30–35 38,25 50–2100 200–300 588 1,5 : 1 5,8 : 1 165

Змееголов 32,7–66,3 44–46 46,36 420–2850 500–600 1290,5 2 : 1 3 : 1 37

Наиболее массовый вид, составляющий пи-
щевую конкуренцию амурской щуке, – амурский 
сом. По наблюдениям 2000–2008 гг., динамика 
обилия в оз. Забеловское и прилежащих водоё-
мах амурской щуки и сома амурского находится 
в противофазе, чередуясь ежегодно (рис. 2). По-
добная динамика с двухгодичным циклом может 
быть связана с присутствием в водоёмах класте-
ра каких-либо специфичных в питании данных 
хищников видов рыб, созревающих на второй 
год и имеющих в популяционной структуре по-
коления чётных и нечётных лет, либо с местной 
спецификой конкуренции амурской щуки и сома 

Рис. 2. Изменение доли в уловах (%) амурской щуки и амурского сома – 
пищевых конкурентов в бассейне р. Забеловки с 2000 по 2008 гг.

Fig. 2. Change in the share of catches of the Amur pike and the Amur catfish (%) – 
nutrition competitors in the Zabelovka river basin, 2000–2008
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амурского в данных водоёмах, периодическим вы-
еданием молоди друг друга. В маловодный период 
2005–2008 гг. было заметно общее снижение чис-
ленности рыб в водоёмах кластера, в том числе и 
хищников.

В ловах ставными сетями 2000–2008 гг. сре-
ди промысловых видов, встречающихся в класте-
ре ежегодно, значительна доля конкурирующих 
видов (амурский сом, змееголов) и типичных объ-
ектов питания щуки (серебряный карась Carassius 
gibelio, пёстрый конь Hemibarbus maculatus, амур-
ский язь Leuciscus waleckii, уклей Culter alburnus) 
(табл. 6).

%

годы
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В желудках щук из бассейна р. Забеловки 
были обнаружены такие виды рыб, как карась 
серебряный, конь пёстрый, язь амурский, длин-
нохвостый (ящерный) пескарь Saurogobio dabryi, 
уссурийский пескарь Squalidus chankaensis, мо-
лодь сазана Cyprinus carpio haemotopterus, сом 
амурский и др. 

Заключение
На основании проводимых с 2000 г. иссле-

дований можно заключить, что во внутренних 
водоёмах кластера «Забеловский» амурская щука 
находится в состоянии стабильной устойчивой 
динамики. 

В данной экосистеме щука относится к ос-
новными фоновым видам, приходящим в водоёмы 
заказника на нерест и нагул. Амурская щука явля-
ется здесь одним из основных облигатных хищ-
ников наряду с амурским сомом и змееголовом 
и составляет им пищевую конкуренцию. Основ-
ным пищевым конкурентом щуки в связи с мно-
гочисленностью в водоёмах заказника является 
амурский сом. В ходе исследований данных пред-
ставленности амурской щуки в оз. Забеловское в 
2000–2008 гг. наблюдалась динамика численности 
амурской щуки и амурского сома в противофазе, с 
временным периодом чередования преобладания 
одного из видов в два года. Данная периодичность 
может быть связана с местной спецификой конку-
ренции двух этих видов в данных водоёмах, пе-
риодическим выеданием молоди друг друга и т.п., 
наблюдаемая ситуация требует дальнейшего изу-
чения.

В результате анализа количественных пока-
зателей и биометрических данных можно сделать 
предварительный вывод о стабильном ежегодном 
обитании амурской щуки в бассейне р. Забеловки 
в теплый период года. На благоприятность водо-
ёмов бассейна р. Забеловки для систематическо-
го нереста и нагула амурской щуки указывает 
гетерогенность размерно-возрастного состава по 
годам на протяжении длительного периода, пре-
обладание в выборке половозрелых особей рыб 
в возрасте 3+, 4+ лет, а также значительная пред-
ставленность амурской щуки в ежегодных ловах. 
Для изучения степени локализации амурской 
щуки бассейна р. Забеловки необходимо провести 
мечение рыб с учётом их возврата.

Средние размерные и весовые показатели 
амурской щуки из бассейна р. Забеловки близки к 
показателям данного вида из оз. Болонь.
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AMUR PIKE ESOX REICHERTII (DYBOWSKI, 1869) 
IN THE ZABELOVKA RIVER BASIN, THE RESERVE «BASTAK»

V.N. Burik

In the article, the author considers the results of studying the Amur pike population in the Zabelovka river basin, 
in the reserve "Bastak" cluster area. He focuses on the size, weight and age characteristics of the Amur pike, comparing 
the biological characteristics of the studied Amur pike population with data from other reservoirs of the Amur basin. The 
given data are for the period of 2000 - 2017. The information is new to the study area.

Keywords: Amur pike, fi sh fauna, reserve Bastak, river basin Amur, selection, size, weight.
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ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
КАК ПРЕДИКТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Е.А. Григорьева, А.Б. Суховеева, В.Б. Калманова
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Проблема заселения и сохранения населения является одной из важнейших для восточных регионов России. 
В силу огромного разнообразия природно-климатических и эколого-социальных факторов, взаимодействующих 
на обширной территории Дальнего Востока России, и низкой численности населения регионы округа существен-
но различаются по своим возможностям обеспечения благоприятных условий проживания. В работе представ-
лен алгоритм определения влияния эколого-климатических и медико-социальных факторов на качество жизни 
и репродуктивное здоровье населения на юге Дальнего Востока (в границах Среднего Приамурья). Проведены 
рекогносцировочные исследования на первом этапе предложенного методического подхода: показаны характер-
ные климатические и биогеохимические особенности территории; экологическое состояние населенных пун-
ктов, дано описание медико-демографической ситуации в Хабаровском крае и Еврейской автономной области в 
целом с акцентом на Нанайский и Смидовичский районы. Показано, что регион характеризуется субкомфорт-
ными климатическими условиями, точечным расселением, низкими показателями здоровья и воспроизводства 
населения, слабой социальной инфраструктурой. Подчеркнуто, что анализ качества среды жизнедеятельности 
в данном регионе требует установления приоритетных групп факторов риска для повышения эффективности 
медико-экологического контроля и минимизации их воздействия.

Ключевые слова: качество жизни, качество среды жизнедеятельности, репродуктивное здоровье, эколо-
го-климатические факторы, медико-социальные факторы, Среднее Приамурье.

Современная демографическая ситуация, 
характеризующаяся сокращением численности 
населения и снижением качества жизни (КЖ), 
в том числе репродуктивного потенциала, усу-
губляется дифференциацией регионов по ком-
фортности природно-климатических условий и 
уровню загрязнения окружающей среды, влияние 
которых на человека преломляется через социаль-
но-экономические условия жизнедеятельности. 
Представление о КЖ населения, проживающего 
на конкретной территории, тесно связано с его 
качественными характеристиками, процессами 
воспроизводства, заселения и сохранения, взаи-
модействием и взаимообусловленностью с терри-
ториальной системой жизнедеятельности [32].

В силу огромного разнообразия природ-
но-климатических, экологических и социально-
экономических факторов, взаимодействующих 
на территории Дальнего Востока (ДВ) России, и 

низкой численности населения регионы округа 
существенно различаются по своим возможно-
стям обеспечения благоприятных условий прожи-
вания. Исследование Среднего Приамурья имеет 
важное практическое значение – субкомфортные 
погодно-климатические условия сочетаются со 
своеобразием биогеохимической провинции, про-
являющимся в определенном соотношении хими-
ческих элементов в составе воздуха, воды, почвы, 
растительного и животного мира. Особые природ-
но-климатические условия являются фоном, на 
который накладываются и требуют пристального 
внимания как экологическая ситуация региона, 
которая усугубляется антропогенным воздействи-
ем (загрязнение промышленными и бытовыми 
отходами, влияние процесса урбанизации), так 
и комплекс факторов медико-социального блока, 
включая материально-бытовые условия и особен-
ности питания. В то же время изученность влия-
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ния природно-климатических, экологических и 
социальных факторов на уровне административ-
ных районов имеет недостаточно точную привяз-
ку к реальной обстановке.

Разработка междисциплинарного подхода 
к оценке связей в системе «качество среды жиз-
недеятельности – репродуктивное здоровье на-
селения» представляется необходимым шагом 
для улучшения КЖ населения. Важно выявить 
особенности комплексного воздействия эколо-
го-климатических и медико-социальных факторов 
на здоровье человека на разных территориально-
иерархических уровнях. Последующая апробация 
подхода на примере южной части ДВ позволит 
предложить научное обоснование для решения 
проблемы сохранения репродуктивного здоровья 
населения, в том числе беременных женщин, для 
обеспечения социальной безопасности и снижения 
перинатальных потерь. Многоуровневое террито-
риальное иерархическое построение исследования 
позволяет выявить общие тенденции, характерные 
для территории, на уровне субъектов РФ, и в по-
следующем оценить реальную обстановку отдель-
ных районов и муниципальных поселений.

Цель данной работы – разработать алго-
ритм определения влияния эколого-климатиче-
ских и медико-социальных факторов на качество 
жизни и репродуктивное здоровье населения на 
юге Дальнего Востока (в границах Среднего При-
амурья) и провести исследование на первом эта-
пе предложенного алгоритма. В качестве объекта 
изучения выбрано коренное и пришлое населе-
ние репродуктивного возраста, в разной степени 
подверженное влиянию природных факторов и 
эколого-зависимым заболеваниям. Исследуются 
территории разных иерархических уровней в пре-
делах Среднеамурской низменности, прилегаю-
щей к реке Амур и её притокам. На мезоуровне 
это субъекты РФ – Хабаровский край и Еврейская 
автономная область (ЕАО); на микроуровне – 
Смидовичский район ЕАО и Нанайский район 
Хабаровского края; на локальном уровне – муни-
ципальные поселения пгт Смидович и пгт Нико-
лаевка Смидовичского района Еврейской авто-
номной области; с. Троицкое Нанайского района 
Хабаровского края; г. Хабаровск.

Наиболее оптимальным для комплексного 
изучения КЖ на территории Среднего Приамурья 
является алгоритм, использующий «центрально-
ориентированный вариант системного подхода» и 
предусматривающий строго очерченную последо-
вательность действий при анализе природно-кли-
матических, экологических, медико-социальных 

особенностей региона (рис.). Поэтапная его реа-
лизация способствует получению качественной и 
полной информации о территории, уровне загряз-
нения природных компонентов (питьевой воды, 
почв, снежного покрова), состоянии женщин ре-
продуктивного возраста, что послужит в перспек-
тиве базой для разработки программ, направлен-
ных на улучшение КЖ.

На первом этапе целесообразно провести 
рекогносцировочное обследование для получения 
интегрального представления о регионе: природ-
но-климатических, экологических и медико-соци-
альных условиях жизни на мезо- и микроуровнях. 
На втором этапе консультации со специалиста-
ми в местных администрациях и поликлиниках 
позволят уточнить информацию по демографи-
ческой и экологической ситуации в районах, т.е. 
на микроуровне (например, основные источники 
загрязнения – действующие предприятия различ-
ных классов опасности в населенных пунктах; ко-
личество беременных женщин в регионе), а также 
получить непосредственную первичную инфор-
мацию в муниципальных поселениях в ходе экс-
педиционных выездов (социологические обсле-
дования беременных и женщин репродуктивного 
возраста; межсезонный мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и 
сельскохозяйственных растений на содержание 
в них микроэлементов различных классов опас-
ности), т.е. на локальном уровне. Третий этап 
предполагает выявление закономерностей ком-
плексного воздействия среды жизнедеятельности 
(эколого-климатических и медико-социальных 
факторов) на качество жизни репродуктивного 
населения Среднего Приамурья на основе инте-
гральных индексов качества жизни, с учетом объ-
ективных и субъективных оценок.

Материалы и методы
На первом этапе использовались данные 

официальной статистики территориальных орга-
нов Росстата, Росгидромета и Росприроднадзо-
ра по Хабаровскому краю, ЕАО и районам этих 
субъектов. Также привлекались данные, доступ-
ные в сети Интернет: международной базы сведе-
ний о климате и погоде Weatherbase (http://www.
weatherbase.com/), предоставляющей климатиче-
ски обобщенные данные за период от 30 и более 
лет наблюдений. Выбраны гидрометеостанции 
(ГМС) на территории исследования: Смидович, 
Хабаровск, Скворцово, Елабуга, Троицкое.

Основной используемый метод – сбор ма-
териала, его анализ и синтез, для выявления су-
ществующих медико-демографических, эколо-
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Рис. Алгоритм определения влияния эколого-климатических и медико-социальных 
факторов на качество жизни и репродуктивное здоровье населения

 
Fig. Algorithm for determining the impact of environmental, climatic, medical 

and social factors on the quality of life and reproductive health of the population

го-климатических, социально-географических 
факторов среды жизнедеятельности, детермини-
рующих качество жизни репродуктивного населе-
ния на макро- и микроуровнях; методы системно-
го геоэкологического анализа, ориентированного 
на последовательное соизмерение качественных 
и количественных характеристик состояния при-
родных компонентов.

Результаты и обсуждение
Климатические особенности Среднего 

Приамурья. Согласно климатическому райони-
рованию Б.П. Алисова [1], учитывающему гео-
графическое распределение воздушных масс и 
атмосферных фронтов, Среднее Приамурье нахо-
дится в муссонной лесной климатической области 
умеренных широт. В соответствии с расчетами 
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коэффициента континентальности по формуле 
Ценкера и индексов континентальности по Гор-
чинскому и Хромову, климат классифицируется 
как ультра- или резкоконтинентальный с годовой 
амплитудой температур 42–43 °С (табл.). Преи-
мущественно континентальный характер климата 
выражается в резких отклонениях среднегодовых 
и среднемесячных зимних температур от средне-
широтных. Например, в Европе на 48° с.ш. сред-
негодовые температуры равны +12,4°С в Париже 
(Франция), +10,0°С в Вене (Австрия) +9,0 °С во 
Фрайбурге (Германия), тогда как в Среднем При-
амурье среднегодовая температура колеблется в 
пределах от 1,1 до 2,0 °С – температуры, харак-
терные для 61–66° с.ш.

Особенности атмосферной циркуляции над 
Средним Приамурьем обусловлены наличием тер-
мических различий между азиатским континен-
том и Тихим океаном [1, 30]. Характерной чертой 
дальневосточного муссона является наличие двух 
сезонных фаз – летнего и зимнего муссонов. В пе-
риод зимнего муссона формируются устойчивые 
потоки, связанные с зимними центрами действия 
атмосферы, – азиатским антициклоном и алеут-
ской депрессией. Господствуют холодные сухие 
массы континентального воздуха, принесенные 
ветрами западного и северо-западного направле-
ний от Монголии и Сибири. На развитие летнего 
муссона влияет взаимодействие летней азиатской 
депрессии и тихоокеанского антициклона, пре-
обладают восточные и северо-восточные ветры, 
приносящие влажные океанические воздушные 
массы.

По классификации, проведенной в соответ-
ствии с расчетами индекса муссонности С.П. Хро-
мова (J (%) – полусумма повторяемостей преоб-
ладающих направлений ветра в январе и июле), 
Среднее Приамурье относится к району с мус-

сонной тенденцией (J<40%) [27, 41]. Осадки вы-
падают преимущественно в теплый период года 
(табл.) – до 60%, причем в период с июля по сен-
тябрь – до 90% [16, 41].

По климатической классификации А.А. Гри-
горьева и М.И. Будыко [13], основанной на учете 
атмосферного увлажнения, термического режима 
теплого периода и зимних условий, климат терри-
тории характеризуется теплым летним периодом, 
умеренно суровой малоснежной зимой, оптималь-
ным увлажнением в течение года и избыточным в 
летний период. Зимний муссон обусловливает мо-
розную погоду на всей территории: средняя месяч-
ная температура самого холодного месяца зимы 
января колеблется около –21,2°…–22,5°С (табл.), 
с минимальными значениями от –36°С в Хабаров-
ске до –47°С в Троицком в предгорной местности. 
При ясной погоде зимой в г. Хабаровске наблю-
дается свыше 100 дней, когда средняя суточная 
температура воздуха опускается до –15°С и ниже. 
Самый теплый месяц – июль, средние температу-
ры 19–21°С и максимальные – до 36–38°С.

Таким образом, южная часть ДВ, находя-
щаяся в зоне действия муссонного климата уме-
ренных широт, характеризуется по-сибирски су-
ровыми зимами и тропически душными летними 
погодами, предопределяя избыточное напряжение 
терморегуляторной системы организма и обуслов-
ливая повышенный риск заболеваемости и смерт-
ности, особенно от заболеваний сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем [14, 15].

Биогеохимические особенности. Террито-
рия юга Дальнего Востока расположена в пределах 
биогеохимической провинции, характеризующей-
ся избыточным количеством железа и марганца 
в почве и питьевой воде, а также недостатком и 
дисбалансом таких жизненно важных элементов, 
как йод, фтор, кальций, магний, медь, кобальт и 

Таблица
Некоторые метеорологические показатели для ГМС на территории Среднего Приамурья

Тable
Some meteorological indicators for HMS in Middle Priamurye

ГМС
Температура воздуха, °С Осадки, мм

январь июль год ноябрь – март апрель – октябрь год

Смидович −22,5 20,8 1,1 81,5 595,3 661,3

Хабаровск −21,0 20,0 2,0 71,5 590,0 570,0

Елабуга −21,2 20,9 1,6 95,7 558,0 653,3

Скворцово −21,6 21,1 1,7 88,8 582,0 670,9

Троицкое −22,0 19,0 2,0 80,0 520,0 600,0
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др., что детально показано на примере Еврейской 
автономной области 

В природных водах наземной речной сети 
Амурского бассейна и подземных водах Средне-
амурского артезианского бассейна повсеместно 
встречаются повышенные концентрации железа 
(до 25 40 мг дм−3) и марганца (до 2,5 5,4 мг дм−3). 
Это обусловлено расположением территории в 
пределах Малохинганского железомарганцевого 
месторождения, оказывающего непосредствен-
ное влияние на качество наземных и грунтовых 
вод; использование их для питьевых нужд тре-
бует строительства установок обезжелезивания и 
деманганации. Почвенно-грунтовые воды отно-
сятся к силикатно-карбонатному классу и содер-
жат до 10 15 мг л−1 оксида кремния (SiO). Часто 
встречаются высокие содержания алюминия (до 
50 ПДК) и кремниевой кислоты (до 3 4 ПДК). 
Как и для всего района Сибири и ДВ, для региона 
характерен недостаток йода в воде. Содержание 
йода в поверхностных и подземных водах состав-
ляет 0,023–0,025 мг л−1. Во многих скважинах и 
водоемах равнинной части территории зафик-
сировано аномально низкое содержание фтора – 
0,09 0,31 мг л−1 вместо необходимого для этого 
климатического района 1,5 мг л−1. В Хабаровске, 
Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре содержа-
ние фтора в питьевых водах колеблется в широких 
пределах, но нигде не достигает оптимального 
уровня. Это обстоятельство и определяет уровень 
заболеваемости кариесом зубов, которым пораже-
ны в Хабаровске – 68,4%, в Биробиджане – 64%, 
в Комсомольске-на-Амуре, где содержание фтора 
наиболее низкое, – выше 80% детей [20].

Несмотря на большое разнообразие водо-
содержащих пород, разную водоносность, клима-
тические и почвенные условия, в регионе отмеча-
ются преимущественно пресные и ультрапресные 
грунтовые воды, гидрокарбонатные, смешанно-
го катионного состава. На территории Среднего 
Приамурья известно множество месторождений 
и рудопроявлений металлических полезных иско-
паемых; в зависимости от геохимических условий 
ряд элементов могут образовывать подвижные со-
единения, загрязнять поверхностные и грунтовые 
воды и, накапливаясь в растениях, попадать в ор-
ганизм человека [2, 7, 8].

Таким образом, биогеохимическая провин-
ция в пределах Среднего Приамурья характеризу-
ется избыточным количеством железа и марганца 
в почве и питьевой воде, недостатком и дисба-
лансом многих жизненно важных элементов. При 
прогнозировании возможных заболеваний, 

специфичных для того или иного региона, исходя 
из его эндогенной геохимической специализации, 
необходимо учитывать суммарное воздействие от-
дельных элементов, в том числе действующих на 
организм как отрицательно, так и положительно; 
предшествовать этому должно изучение воздей-
ствия отдельных элементов [2, 7, 8, 28, 31, 34, 35]. 
Известно, например, что по количеству раковых 
заболеваний в ЕАО болезни щитовидной железы 
стоят на 4 месте после легочных, желудочных и 
молочной железы [2], а значительные количества 
марганца и дефицит фтора оказывают дополни-
тельное усугубляющее влияние на развитие зоб-
ной эндемии [8, 20]. Конечно же, следует учиты-
вать, что воздействие эндогенной геохимической 
специализации горных пород на живые организ-
мы происходит последовательно через почвы, 
воду и атмосферный воздух.

Экологическое состояние населенных 
пунктов. Техногенная загрязненность населен-
ных пунктов Приамурья, как наиболее заселенной 
части Дальнего Востока с интенсивной антропо-
генной нагрузкой, не позволяет считать их благо-
приятными для проживания человека, что влияет 
на общее состояние здоровья всего населения: 
46% населения юга Дальнего Востока проживает 
в экологически опасных условиях (II категория 
опасности) [18].

Общее состояние окружающей среды пре-
допределяется несбалансированностью природо-
пользования практически во всех регионах Даль-
него Востока. Многие населенные пункты юга 
ДВ формировались по типу «властных центров» с 
военно-политическими целями, без учета природ-
ных особенностей территории в ущерб экологиче-
скому состоянию окружающей среды. Приоритеты 
при развитии городов отдавались экономическому 
росту, происходило постепенное наращивание 
промышленного потенциала в ущерб экологиче-
ским требованиям [10, 23–25]. Вследствие этого в 
городах и малых населенных пунктах отсутствует 
буферная зона разграничения между селитебны-
ми и промышленными участками. Зачастую от-
дельные элементы инфраструктуры и социальной 
бытовой жизни являются своеобразными этапами 
динамики развития города, например, положение 
в городской черте промышленных комплексов, 
аэропортов, тюрем, кладбищ, хвостохранилищ (в 
Хабаровске – ТЭЦ, завод дробильного оборудова-
ния, ОАО «Дальхимфарм»; в Биробиджане – ТЭЦ, 
чулочно-трикотажная фабрика и т.д.). И ещё одна 
немаловажная черта – низкий уровень культуры 
природопользования и экологического образо-
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вания населения, что традиционно объясняется 
«мигрантскими» причинами его формирования 
[22, 26]. 

Острота проблем и сочетание причин дис-
комфорта в исследуемых населенных пунктах ме-
няются; транспортный фактор и различная специ-
ализация населенных пунктов выделяются как 
основные. Застройка поселков и сел в основном 
одноэтажная, деревянная с большими приуса-
дебными участками, с небольшими кварталами и 
улицами. Вся территория поселков характеризует-
ся низким уровнем благоустройства: размещение 
значительных по площади участков поселковых 
селитебных территорий в санитарно-защитных 
зонах; наличие ветхого и аварийного жилья; низ-
кий уровень инженерного оборудования и транс-
портного обслуживания. Территории населенных 
пунктов, особенно пгт Смидович, характеризу-
ются повышенным потенциалом загрязнения ат-
мосферы. Основными источниками загрязнения 
воздушного бассейна являются предприятия и 
сооружения железной дороги; промышленные и 
коммунальные котельные, работающие на низко-
качественном угле и не имеющие очистных соо-
ружений; отопление в частном секторе; автотран-
спорт.

Кроме того, на экологическое состояние 
населенных пунктов влияют периодические за-
топления. Крупномасштабное наводнение 2013 г. 
особенно усугубило экологическую ситуацию 
на рассматриваемых территориях. Произошло 
ухудшение экологического состояния почвенно-
го покрова, качества поверхностных, подземных 
вод [21]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
градостроительная ситуация не соответствует 
концепции «устойчивого развития» населенных 
пунктов Среднего Приамурья; экологическая об-
становка в регионе неблагоприятна для комфорт-
ного проживания населения.

Медико-демографическая ситуация в 
Хабаровском крае. Численность постоянного 
населения Хабаровского края на 01.01.2016 г. со-
ставила 1 333 610 чел., из них 82% приходится на 
городское население, 18% на сельское (1093 тыс. 
чел. и 240,5 тыс. чел. соответственно). Постпере-
строечная тенденция с преобладанием смертности 
над рождаемостью несколько улучшилась с 2012 
г., когда уровень рождаемости стал превышать 
уровень смертности. В 2015 г. коэффициент есте-
ственного прироста составил 0,9 на 1000 чел. на-
селения (в 2014 г. – 0,7). Рост рождаемости в крае 
отмечен с 2000 г. За период 2000–2015 гг. число 

родившихся детей возросло в 1,7 раза (6,7 тыс. де-
тей) [33]. Росту рождаемости в крае способствова-
ли организация федеральной и краевой поддерж-
ки семей с детьми; стимулирование рождения 
второго и последующих детей; предоставление 
материнского капитала, земельных участков в 
собственность и иные меры в рамках действую-
щего законодательства. В 2015 г. миграционная 
убыль населения составила 4,9 тыс. чел. (2014 г. – 
2,5 тыс. чел.). За два года миграционный отток на-
селения вырос в 2 раза, где большинство (81,8%) 
всех миграционных перемещений совершалось в 
пределах России. Наблюдаемое снижение числен-
ности населения обусловлено превышением ми-
грационной убыли над естественным приростом.

В 2016 г. показатель общей заболеваемо-
сти населения составил 673,4 заболеваний на 
1000 чел. В динамике за четыре года показатели 
общей заболеваемости снижаются, за исключе-
нием болезней эндокринной системы, новообра-
зований, болезней системы кровообращения, где 
сохраняется тенденция роста (в 1,1 раза). Влияние 
факторов среды обитания на состояние здоровья 
населения наиболее быстро отражается в его пер-
вичной заболеваемости. По отдельным классам 
болезней первичная заболеваемость населения 
края инфекционными и паразитарными болезня-
ми, болезнями кожи и подкожной клетчатки пре-
вышает в 1,2 раза аналогичную заболеваемость 
по Российской Федерации. Структура первичной 
заболеваемости населения остается неизменной и 
соответствует таковой по России: болезни органов 
дыхания – 45,3%, травмы, отравления и некоторые 
другие последствия внешних причин – 12,8%, бо-
лезни кожи и подкожной клетчатки – 7,4%, инфек-
ционные и паразитарные болезни – 5,1%, болезни 
мочеполовой системы – 4,5%, что в сумме состав-
ляет 75,1% всех случаев первичной заболеваемо-
сти [19]. За 2010–2016 гг. заболеваемость болезня-
ми кровообращения выросла в 1,5 раза, составив 
в 2016 г. 23,8 на 1000 нас., что соответствует 3,5% 
в структуре первичной заболеваемости населе-
ния края [38]. В целом, за 14 лет наблюдения в 
динамическом ряду показателей заболеваемости 
болезнями сердечно-сосудистой системы отме-
чалось три пика роста (2003, 2008, 2013 гг.). Эти 
подъемы в крае были обусловлены социально-
экономическими условиями [37]. Ежегодные тем-
пы роста первичной заболеваемости болезнями 
системы кровообращения составили 1,9%.

В национальных селах Хабаровского края 
проживают представители 17 коренных малочис-
ленных народов Дальнего Востока общей числен-
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ностью около 23 тыс. чел. (1,7% от всего населе-
ния края), большинство из них нанайцы – около 
11 тыс. чел. [39]. Нанайский район Хабаровского 
края является местом компактного проживания 
и хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера. Нанайские деревни 
расположены по обоим берегам Среднего Амура 
(примерно от Хабаровска до Комсомольска-на-
Амуре) и на его притоках. В Нанайском районе 
в 2016 г. численность всего населения состави-
ла 16,3 тыс. чел., в том числе 4752 чел. (23% от 
всего населения района) представителей различ-
ных коренных малочисленных народов, которые 
проживают в 20 населённых пунктах в составе 
14 сельских поселений; 4469 из них – нанайцы [9]. 
В настоящее время на территории района зареги-
стрировано 42 национальных общины, из кото-
рых хозяйственную деятельность осуществляют 
18 общин, занятых в лесной и рыбной отраслях, 
на заготовке недревесных ресурсов.

Все население Нанайского района – сель-
ское. Численность постоянного населения за 
2012–2016 гг. снизилась в 1,1 раза (на 885 чел.), 
в основном по причине миграции населения. При 
этом за данный период наблюдался положитель-
ный коэффициент естественного прироста на-
селения (0,3–1,4‰). Коэффициент рождаемости 
в 2016 г. составил 18,8 родившихся на 1000 чел. 
населения, коэффициент смертности 17,4 на 
1000 чел. [4]. 

Структура смертности коренных малочис-
ленных народов имеет свои особенности. Среди 
причин смерти превалируют травмы и отравле-
ния, болезни органов кровообращения и болезни 
органов дыхания. Во многом причинами такого 
положения являются разрушение традиционного 
образа жизни и семейных отношений; низкий уро-
вень жизни; профессиональная деятельность, не 
свойственная народам Севера; влияние пришлого 
населения.

Анализируя статистические данные о со-
стоянии здоровья коренного населения Нанайско-
го района, необходимо отметить, что в последние 
годы за счет улучшения диагностики произошел 
рост общей заболеваемости (2016 г. – 747,3 на 
1000 чел.). Структура заболеваемости коренных 
малочисленных народов имеет свои особенно-
сти. В отличие от всего населения края, среди 
народов Севера на втором и третьем местах пре-
обладают психические расстройства и заболе-
вания нервной системы (включая алкоголизм и 
наркоманию). Заболеваемость болезнями данной 
группы за последние 5 лет увеличилась на 18% 

и превышает в 1,4 раза аналогичный показатель 
по краю. В структуре наркологической заболева-
емости первое место занимает хронический ал-
коголизм, второе место – алкогольные психозы. 
Распространённость хронического алкоголизма 
среди коренных малочисленных народов Севера 
в 1,5–1,6 раза выше, чем среди всего населения 
края, а уровень распространённости наркомании 
среди коренных малочисленных народов Севера в 
4 раза ниже. Особенностью алкоголизации среди 
народов Севера является раннее начало употре-
бления алкогольных напитков (10–12 лет), низкий 
уровень переносимости, быстрая утрата контроля 
над употреблением.

Инфекционные заболевания, в том числе ту-
беркулез, среди народностей Севера выявляются в 
2 раза чаще, чем среди остального населения края. 
Течение туберкулеза также имеет свои особенно-
сти и характеризуется хроническим течением со 
склонностью к рецидивам, распространенностью 
преимущественного поражения легких (до 80%), 
высокой частотой бактериовыделения, устойчиво-
стью к химиопрепаратам [11].

В с. Троицкое Нанайского района в 2016 г. 
проживало 4686 чел., из них около 500 чел. на-
найцы (в 2010 г. – 439 чел.). Коэффициент есте-
ственного прироста населения в 2016 г. имел по-
ложительное значение (3,7‰), однако в 2010 г. его 
значение составляло −7‰. В 2016 г. коэффициент 
рождаемости составил 19,4‰; самое высокое 
значение за 2010-2016 г. было зафиксировано в 
2014 г. − 20,8 на 1000 родившихся. Уровень смерт-
ности за данный период снизился в 1,3 раза, со-
ставив в 2016 г. 15,7 умерших на 1000 чел. [4, 5].

Медико-демографическая ситуация в 
Еврейской автономной области. Численность 
населения Еврейской автономной области (ЕАО) 
на 01.01.2016 г. составила 164,2 тыс. чел., доля го-
родского населения – 68,6%. В трех районах об-
ласти проживает исключительно сельское населе-
ние (Биробиджанский, Октябрьский и Ленинский 
районы), на территории Облученского и Смидо-
вичского районов располагаются как сельские 
населенные пункты, так и поселения городского 
типа, включая города. Город Биробиджан являет-
ся административным, экономическим и культур-
ным центром ЕАО. На 01.01.2016 г. численность 
населения составила 74 095 чел. (45,1% от всего 
населения области). В отличие от других регионов 
ДВ, где проживает малочисленное коренное на-
селение Дальнего Востока, в ЕАО все население 
пришлое.
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Показатели естественного прироста (убы-
ли) населения в ЕАО с 1992 г. отрицательные. В 
2016 г. данный показатель составил –1,8‰, что об-
условлено постоянным значительным превыше-
нием уровня смертности над рождаемостью. Уро-
вень смертности населения ЕАО составил 15,2 на 
1000 чел., превышая в 1,2 раза дальневосточный 
показатель (12,6 на 1000 чел.). По данному показа-
телю ЕАО занимала 69-е место в общем рейтинге 
субъектов РФ и последнее 9-е место среди субъ-
ектов ДВ. Коэффициент рождаемости по области 
составил 13,4 на 1000 чел. [17]. Процессы убыли 
населения в равной степени характерны как для 
городской, так и для сельской местности; тем не 
менее, убыль городского населения более чем в 3 
раза выше сельского. Одной из причин увеличе-
ния смертности является преобладание пожило-
го населения, ранняя летальность мужчин и, как 
следствие, высокое значение показателя «полово-
го диморфизма смертности» (1,4–1,6 раза): вели-
чины, показывающей, насколько уровень смерт-
ности мужчин превышает уровень смертности 
женщин [36]. 

В 2017 г. в целом по Еврейской автономной 
области заболеваемость всего населения с диагно-
зом, установленном впервые в жизни, зарегистри-
рована на уровне 68 308,4 случаев на 100 тыс. чел. 
населения. В 2017 г. темп снижения составил 2,9% 
к уровню 2016 г. (за предыдущие пять лет темп 
роста составил 1,99%). В структуре общей забо-
леваемости населения первое место занимают бо-
лезни органов дыхания 28,1%, которые за три года 
имеют тренд роста, и к уровню 2016 г. зарегистри-
ровано их увеличение на 2,1%, составив 33 404,6 
на 100 тыс. чел. На втором месте болезни систе-
мы кровообращения – 12,7%, которые за три года 
имеют повышающий тренд с ростом показателя к 
уровню 2016 г. на 0,4%, составив 15 133,0 случаев 
регистрации на 100 тыс. чел. На третьем месте бо-
лезни органов пищеварения – 7,0%, которые при 
снижающемся тренде с шагом к уровню 2016 г. 
–2,2% составили 8320,0 случаев регистрации на 
100 тыс. чел. 

В структуре общей заболеваемости взрос-
лого населения в 2017 г., как и в предыдущие 
годы, лидирующее место занимают болезни си-
стемы кровообращения, количество которых заре-
гистрировано на уровне 18 605,3 на 100 тыс. чел., 
что на 0,7% больше, чем в 2016 г., и ниже данных 
показателей по ДФО на 20,0%. Второе ранжиро-
ванное место занимают болезни органов дыхания, 
количество которых снизилось в 2017 г. на 1,1% к 
уровню 2016 г. и составило 9707,8 на 100 тыс. чел. 

На третье место, несмотря на снижение к уровню 
2016 г. на 11%, вышли болезни мочеполовой си-
стемы, количество которых зарегистрировано на 
уровне 8586,3 на 100 тыс. чел., что ниже показа-
телей по ДФО на 25,7%. В ЕАО остается напря-
женной эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу, хотя в 2017 г. отмечено снижение (109,0 на 
100 тыс.) заболеваемости (первичной) на 10,4% по 
сравнению с 2016 г. [12].

Численность постоянного населения Сми-
довичского района ЕАО за 2010–2018 гг. сокра-
тилась на 4 тыс. чел., составив на 01.01.2018 г. 
24 186 чел. Для населения района с городской и 
сельской местностью за период 2010–2015 гг. при 
относительно высоком уровне смертности (от 15,3 
до 17,0‰) и относительно низкой рождаемости 
(от 11,5 до 12,6‰) характерна естественная убыль 
населения (−2,6...−5,0 на 1000 чел.). В городских 
условиях (пгт Волочаевка-2, Николаевка, Приа-
мурский и Смидович) проживают 65,84% насе-
ления района. Численность сельских жителей в 
2015 г. составила 8457 чел. [29].

Пгт Смидович – административный центр 
Смидовичского района ЕАО с численностью на-
селения на 01.01.2018 г. 4279 чел. За период 2010–
2018 гг. население сократилось на 17%; основны-
ми причинами являются депопуляция населения 
и миграция, в основном межрегиональная. За пе-
риод 2010–2018 гг. коэффициент естественного 
прироста стабильно имел отрицательное значение 
−6,4…−8‰ при уровне рождаемости 11,7–13,3‰. 
Показатели коэффициента смертности 18,2–20,3 
на 1000 чел. свидетельствуют о высоком уровне 
смертности жителей по сравнению с другими му-
ниципальными образованиями ЕАО и Хабаров-
ского края [3].

Численность населения пгт Николаевка 
на 01.01.2018 г. составила 6494 чел., что на 18% 
ниже уровня 2010 г. Коэффициент естественного 
прироста за 2012–2016 гг. составлял −3,8…+0,4 на 
1000 родившихся. По сравнению с пгт Смидович, 
коэффициент смертности в пгт Николаевка был 
зафиксирован на уровне 12,2–16,0‰, показатели 
рождаемости – 11,4–14,1‰ [6].

Выводы
Таким образом, используя междисципли-

нарный подход, мы разработали алгоритм для 
дальнейшей оценки закономерностей комплекс-
ного воздействия эколого-климатических и ме-
дико-социальных факторов на систему «качество 
жизни – комфортность территории жизнедеятель-
ности – репродуктивное здоровье населения», с 
учетом объективных и субъективных оценок для 
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обеспечения социальной безопасности в условиях 
Среднего Приамурья Дальнего Востока России. 
Это специфический регион России, характеризую-
щийся субкомфортными климатическими услови-
ями, точечным расселением, низкими показателя-
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ENVIRONMENTAL, CLIMATIC AND MEDICAL-SOCIAL FACTORS 
AS PREDICTORS OF LIFE QUALITY AND REPRODUCTIVE HEALTH 

IN THE MIDDLE AMUR REGION OF THE RUSSIAN FAR EAST

E.A. Grigorieva, A.B. Sukhoveeva, V.B. Kalmanova

The problem of population settlement and preservation is one of the most important for the Eastern regions of 
Russia, characterized by a huge variety of natural, climatic, economic and social aspects of human environment. Due to 
the regions’ specifi cs accompanied by a low population, they differ signifi cantly in the possibilities of providing favorable 
living conditions. The paper presents an algorithm for determining the impact of environmental, climatic, medical and 
social factors on the quality of life and reproductive health of the population in the South of the Far East, with Middle 
Amur Region as a case study. The fi rst step of the method proposed includes exploratory research in Khabarovsky Krai 
and the Jewish Autonomous Region as a whole, with emphasis on the Nanai and Smidovichy Districts. Typical climatic 
and biogeochemical features, ecological status of the settlements are shown; medical and demographic situation is 
described. The study area is characterized by sub-comfortable climatic conditions, sparse setting, low health status and 
reproduction potential of the population, weak social infrastructure. It is emphasized that regional analysis of the quality 
of life environment requires the identifi cation of priority groups of risk factors to improve the effectiveness of medical and 
environmental control and mitigation of their impact.

Keywords: quality of life, quality of life environment, reproductive health, ecological and climate conditions, medical 
and social factors, Middle Priamurye.
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