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БИОЛОГИЯ

Изучение ареалов и экологии видов являет-
ся необходимым условием для разностороннего 
познания их. Оно позволяет глубже понять при-
знаки видов, их сходства и различия, филогене-
тические связи и взаимоотношения между ними, 
а также предположить историю становления от-
дельного вида или группы видов на определенной 
территории [3, 6, 7, 8]. 

Характер географического распростране-
ния таксона любого ранга и в особенности вида – 
один из важнейших ботанико-географических 
параметров, дающих ключ к пониманию его фор-
мирования и развития. Общие очертания ареала 
вида и положение границ его на отдельных участ-
ках ареала, особенности распределения вида на 
занимаемой территории находятся в определен-
ной и сложной зависимости от геоисторических 
и физико-географических условий его развития, 
имеющих, наряду с общими, и определенные ре-
гиональные закономерности [4]. 

Объединение видов по характеру общего 
распространения, т.е. выделение географических 
элементов, представляет один их методов ботани-
ко-географического анализа. При выделении гео-
графических элементов и хорологических групп 
разных рангов мы стремились по возможности 
отразить их соответствие определенным терри-

УДК 581.9 (571.61/64)

ХОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАПЧАТОК (POTENTILLA L., ROSACEAE) 
ПРИАМУРЬЯ И ПРИМОРЬЯ

Т.Н. Моторыкина
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, Хабаровск, 680000,
e-mail: tanya-motorykina@yandex.ru

В статье представлена хорологическая структура лапчаток Приамурья и Приморья, отражающая распре-
деление видов рода Potentilla по ареалогическим группам, подгруппам и географическим элементам. Представле-
но сравнение видовых списков лапчаток с соседними территориями: Сахалин, Курильские острова, Байкальская 
Сибирь и северо-восток КНР (провинция Хэйлунцзян). Анализ хорологической структуры лапчаток показал вы-
сокий уровень разнообразия разных по генезису ареалогических групп и позволил выявить самую преобладающую 
хорологическую группу – азиатскую, представленную 24 видами.  Установлено, что видовое разнообразие рода 
Potentilla на российском Дальнем Востоке в значительной степени сосредоточено в Приамурье и Приморье и 
тесно связано с остальной территорией российского Дальнего Востока, Восточной Азией, а также с Сибирью. 

Ключевые слова: соседние территории, хорологические группы, географические элементы, лапчатка,  
Potentilla L.

ториям, однородным в природном отношении – 
физико-географическом, биогеографическом, бо-
танико-географическом и т.п. Такие территории 
отличаются специфическим набором природных 
условий и общностью естественно-исторического 
развития, которые и определяют наличие видов, 
присущих только данной территории или имею-
щих здесь область основного распространения.

Принцип объединения видов в различные 
долготные элементы связан со сходством их рас-
пространения в секторах Голарктики. Для хороло-
гического анализа была применена иерархическая 
схема классификации географических элементов, 
которая позволяет выявить общие географические 
черты флоры и ее специфические признаки. По-
добная схема б

ыла разработана ранее Б.А. Юрцевым [11, 
12, 13]. Этот принцип был использован С.Д. 
Шлотгауэр при анализе флоры субокеанических 
высокогорий Дальнего Востока [9] и уточнен С.Д. 
Шлотгауэр с соавторами при классификации гео-
элементов флоры сосудистых растений Хабаров-
ского края [10]. Объединение видов в группы мы 
провели с учетом преимущественного распро-
странения 36 видов Potentilla (лапчатки), исклю-
чая заносные виды. По характеру географическо-

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 5–8. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-5-8. 
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     го распространения виды лапчатки Приамурья и 
Приморья объединяются в пять долготных групп, 
которые подразделяются на подгруппы и геогра-
фические элементы (табл. 1).  

Преобладающей является азиатская группа, 
представленная 24 видами (66,7% от абориген-
ных видов лапчатки на территории Приамурья и 
Приморья). Она неоднородна и подразделяется 
на крупные подгруппы, в которых доминирует 
сибирско-дальневосточная (8 видов; 22,2%). Эта 
подгруппа объединяет виды, распространение ко-
торых связано с Западной и Восточной Сибирью 
и Дальним Востоком: Potentilla conferta (лапчатка 
сжатая), P. flagellaris (л. плетевидная), P. fragarioi-
des (л. земляничная), P. longifolia (л. длиннолист-
ная), P. omissa (л. упущенная), P. sawiczii (л. Са-
вича), P. semiglabra (л. полуголая), P. tergemina 
(л. трехпарная).

Второе место по числу видов лапчатки в 
азиатской группе разделяют сибирско-амурская 
и дальневосточная подгруппы, каждая из них 
представлена шестью видами (16,7% от абориген-
ных видов лапчатки на территории Приамурья и 
Приморья). Сибирско-амурская подгруппа объе-
диняет виды, распространение которых связано 
с Западной и Восточной Сибирью и с бассейном 
р. Амур: P. acaulis (л. бесстебельная), P. acerva-
ta (л. скученная), P. asperrima (л. колючая, силь-
ношероховатая), P. leucophylla (л. белолистная), 

P. tanacetifolia (л. пижмолистная), P. verticillaris 
(л. мутовчатая). Дальневосточная подгруппа пред-
ставлена двумя геоэлементами: амуро-японским, 
объединяет виды, распространенные в бассей-
не р. Амур, в Приморье, на Сахалине и в Япо-
нии (5 видов; 13,9%): P. amurensis (л. амурская), 
P. chinensis (л. китайская), P. centigrana (л. стозер-
нышковая), P. cryptotaeniae (л. криптотениевая), 
P. freyniana (л. Фрейна); амуро-корейским – виды 
бассейна Амура, Приморья и п-ва Корея (1 вид; 
2,8%): P. discolor (л. двуцветная). В состав даль-
невосточной подгруппы входит P. amurensis – вид, 
распространенный преимущественно на Нижнем 
Амуре, а также он известен из единственного 
местонахождения в Еврейской автономной обла-
сти: Ленинский р-н, долина р. Амур, окр. с. Вос-
кресеновка, отмельные берега озера, 21.VII.2002, 
Т.А. Рубцова, В.М. Старченко. Гербарный образец 
хранится в Лаборатории флористических и фау-
нистических исследований и охраны окружаю-
щей среды Института комплексного анализа ре-
гиональных проблем ДВО РАН (г. Биробиджан), 
дуплет – в LE. Восточноазиатская подгруппа 
азиатской группы представлена четырьмя вида-
ми (11,1%) – виды, распространенные на терри-
тории Китая, Японии, Кореи и Дальнего Востока 
России: P. ancistrifolia (л. крючковатолистная), 
P. anemonifolia (л. анемонолистная), P. tranzschelii 
(л. Траншеля) и P. vorobievii (л. Воробьева). 

Таблица 1
Соотношение долготных элементов у видов рода Potentilla

во флоре Приамурья и Приморья (исключая заносные)
Table 1

Correlation of longitudinal elements of the genus Potentilla aboriginal species 
in the fl ora of Priamurye and Primorye (excluding invasive species) 

Хорологическая группа, подгруппа, 
географический элемент (геоэлементы) Число видов Доля от аборигенных видов лапчатки 

на территории Приамурья и Приморья, %

Азиатская
Восточноазиатская
Сибирско-дальневосточная
Сибирско-амурская
Дальневосточная

Амуро-японский
Амуро-корейский

Евразиатская
Азиатско-североамериканская
Азиатско-североамериканская
Северопацифическая

Северопацифический 
Западнопацифический

Голарктическая
Почти космополитная

24
4
8
6
6
5
1
2
7
3
4
3
1
1
2

66,7
11,1
22,2
16,7
16,7
13,9
2,8
5,5

19,5
8,4
11,1
8,4
2,8
2,8
2,8
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Следующей хорологической группой по бо-
гатству видов лапчатки является азиатско-северо-
американская (7 видов; 19,5%). Она разделяется 
на подгруппы, в которых выделяется северопа-
цифическая (4 вида; 11,1%), основной областью 
распространения видов являются побережья и 
острова Северной Пацифики. В этой подгруп-
пе выделяется северопацифический геоэлемент 
(3 вида; 8,4%): P. fragiformis (л. земляниковид-
ная), P. pacifica (л. тихоокеанская) и P. vulcanicola 
(л. вулканическая), которые представлены на за-
падном и восточном побережьях северной части 
Пацифики, и западнопацифический геоэлемент 
(1 вид; 2,8%): P. stolonifera (л. побегоносная), об-
ласть распространения которого приходится на 
побережье Северо-Западной Пацифики. 

Относительной бедностью видов характе-
ризуются группы – евразиатская, виды ее пред-
ставлены в разных секторах Евразии, и почти 
космополитная – виды, которые встречаются на 
большей части земного шара. Эти группы насчи-
тывают по два вида (5,5%): первая – P. arenosa 
(л. песчанистая) и P. gelida (л. холодная); вторая – 
P. anserina (л. гусиная, гусиная лапка) и P. norvegi-
ca (л. норвежская). Самая малочисленная – голар-
ктическая группа: один вид – P. nivea (л. снежная). 

Адвентивные виды лапчатки имеют в основ-
ном евросибирский P. bifurca (л. вильчатая), P. ar-
gentea (л. серебристая), P. canescens (л. седоватая), 
P. intermedia (л. средняя), P. erecta (л. прямосто-
ящая, калган) и европейский P. collina (л. холмо-
вая), P. heidenreichii (л. Гейденрейха), P. reptans 
(л. ползучая) ареалы.   

Мы рассмотрели видовой состав Potentilla 
Приамурья и Приморья в контексте всего регио-
на российского Дальнего Востока (РДВ), а также 
провели сравнение видовых списков лапчаток с 
соседними территориями: Сахалин, Курильские 

острова, Байкальская Сибирь и северо-восток 
КНР (провинция Хэйлунцзян) (табл. 2). 

Исследуемая территория (в пределах РДВ) 
включает 47 видов лапчатки, что составляет 58,8% 
от всего видового состава рода Potentilla на РДВ. В 
связи с этим можно говорить, что видовое разноо-
бразие рода Potentilla на изучаемой территории в 
значительной степени сосредоточено на РДВ. 

Из 15 видов лапчатки флоры Сахалина 
11 видов (23,4%) – общие с Приамурьем и При-
морьем: P. arenosa (л. песчанистая), P. elegans 
(л. изящная), P. fragarioides (л. земляничная), 
P. nivea (л. снежная), P. norvegica (л. норвежская), 
P. pacifica (л. тихоокеанская), P. stolonifera (л. по-
бегоносная), P. vulcanicola (л. вулканическая), а 
также заносные: P. argentea (л. серебристая), P. ca-
nescens (л. седоватая), P. intermedia (л. средняя). 

Из 12 видов лапчатки Курильских островов 
семь видов (15,0%) – общие с Приамурьем и При-
морьем: P. cryptotaeniae, P. fragarioides, P. nivea, 
P. norvegica, P. pacifica, P. vulcanicola, а также за-
носный вид P. intermedia. 

Из 27 представителей рода Potentilla Бай-
кальской Сибири 20 видов (43,0%) являются общи-
ми с Приамурьем и Приморьем: P. acaulis (л. бес-
стебельная), P. acervata (л. скученная), P. anserina 
(л. гусиная), P. arenosa (л. песчанистая), P. biflora 
(л. двуцветковая), P. conferta (л. сжатая), P. elegans 
(л. изящная), P. gelida (л. холодная), P. flagellaris 
(л. плетевидная), P. fragarioides (л. земляничная), 
P. longifolia (л. длиннолистная), P. nivea (л. снеж-
ная), P. norvegica (л. норвежская), P. paradoxa (л. 
странная), P. semiglabra (л. полуголая), P. tanaceti-
folia (л. пижмолистная), P. tergemina (л. трехпар-
ная), P. verticillaris (л. мутовчатая) и два заносных 
у нас вида: P. bifurca (л. вильчатая) и P. multifida 
(л. многонадрезанная). Байкальская Сибирь – это 
сопредельная территория с Амурской областью, 

Таблица 2 
Видовое богатство рода Potentilla в Приамурье и Приморье, в сравнении с соседними территориями

Table 2
High species diversity of the genus Potentilla in Priamurye and Primorye, in comparison with the contiguous territories

Территория
Число видов

Источник информации
всего общие с Приамурьем и Приморьем

Сахалин 15 11/23,4% Баркалов, Таран, 2004 [2]

Курильские острова 12 7/15,0% Баркалов, 2009 [1]

Байкальская Сибирь 27 20/43,0% Курбатский, 1988 [5]

северо-восток КНР
(провинция Хэйлунцзян) 21 17/36,2% Chaoluan et al., 2003 [14]
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она включает Иркутскую область, Республику Бу-
рятию и Забайкальский край.

Из 21 вида рода Potentilla на северо-востоке 
КНР (провинция Хэйлунцзян) 17 видов (36,2%) 
являются общими с Приамурьем и Примо-
рьем: P. acaulis (л. бесстебельная), P. ancistrifolia 
(л. крючковатолистная), P. anserina (л. гусиная), 
P. asperrima (л. колючая, сильношероховатая), 
P. bifurca (л. вильчатая), P. centigrana (л. стозер-
нышковая), P. chinensis (л. китайская), P. conferta 
(л. сжатая), P. cryptotaeniae (л. криптотениевая),  
P. discolor (л. двуцветная), P. flagellaris (л. плете-
видная), P. fragarioides (л. земляничная), P. freyn-
iana (л. Фрейна), P. longifolia (л. длиннолистная), 
P. multifida (л. многонадрезанная), P. tanacetifolia 
(л. пижмолистная) и P. verticillaris (л. мутовчатая).

Анализ хорологической структуры показал 
достаточно высокий уровень разнообразия раз-
ных по генезису ареалогических групп и позволил 
выявить закономерности их пространственной 
структуры, которые определяются сложным соче-
танием климатических условий, орографических, 
гидрографических и исторических факторов. Гео-
графически видовой состав лапчаток территории 
Приамурья и Приморья тесно связан как с осталь-
ной территорией российского Дальнего Востока, 
так и в целом с Восточной Азией, а также с Бай-
кальской Сибирью. По характеру географическо-
го распространения виды лапчатки Приамурья и 
Приморья объединяются в пять ареалов. Преобла-
дающей является азиатская группа, представлен-
ная 24 видами.
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CHOROLOGICAL STRUCTURE OF POTENTILLA (POTENTILLA L., ROSACEAE) 
OF PRIAMURYE AND PRIMORYE

T.N. Motorykina 

The article presents the chorological structure of the Potentilla in the Amur region and Primorsky territory. It 
shows a distribution of the genus Potentilla species by areal groups, subgroups and geographical elements. The author 
compares the Potentilla species lists with those of the contiguous territories: Sakhalin, Kuril Islands, Baikal Siberia and 
North-East China (Heilongjiang province). The analysis of the Potentilla chorological structure shows a high diversity 
of areal groups different in their genesis, and it reveals the most predominant Asian chorological group, which comprises 
24 species. It is found out that the species diversity of the genus Potentilla is the highest in the Pryamurye and Primorye 
areas of the Russian Far East, and it is closely related to the rest of the Russian Far East, East Asia, and Siberia. 

Keywords: contiguous territories, chorological groups, geographical elements, Potentilla L.    
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Существование и жизнедеятельность бази-
диальных макромицетов в значительной степени 
определяются растительным компонентом био-
логических сообществ. В связи с этим видовое 
разнообразие грибов может служить показателем 
состояния экосистем, а охрана грибов означает со-
хранение их местообитаний, т.е. целостных био-
логических сообществ. 

Раздел «Грибы» в Красной книге Еврейской 
АО (ЕАО) впервые был введен в издании 2006 г. 
[29], которое является актуальным и на сегод-
няшний день [9]. Со времени выхода этого изда-
ния прошло более 10 лет. За прошедшее время не 
только накопились новые данные о видовом раз-
нообразии грибов региона, но и произошли изме-
нения в их систематике и таксономии.

В 2006–2011 гг. на основном участке запо-
ведника «Бастак» проводились планомерные ис-
следования афиллофоровых грибов, по итогам ко-
торых были сделаны предложения по дополнению 
списка редких видов грибов региона [13]. Кроме 
того, в целях пополнения регионального видового 
списка периодические гербарные сборы макроми-
цетов ведутся в различных географических точках 

УДК 582.284:502(571.621)

МАТЕРИАЛЫ К ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (BASIDIOMYCOTA)

Е.А. Ерофеева1, Н.В. Бухарова2

1Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 
ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, 

e-mail: glаddis@yаndex.ru
2ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, 

пр-т 100-летия Владивостока 159, г. Владивосток, 690022, 
e-mail: Nаdyа808080@mаil.ru

Текущее издание Красной книги Еврейской автономной области вышло в свет в 2006 г. и содержит 12 ви-
дов базидиальных макромицетов: Gyroporus castaneus, Leccinum chromapes, Cortinarius violaceus, Ganoderma 
lucidum, Hericium coralloides, Hericium erinaceus, Langermannia gigantea, Fomitopsis offi cinalis, Sparassis crispa, 
Strobilomyces fl occopus, Catathelasma ventricosum, Hypsizygus tessulatus. С учетом накопившихся к настоящему 
времени таксономических изменений и новых данных, два вида рекомендуются к исключению из списка редких и 
охраняемых: Hericium coralloides и Sparassis crispa. Восемь видов рекомендованы к внесению в следующее издание 
региональной Красной книги: Fomitopsis castanea, Osteina obducta, Cerioporus choseniae, Sparassis latifolia, Grifola 
frondosa, Tylopilus atrobrunneus, Porphyrellus porphyrosporus, Tremella fuciformis. Также приводятся сведения о 
новых местообитаниях редких видов на территории Еврейской автономной области.

Ключевые слова: базидиальные макромицеты, редкие виды, Красная книга, Дальний Восток России, Еврей-
ская автономная область.

ЕАО; полученные данные частично опубликова-
ны [18]. В 2015–2017 гг. проводилась инвентари-
зация биоты базидиальных макромицетов в кла-
стере «Забеловский» заповедника «Бастак» [21]. 
В настоящем сообщении приводятся предложения 
по изменению и дополнению списка редких видов 
базидиальных макромицетов ЕАО с учетом всех 
имеющихся сведений.

Основанием для выделения редких видов 
являлись встречаемость, сокращение численно-
сти по причине антропогенного и других видов 
воздействия на окружающую среду, а также пред-
ставленность видов в Красных книгах различного 
уровня.

Гербарные образцы хранятся в гербарии 
Федерального научного центра биоразнообра-
зия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 
(г. Владивосток, VLA) и в микологическом герба-
рии Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН (г. Санкт-Петербург, LE). Определение видов 
проводилось по морфологическим критериям на 
основании современных ключей и справочников 
[3, 5, 7, 27, 28, 43].

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 9–17. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-9-17. 
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При указании категорий редкости и ста-
туса видов использованы следующие обозначе-
ния: 2а – таксон, сокращающийся в численности 
в результате изменения условий существования; 
2б – таксон, сокращающийся в численности в ре-
зультате чрезмерного использования человеком; 
3б – редкий вид, имеющий значительный ареал, 
в пределах которого встречается спорадически и с 
небольшой численностью популяций; 3г – редкий 
уязвимый вид на северном пределе распростра-
нения; 3д – редкий вид, имеющий ограниченный 
ареал, часть которого находится на территории 
России.

В Красную книгу ЕАО 2006 г. включены 
12 видов базидиомицетов (названия приведены 
по указанному изданию, в скобках – категория и 
статус): Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. (3б); Lec-
cinum chromapes (Frost) Singer (3б); Cortinarius vi-
olaceus (L.) Gray (3б); Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst. (3б, РФ – 3б); Hericium coralloides (Scop.) 
Pers. (3б); Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (3б); Lan-
germannia gigantea (Batsch) Rostk. (3б); Fomitopsis 
officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer (2б); Sparassis 
crispa (Wulfen) Fr. (3б, РФ – 3б); Strobilomyces floc-
copus (Vahl) P. Karst. (3б, РФ – 3б); Catathelasma 
ventricosum (Peck) Singer (2а); Hypsizygus tessula-
tus (Bull.) Singer (3б).

Из перечисленных два вида в настоящее 
время рекомендуются к исключению из списка 
редких и охраняемых:

1. Hericium coralloides (Scop.) Pers. Вслед-
ствие неоднозначного толкования данное видовое 
название ранее применялось к H. alpestre Pers., что 
находило отражение в различных природоохран-
ных документах. Однако в дальнейшем номенкла-
тура была уточнена [30], и уже в издании Крас-
ной книги РФ 2008 г. как редкий вид указывается 
именно H. alpestre. В Еврейской АО зарегистри-
рован только H. coralloides, который не является 
редким и, следовательно, для него не требуется 
специальных мер охраны.

2. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. В соответ-
ствии с современными данными установлено, что 
восточноазиатские образцы относятся к Sparassis 
latifolia Y.C. Dai et Zheng Wang и отличаются от 
европейского вида Sparassis crispa как морфо-
логически, так и по молекулярным данным [38]. 
S. latifolia характеризуется широкими, рассечен-
ными и слегка искаженными флабеллами. Этот 
вид широко распространен в Восточной Азии и 
растет вместе с хвойными.

Восемь видов базидиомицетов рекоменду-
ются к включению в список редких и охраняемых 

в ЕАО. В нижеследующем списке приоритетные 
латинские названия видов даны согласно Index-
Fungorum [40]. Для Красных книг использованы 
следующие обозначения: РФ – Красная книга Рос-
сийской Федерации [16], Ао – Амурской области 
[23], Ма – Магаданской области [31], Пк – При-
морского края [10], Со – Сахалинской области [8], 
Хк – Хабаровского края [4]. Если образец был со-
бран или определен не авторами сообщения, это 
указано в аннотации.

1. Fomitopsis castanea Imazeki – Фомитопсис 
каштановый, меланопория каштановая (рис. 1). 
Категория и статус – 3д. РФ – 3д, Пк – EN (угро-
жаемый). Вид известен в Приморском крае (в том 
числе в заповедниках «Уссурийский», «Кедровая 
Падь», «Лазовский» и «Сихотэ-Алинский») и на 
о. Сахалин [1, 10, 17, 25, 45]. За пределами России 
отмечен в Японии [41] и Китае [36]. Встречается 
в широколиственных лесах на стволах растущих 
и сухостойных деревьев Quercus mongolica. Мезо-
фил [3, 13]. Лимитирующие факторы: лесные по-
жары и вырубка дуба монгольского [36, 16]. В ЕАО 
найден в заповеднике «Бастак» [12]: подножие г. 
Чернуха, в березняке на нижней поверхности ва-
лежного ствола Quercus mongolica, 24 VII 2011, 
VLA M-23574; квартал 111, в хвойно-широколи-
ственном лесу на стволе Quercus mongolica, 04 IX 
2010, VLA M-22633.

2. Osteina obducta (Berk.) Donk – Остейна 
прикрытая (рис. 2). Категория и статус – 3б. Вид 
известен на Урале (Свердловская область) и в Си-
бири (Красноярский край, Омская область). На 
Дальнем Востоке России известен в Приморском 
и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и 
Сахалинской областях и в Камчатском крае [2, 
3, 6, 17, 32]. За пределами России известен в Ев-
ропе (Альпы, Карпаты) и Северной Америке [3], 
а также в Японии и Китае [37, 41]. Встречается 
в хвойных лесах преимущественно в северных 

Рис. 1. Fomitopsis castanea Imazeki, VLA M-22633
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районах Голарктики, чаще всего поражает корни 
Larix [3, 13]. Лимитирующие факторы: лесные по-
жары лиственничников [13]. В ЕАО зарегистри-
рован на обоих участках заповедника «Бастак»: 
подножие г. Дубовая, на корнях живой Larix, опр. 
И.В. Змитрович, 25 VIII 2009, VLA M-22672, LE 
287009; кластер «Забеловский», окр. оз. Уланов-
ское, N48°25,993' E134°13,346', дубняк с Populus 
tremula и Betula, на валежной ветке Betula dahuri-
ca, 10 IX 2015, VLA M-24951.  

3. Cerioporus choseniae (Vassilkov) Zmitr. et 
Kovalenko – Трутовик чозениевый (рис. 3).  Кате-
гория и статус – 3б. Ма – 3. Вид известен из Цен-
тральной, Южной и Восточной Сибири и из Ре-
спублики Коми (северо-восток европейской части 
России) [15, 47, 48]. На Дальнем Востоке России 
известен в Магаданской обл., Якутии и на Камчат-
ке [14, 20, 26, 32, 44]. Встречается в пойменных 
лесах на усыхающих, сухостойных и валежных 
Salix и Chosenia [32]. Лимитирующие факторы 
не изучены. В ЕАО известно одно местонахожде-
ние [20]: Облученский р-н, 8 км к северо-восто-

ку от п. Бира, берег р. Сагды-Бира, N49°02'57,6" 
E132°33'36,2", ивняк-чозенник, на валежном ство-
ле Chosenia, 10 VI 2014, VLA M-25047. 

4. Sparassis latifolia Y.C. Dai et Z. Wang – 
Спарассис, грибная капуста (рис. 4). Категория и 
статус – 3б. Восточно-азиатский вид. Распростра-
нение на Дальнем Востоке России: Приморский и 
Хабаровский края, Амурская обл., ЕАО, Сахалин-
ская обл. [9, 35]. Вне России отмечен в Китае и 
Японии [37, 46]. Встречается в хвойных и хвой-
но-широколиственных лесах, в основании стволов 
хвойных пород. Лимитирующие факторы: лесные 
пожары, рекреационное воздействие. В текущем 
издании КК ЕАО образцы S. latifolia, собранные 
в заповеднике «Бастак», указаны как S. crispa. 
Помимо упоминаемого там местонахождения, 
известна еще одна точка: Облученский р-н, окр-
ти п. Трек, N48°57'24,88" E132°43'25,79", отроги 
г. Кедровая сопка, смешанный лес, при основании 
ствола живой Larix, 29 VIII 2017, VLA M-26328.

5. Grifola frondosa (Dicks.) Gray – Грифола 
курчавая, гриб-баран (рис. 5). Категория и статус – 
3д. РФ – 3д, Ао – 1, Пк – EN (угрожаемый), Хк – 3. 
Вид известен в европейской части России, Сибири 
[3]. На Дальнем Востоке известен в Приморском 
крае, Хабаровском крае, Амурской обл. [4, 10, 23]. 
Вне России – в Западной и Восточной Европе, 
на Кавказе, в Восточной Азии [37, 41], Cеверной 
Америке и Австралии [3]. Встречается в заповед-
ных и мало эксплуатируемых широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах. Растет при 
основании старых деревьев Quercus, реже – Bet-
ula, Acer и других лиственных пород. Лимитиру-
ющие факторы: лесные пожары, вырубка лесов. 
В ЕАО известно единственное местонахождение: 

Рис. 2. Osteina obducta (Berk.) Donk, VLA 
M-24951

Рис. 3. Cerioporus choseniae (Vassilkov) Zmitr. 
et Kovalenko, VLA M-25047

Рис. 4. Sparassis latifolia Y.C. Dai et Z. Wang, 
VLA M-26328
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Биробиджанский р-н, 6 км к юго-западу от с. Го-
ловино, сев. берег оз. Лебединое, N48°09'22.3" 
E133°08'55.1", релочный разреженный листвен-
ный лес (Quercus mongolica, Populus tremula, 
Betula dahurica), на повреждении при основании 
усыхающего Quercus mongolica, 31 VIII 2018, VLA 
M-26487.

6. Tylopilus atrobrunneus (Lj.N. Vassiljeva) 
Wolfe – Обабок черно-бурый (рис. 6). Категория и 
статус – 3г. Хк – 3. В России вид известен только на 
Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском 
краях и в Амурской обл. [4, 7]. Микоризообразова-
тель Quercus, растет единичными экземплярами в 
дубняках, широколиственных и смешанных лесах, 
в июле–августе [4, 5]. Лимитирующие факторы: 
вырубка лесов, пожары, повреждение лесной под-
стилки, вытаптывание. В ЕАО отмечен только в 
одной точке: кластер «Забеловский» заповедника 
«Бастак», берег оз. Улановское, дубняк, на почве, 
02 VIII 2018, VLA M-26589, собр. Т.А. Рубцова.

7. Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) 
E.-J. Gilbert – Порфиреллюс порфироспоровый 
(рис. 7). Категория и статус – 3б. РФ – 3б, Со – R 
(3) (угрожаемый), Хк – 3. В России встречается в 
европейской части, на Северо-Западном Кавказе, 
на Дальнем Востоке: Приморский и Хабаровский 
края, Сахалинская и Амурская области [4, 7, 16, 
19, 34]. Вне России – в Европе, Азии, Сев. Аме-
рике [7, 16, 39]. Микоризообразователь Fagus, 
Quercus, а также, возможно, других пород деревь-
ев: Betula, Pinus koraiensis, Abies, Picea [16]. Спо-
радически встречается в широколиственных, сме-
шанных и хвойных лесах, в июле–сентябре [5, 7, 
16]. Лимитирующие факторы: вырубка лесов, по-
жары, повреждение лесной подстилки, вытапты-
вание. Местонахождение вида, известное в ЕАО 
[18], находится на территории проектируемого 
биосферного полигона заповедника «Бастак» 
[22]: Облученский р-н, окр-ти пос. Трек, отроги 
г. Кедровая Сопка, N48°56'29,44" E132°43'32,16", 
лиственный лес (Quercus mongolica, Betula, Tilia, 
Acer), на почве, 28 VII 2013, VLA M-24248, опр. 
Е.М. Булах. 

8. Tremella fuciformis Berk. – Тремелла фу-
кусовидная. Категория и статус – 3г. Пк – (EN) 
(угрожаемый; вид на границе ареала). В России 
вид известен только на Дальнем Востоке: При-
морский и Хабаровский края [5, 43]. Вне РФ – в 
Южной и Юго-Восточной Азии, Северной, Цен-

Рис. 5. Grifola frondosa (Dicks.) 
Gray, VLA M-26487

Рис. 6. Tylopilus atrobrunneus (Lj.N. Vassiljeva) 
Wolfe, VLA M-26589 (фото Т.А. Рубцовой)

Рис. 7. Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) 
E.-J. Gilbert, VLA M-24248
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тральной и Южной Америке, в Восточной Азии, 
Австралии и Новой Зеландии [10, 42]. Тропиче-
ский вид, произрастающий на Дальнем Востоке 
России на северо-восточной границе ареала. Оби-
тает на валежной древесине лиственных пород, 
плодоносит только во влажные периоды с июня 
по сентябрь. Лимитирующие факторы: лесные 
пожары, вырубка лесов. В ЕАО отмечен только в 
одной точке [21]: кластер «Забеловский» заповед-
ника «Бастак», окрестности кордона Забеловский, 
N48°25,993' E134°13,346', лиственный лес, на ва-
лежном стволе Quercus mongolica, на коре, покры-
той лишайниками, 27 VI 2017, VLA M-26021. 

Таким образом, предлагается увеличить 
список охраняемых видов базидиальных макро-
мицетов ЕАО до 18. Список дополнен 3 видами, 
охраняемыми на федеральном уровне, и 5 видами, 
редкими на территории России и Еврейской АО.

Для 7 редких видов была дополнена инфор-
мация по их географическому распространению:

Harrya chromipes (Frost) Halling, Nuhn, Os-
mundson et Manfr. Binder [= Leccinum chromapes 
(Frost) Singer] – Биробиджанский р-н, окр-ти п. 
Кирга, смешанный лес, 29 VIII 2015 (наблюдение 
и фото).

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. [= S. 
floccopus (Vahl) P. Karst.] – Биробиджанский р-н, 
17-й км Биршоссе, отроги хр. Щуки-Поктой, сме-
шанный лес, 03 VIII 2013 (наблюдение и фото).

Cortinarius violaceus (L.) Gray – Облучен-
ский р-н, 20 км к СВ от п. Бира, отроги хр. Ма-
лый Хинган, долина р. Сагды-Бира, смешанный 
лес (Quercus mongolica, Populus tremula, Pinus ko-
raiensis, Picea, Betula, Ulmus, Fraxinus и др.), 10 IX 
2016 (наблюдение и фото – рис. 9).

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. – Биро-
биджанский р-н, 13-й км Биршоссе, смешанный 
лес, на пне (вероятно, Larix), 07 VII 2013, VLA 
M-24654; Биробиджанский р-н, окр-ти п. Авгу-

стовский, СВ отроги хр. Щуки-Поктой, смешан-
ный лес с преобладанием хвойных, остатки ста-
рых плодовых тел на древесине Abies, май 2015 
г. (наблюдение); Облученский р-н, окр-ти п. Трек, 
отроги г. Кедровая Сопка, смешанный лес, на ва-
лежной древесине Larix (наблюдение); Облучен-
ский р-н, кедровые посадки между п. Трек и п. 
Семисточный, на пне хвойного, 13 VIII 2017 (на-
блюдение и фото – рис. 10). Надо заметить, что за 
все время наших полевых работ в ЕАО плодовые 

Рис. 8. Tremella fuciformis Berk., VLA M-26021

Рис. 10. Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst., 13.08.2017

Рис. 9. Cortinarius violaceus (L.) Gray, 10.09.2016
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тела G. lucidum отмечались только на хвойных, 
преимущественно на Larix.

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. – кластер 
«Забеловский» заповедника «Бастак», старица 
в нижнем течении прот. Чертовой, N48°24′46″ 
E134°12′59″, разреженный релочный лес (дубняк 
с Populus tremula и Betula), на почве, 06 VIII 2015, 
VLA M-26048, опр. Е. М. Булах [21].

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. – кластер 
«Забеловский» заповедника «Бастак», окрестно-
сти кордона, дубняк с осиной и березой, на сухо-
стойных и валежных стволах Quercus mongolica, 
09 IX 2015, VLA M-24664 [21]; Биробиджанский 
р-н, окр-ти с. Желтый Яр, разреженный листвен-
ный лес, на поврежденных, сухостойных и усыха-
ющих стволах Quercus mongolica, сентябрь 2016, 
2017, 2018 гг. (наблюдение); Облученский р-н, 
окр-ти п. Трек, отроги г. Кедровая сопка, смешан-
ный лес, на Quercus mongolica, сентябрь 2015 г. 
(наблюдение).

В 2017 г. были опубликованы рекомендации 
по дополнению перечня редких для Российской 
Федерации видов агарикоидных и гастероидных 
грибов [33]. Из упоминаемых в данном списке, в 
ЕАО зарегистрированы Amanita caesarea (Scop.) 
Pers. и Hygrocybe swanetica Singer. 

Для Amanita caesarea в Еврейской АО из-
вестны следующие местонахождения: Биробид-
жанский р-н, 17-й км Биршоссе, отроги хр. Щу-
ки-Поктой (заказник «Шухи-Поктой»), дубняк с 
Betula, на почве, 20 VII 2013, VLA M-24250 [18] 
(рис. 11); Биробиджанский р-н, окр-ти с. Жел-
тый Яр, дубняк с Betula, 27 VII 2018 (наблюде-
ние и фото); Биробиджанский р-н, окр-ти п. Ав-
густовский, лиственный лес с участием Quercus 
mongolica, 07 IX 2018 (наблюдение и фото). По на-
шим данным, в ЕАО этот вид приурочен к место-

обитаниям в разреженных лиственных и смешан-
ных лесах с преобладанием Quercus mongolica, 
расположенных на склонах и локальных возвы-
шениях рельефа (рёлки, земляные валы и т.п.). 
Плодовые тела отмечаются единично, одиночно и 
небольшими группами, но при установлении под-
ходящих погодных условий – достаточно регуляр-
но. Quercus mongolica является одной из основных 
лесообразующих пород в ЕАО [24]. Можно пола-
гать, что связанный с ним гриб-микоризообразо-
ватель имеет достаточно широкое и устойчивое 
распространение в регионе.

Hygrocybe swanetica известен с основной 
территории заповедника «Бастак» [11]: «хвой-
но-широколиственные леса и дубняки, на почве и 
древесине».

Авторы глубоко признательны к.б.н. Т.А. Руб-
цовой за помощь в сборе гербарного материала, 
активное содействие в организации полевых ра-
бот и любезное разрешение использовать сде-
ланные ею фотографии в качестве иллюстраций. 
Также благодарим к.б.н. Е.М. Булах за консульта-
ции и помощь в определении образцов.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИКАРП ДВО РАН.
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MATERIALS TO THE RED BOOK OF THE JEWISH 
AUTONOMOUS REGION (BASIDIOMYCOTA)

E.A. Erofeeva, N.V. Bukharova

Jewish Autonomous Region is situated in the southern part of the Russian Far East. The current edition of the 
regional Red Book was published in 2006. It contains 12 basidial macromycetes species: Gyroporus castaneus, Leccinum 
chromapes, Cortinarius violaceus, Ganoderma lucidum, Hericium coralloides, Hericium erinaceus, Langermannia 
gigantea, Fomitopsis offi cinalis, Sparassis crispa, Strobilomyces fl occopus, Catathelasma ventricosum, Hypsizygus 
tessulatus. To date, H. coralloides and S. crispa are recommended to be excluded from the list due to classifi cation changes. 
Eight species are recommended to be added to the regional rare species list: Fomitopsis castanea, Osteina obducta, 
Cerioporus choseniae, Sparassis latifolia, Grifola frondosa, Tylopilus atrobrunneus, Porphyrellus porphyrosporus, 
Tremella fuciformis. Also, new habitats of 7 rare species have been found in the region.

Keywords: basidial macromycetes, rare species, Red Data Book, the Russian Far East, Jewish Autonomous region.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫМ УСЛОВИЯМ 

В.А. Глаголев  
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

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

Целью данного исследования является разработка базы данных региональной системы краткосрочного 
прогноза метеорологической пожарной опасности с учетом пирологических данных квартальной сети пожа-
роопасных субъектов, гидрометеостанций и пожаров растительности за многолетний период. Для выполнения 
прогноза предложена детерминированно-вероятностная модель прогноза возникновения пожаров растительно-
сти, база данных системы и проведена ее верификация на примере пожароопасного сезона 2016 г. на террито-
рии федеральных субъектов Дальнего Востока России.

Ключевые слова: пожарная опасность растительности, погодные условия, пожар, модель, регион, Дальний 
Восток России.

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Введение
Характер растительности, огромные запасы 

лесных горючих материалов и в первую очередь 
погодно-климатические факторы предопределяют 
особые условия Дальнего Востока России (ДВР), 
способствующие повышенной пожарной опас-
ности. Так, для территории Хабаровского края и 
Еврейской автономной области (ЕАО) характер-
ны высокая горимость лесов, характеризуемая 
большим количеством пожаров и значительной 
величиной пройденной огнем площади за пожа-
роопасный сезон [5]. Величина экономического и 
экологического ущерба, наносимого природным 
экосистемам и лесному хозяйству, требует раз-
работки системы регионального вероятностного 
прогноза пожарной опасности, построенной на 
основе современных средств накопления и мно-
гомерной обработки данных о природно-антропо-
генных условиях.

В традиционной системе лесопожарного 
мониторинга пожарная опасность оценивается 
опосредованно по измерениям метеорологиче-
ских параметров прилежащего слоя воздуха в от-
дельных точках, в основном на метеостанциях. 
Однако сеть метеостанций во многих районах РФ 
не позволяет дать оценку и прогнозирование ди-

намики пожарной опасности на всей территории. 
Поэтому целью данной работы является создание 
и реализация базы данных регионального про-
гноза возникновения пожаров растительности с 
использованием данных сети гидрометеостанций 
(ГМС) и региональных лесоохранных служб за 
многолетний период. В работе были поставлены 
следующие задачи: разработать модель прогноза 
возникновения пожаров растительности; спроек-
тировать базу данных и провести ее верификацию 
на территории субъектов ДВР.

Метод регионального прогноза пожарной 
опасности по природно-антропогенным 

условиям
Для определения пожароопасных участков 

растительности в i-ый день предложена детерми-
нированно-вероятностная модель прогноза воз-
никновения пожаров растительности по природ-
но-антропогенным условиям:
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Рис. 1. Алгоритм регионального прогноза пожарной опасности по условиям погоды

Fig. 1. Algorithm of regional forecast of fi re risk by weather conditions

где i – день расчета; j – номер операционно-тер-
риториальной единицы (ОТЕ); Fi,j(B) – вероят-
ность возникновения пожаров растительности 
(событие B); Fi,j(C) – вероятность возгорания рас-
тительности при определенном значении метео-
рологического показателя пожарной опасности 
по условиям погоды (событие C); Fi,j(N), Fi,j(D) – 
вероятность появления антропогенного источника 
огня в ОТЕ от ближайших населенных пунктов 
или железных и автомобильных дорог (события N 
и D); Fi,j(B/N), Fi,j(B/D) – вероятность возгорания 
вследствие появления антропогенных источников 
огня; Fi,j(M), Fi,j(B/M) – вероятность появления 
природного источника (событие M) и возгорания 
вследствие его появления; RN – расстояние от ОТЕ 
до ближайшего населенного пункта. 

Вероятность возгорания растительности по 
погодным условиям Fi,j(C) в j-ой ОТЕ рассчитыва-
ется по формуле: 
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где Pcr1, Pcr2, Pcr3, Pcr4, Pcr5, – минимальное значение 
метеорологического показателя пожарной опас-
ности, при котором возможно появление пожаров 
в зависимости от степени природной пирологи-
ческой пожарной опасности растительности на 
территории лесничества, содержащего j-ую ОТЕ; 
S, S1, S2, S3, S4, S5, – общая площадь лесничества, 
содержащего j-ую ОТЕ, и территории (га) лесни-
чества с определенной степенью пирологической 
пожарной опасности (от 1 до 5); S – общая пло-
щадь лесничества (га).

Вычисление метеорологического показате-
ля пожарной опасности P на территории Россий-

ской Федерации (РФ) выполняется по уравнению 
В.Г. Нестерова [3, 9] или его модификациям. При 
краткосрочном прогнозировании показателя мете-
орологической пожарной опасности учитываются 
его многолетние значения в засушливый период и 
формализованные синоптические градации осад-
ков [1, 4] либо данные глобальных климатических 
моделей [8]. В данной работе значения показате-
ля Pi в j-ой ОТЕ рассчитываются по данным ГМС 
в 30-км зоне либо восстановлением показателя 
по данным близлежащих ГМС с использованием 
средневзвешенного метода интерполирования [7].

Межрегиональное взаимодействие лесоох-
ранных служб регламентируется по значениям ве-
роятности появления антропогенных источников 
огня Fi,j(N) и Fi,j(D) и сезонной частоте появления 
пожаров в ОТЕ на лесных и нелесных участках. 
Даты ограничения доступа населения на опасные 
участки и появление об этом информации в СМИ 
определяются по пятидневным периодам пожаро-
опасного сезона, во время которых в определенных 
ОТЕ существует  наибольшая вероятность появле-
ния пожаров на основе 10-летних наблюдений. 

Проектирование базы данных 
Блок-схема алгоритма пространственного 

прогноза метеорологической пожарной опасности 
состоит из 4 блоков: формирование регулярной 
сети ОТЕ, выполнение расчетов по вероятностной 
модели прогноза возникновения пожаров, еже-
дневный прогноз возникновения пожаров и выде-
ление пожароопасных ОТЕ, составление рекомен-
даций для лесоохранных служб (рис. 1).

Для реализации алгоритма спроектирована 
реляционная база данных, преимуществом ко-
торой является интеграция многолетних данных 
пожаров растительности по сведениям наземного 
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Рис. 2. Физическая структура атрибутивной базы данных

Fig. 2. Physical structure of the attribute database

и дистанционного мониторинга. Идентификация 
местоположения пожара производится по указа-
нию координат центра лесных и нелесных пожа-
ров в проекции «долгота/широта» и по номеру 
ячейки операционно-территориальной сети, 
наложенной на территорию субъекта РФ.

В базе данных для хранения атрибутивных 
данных используется реляционная система управ-
ления базами данных и векторные слои  инструмен-
тальной ГИС. Атрибутивная база данных состоит 
из 9 таблиц, в центре логической структуры 
находится таблица «Пожары растительности». 
Местоположение пожара растительности 
указывается с помощью атрибутов longitude и lat-
itude либо атрибута id_квартал, который может 
принимать одно или более значения, разделенные 
запятой (рис. 2).

Результаты и обсуждения
Для верификации базы данных выбрана тер-

ритория пожароопасных субъектов Дальнего Вос-
тока России: Амурская область, Еврейская авто-
номная область, Хабаровский край, Приморский 

край. Проверку модели планируется осуществить 
на примере пожароопасного сезона 2016 г. По 
данным наземного и дистанционного мониторин-
га в данный пожароопасный сезон зафиксировано 
2513 возгораний, общая площадь возгораний 16,2 
тыс. га, в том числе 3,2 тыс. га – на лесных землях.

Источниками метеорологической инфор-
мации базы данных являются фактические дан-
ные 177 ГМС (рис. 3а, табл. 1), так, наибольшее 
количество ГМС сосредоточено в Хабаровском 
крае (78 шт.), однако с учетом репрезентативности 
данных вблизи гидрометеостанций (30 км) 
наибольший охват мониторинга территории 
достигается в Приморском крае (53,7%).

Сведения о пожарах растительности в 70 
лесничествах фиксируются по данным отдела 
охраны лесов ФБУ «Авиалесоохрана» и госу-
дарственного контроля и надзора в управлении 
лесами правительств субъектов Российской Фе-
дерации (рис. 3б). Квартальная сеть лесничеств 
получена наложением регулярной сети ОТЕ раз-
мером 0,125º (6x6 км). Степень пирологической 
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а) б)

Рис. 3. Карта мест расположения гидрометеостанций и зон покрытия информацией (а) 
и участковых лесничеств (б) на территории Дальнего Востока России

Fig. 3. Map of locations of hydrometeorological stations, information coverage area (a) 
and local forestry (b) in the Russian Far East

Таблица 1
Сведения о количестве участковых лесничеств и гидрометеостанций на исследуемой территории

Table 1
 Information on the number of local forestry and hydrometeorological stations in the study area

№ Субъект Площадь 
субъекта

Количество 
лесничеств

Количество 
метеостанций / 

Зоны покрытия,  км2

Процент охвата 
метеостанций территории 

ответственности

1 Амурская область 361 400 13 44/ 113 600 31,4

2 Хабаровский край 781 900 40 78 / 183 400 23,4

3 Еврейская 
автономная область 36 110 6 8 / 16 960 33,1

4 Приморский край 164 400 11 47/ 88 360 53,7

пожарной опасности ячеек регулярной сети опре-
деляется по их вложенности в лесничество субъ-
екта РФ (табл. 2). Каждой ОТЕ присваивается по-
рядковый номер, координаты центров и степень 
пирологической устойчивости растительности, 
преобладающей в каждой ОТЕ (по А.М. Староду-
мову [6]).

Для прогноза вероятности возникновения 
пожаров растительности по условиям погоды (Fi,-

j(C)) используются расчетные ежедневные значе-

ния показателя Pi, при этом на территории ДВР 
учитываются поправки на отрицательные днев-
ные температуры воздуха, которые могут наблю-
даться в начале и в конце пожароопасного сезона 
[2], критические значения показателя Pcr. опреде-
ляются для каждой преобладающей формации в 
каждой ОТЕ (по шкале Т.В. Костыриной [6]).

В качестве базового периода для расчета Fi,-

j(N) и Fi,j(D) выбран период 2004–2013 гг., имею-
щий минимальные суммы среднеквадратических 
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Таблица 2
Сведения о распределении лесного фонда Еврейской автономной области 

по классам природной пожарной опасности (на 01.01.08 г.)
Table 2

 Data on distribution of the Jewish Autonomous region forest area according to fi re risk classes (on 01.01.08)

№ Лесничество

Лесной фонд, тыс. га

всего
Классы природной пожарной опасности

(по А.М. Стародумову [6])

I II III IV V

1 Биробиджанское 465,9 17,2 232,8 192,7 22,2 1,0

2 Бирское 528,6 0 4,0 266,6 257,5 0,5

3 Кульдурское 312,3 0,2 11,2 107,5 179,8 13,6

4 Ленинское 203,3 119,4 43,9 40,0 0 0

5 Облученское 317,6 59,6 20,3 204,9 32,8 0

6 Октябрьское 313,8 0 1,9 137,7 156,6 17,6

Источник: материалы ОГАУ «База авиационной охраны лесов  по ЕАО»

Таблица 3
Сумма среднеквадратических отклонений 

относительных частот Fi,j(N) и Fi,j(D)  базовых периодов
Table 3

 Total of standard deviations of relative frequencies Fi,j(N) and Fi,j(D) in base periods 

Базовый период, год 1999–
2008

2000–
2009

2001–
2010

2002–
2011

2003–
2012

2004–
2013

2005–
2014

2006–
2015

2007–
2016

2008–
2017

Расстояние от населен-
ных пунктов, км Сумма среднеквадратических отклонений относительных частот Fi,j(N) 

0–3 1,41 1,36 1,23 1,15 1,14 1,18 1,33 1,38 1,40 1,41

3–6 1,38 1,26 1,17 1,15 1,15 1,17 1,32 1,46 1,33 1,43

6–9 1,18 1,08 1,09 1,07 1,03 1,08 1,14 1,32 1,24 1,37

Расстояние от дорож-
ной сети, км Сумма среднеквадратических отклонений относительных частот Fi,j(D)

0–3 1,43 1,39 1,31 1,27 1,22 1,14 1,22 1,33 1,56 1,87

3–6 0,97 0,98 0,91 0,88 0,86 0,81 0,79 0,86 1,00 1,17

6–9 0,65 0,58 0,56 0,50 0,51 0,50 0,49 0,53 0,58 0,63

Примечания: полужирном шрифтом выделены минимальные значения суммы среднеквадратических отклонений

отклонений относительных частот от других пе-
риодов за 1999–2016 гг.

Для выбора базового периода Q обрабо-
тан массив данных с 1999 по 2017 гг., разделен-
ный на 11 периодов продолжительностью 10 
лет: 1999–2008 гг. … 2007–2016 гг., в каждом из 
которых рассчитаны ежедневные относительные 
частоты Fi,j(N) и Fi,j(D) (формула № 3) появления 

антропогенных источников огня в каждой из трех-
километровых зон вокруг населенных пунктов и 
дорожной сети. Затем вычислены их среднеква-
дратические отклонения попарно для каждого пе-
риода и получена их сумма (табл. 3). 

Таким образом, предложена разработанная 
база данных для реализации модели прогноза 
возникновения пожаров растительности по при-
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PREDICTION OF GRASS FIRES EMERGENCE AND SPREAD 
ON THE EXAMPLE OF JEWISH AUTONOMOUS REGION

V.A. Glagolev

The purpose of this study is to develop a database of the regional system of short-term forecast of meteorological 
fi re danger, taking into account the pyrological data of the quarterly network of fl ammable objects, hydro-meteorological 
stations and vegetation fi res over a long period. To carry out the forecast, the author proposes a deterministic-probabilistic 
model of vegetation fi res forecast, the database system and its verifi cation on the example of the fi re season 2016 in the 
territory of the Russian Far East Federal subjects.

Keywords: fi re danger of vegetation, weather conditions, fi re, model, region, Far East of Russia.

родно-антропогенным условиям на территории 
ДВР, которая имеет практическую значимость и 
может быть использована для разработки проти-
вопожарных рекомендаций и мероприятий, осо-
бенно при авиапатрулировании и дистанционном 
мониторинге наиболее пожароопасных участков, 
регламентации доступа населения на территорию 
лесного фонда в особо напряженные пожароопас-
ные периоды.
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ВОЛНЫ ХОЛОДА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
И ПРИМЕРЫ ДЛЯ ХАБАРОВСКА

Е.А. Григорьева
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

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

Приведен критический обзор научной литературы по определению волн холода. На примере г. Хабаровска за 
период 1999–2017 гг. выявлены эпизоды с экстремально низкими температурами. Использовалось два подхода 
к определению волн холода: пороговые значения 3% процентиля многолетнего годового распределения среднесу-
точных температур, рассчитанных как среднее за 8 сроков наблюдения, и 2,5% процентиля – среднесуточных 
температур, рассчитанных как среднее между минимальной и максимальной за сутки. Показано, что волны 
холода регистрируются в основном в декабре и январе; больше всего волн отмечается в период с 10 по 20 января; 
в феврале температурный фон заметно повышается, и экстремальные понижения температуры регистриру-
ются значительно реже. Зима 2010–2011 гг. была самой холодной за весь исследуемый период: в январе выявлена 
волна длительностью 11 дней с суммарным превышением отрицательных температур над пороговом значением 
43,5°С и минимальной температурой –40,0°С 14 января 2011. Для динамики минимальных, средних и максималь-
ных температур зимнего сезона установлено отсутствие выраженного тренда, но межгодовые вариации мо-
гут достигать ±6оС. Климатическая экстремальность заметно меняется в течение периода исследований, но в 
целом редко выходит за пределы двух среднеквадратических отклонений.

Ключевые слова: волны холода, температура воздуха, зимний сезон, временная динамика, Хабаровск.

Волна холода – это опасное явление приро-
ды, которое затрагивает жизнедеятельность чело-
века в разных аспектах: это и энергетическое хо-
зяйство, и сельскохозяйственная деятельность, и 
обеспеченность водными ресурсами и, что очень 
важно, – влияние на здоровье человека [1, 3–5, 
14–18, 22, 23–31, 33–34, 36–51, 54].

Словосочетание «волна холода» впервые 
было использовано в Соединённых Штатах Аме-
рики в 19 в. для определения такого изменения 
погоды, при котором «на крайнем северо-запа-
де или, реже, севере зарождается область низких 
температур воздуха, не остающаяся подолгу на 
одном и том же месте. Эта область обнаруживает 
обыкновенно весьма ясно выраженное поступа-
тельное движение, постепенно и последовательно 
передвигаясь к юго-востоку; район пониженных 
температур перемещается, подобно волне, с ме-
ста на место» [10], при этом на значительном про-
странстве регистрируется быстрое падение темпе-
ратуры воздуха не меньше чем на 11°С. Первым 
изучил и описал этот феномен Т. Вудруф [53, цит. 
по: 52].

Впервые в России явление упомянуто в кон-

це 19 в. проф. Б.И. Срезневским [20] для описания 
резких понижений температуры продолжительно-
стью около трёх дней, зарождающихся в Лаплан-
дии и продвигающихся с наблюдаемой у поверх-
ности скоростью ветра вплоть до Оренбурга и 
Омска и в отдельных случаях – до Иркутска.

В Российском гидрометеорологическом эн-
циклопедическом словаре дано определение, в 
соответствии с которым волна холода – это «рез-
кое понижение температуры, связанное с втор-
жением холодной воздушной массы» [19, с. 155]. 
В организме человека холод вызывает ответную 
стрессовую реакцию, приводя к чрезмерному на-
пряжению системы терморегуляции организма, 
повышая в целом риск заболеваемости и смерт-
ности, особенно от заболеваний сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем [3, 9, 30, 33, 36–38, 
45, 48].

В последнее время отмечается рост заин-
тересованности в исследовании экстремальных 
изменений температуры, в первую очередь воз-
действия волн жары на здоровье – повышенную 
смертность и заболеваемость [3, 5, 14, 15, 17, 18, 
26, 34, 42]. В то же время актуальным и значимым, 
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особенно для территории России, остаётся необ-
ходимость в изучении холодовых волн и их влия-
ния на организм человека. И здесь важно опреде-
литься с главным вопросом – как выявлять волну 
холода. 

Во-первых, необходимо обозначить, какую 
температуру следует брать за основу для исследо-
ваний. Это может быть минимальная, максималь-
ная или среднесуточная температура, при этом 
последняя используется чаще всего [3, 15, 16, 22, 
34, 54]. С одной стороны, высказывается мнение, 
что именно осреднённая за сутки температура мо-
жет служить «мерой температурного стресса на 
организм человека» [15, с. 126]. В то же время ми-
нимальные температуры определяют экстремаль-
ные понижения, которые сохраняют воздействие 
на здоровье в течение последующего времени [4, 
7, 32, 33, 39–41], а максимальные характеризуют 
температурный фон в дневное время, когда че-
ловек находится длительно вне помещения под 
непосредственным влиянием холодного воздуха 
[36, 49].

Есть работы, в которых за основу берётся 
один основной показатель, например, среднесу-
точная температура, а второй – в качестве допол-
нительного, уточняющего; в случае холодовых 
волн чаще всего это минимальная за сутки темпе-
ратура [1, 33]. Встречаются также исследования, 
в которых предлагается рассматривать не реаль-
ную, а ощущаемую температуру, т.е. скорректи-
рованную дополнительно на сочетанное влияние 
других метеофакторов, таких как влажность воз-
духа, ветер, облачность, атмосферное давление: 
это могут быть ветро-холодовой индекс, или ощу-
щаемая температура со Стедману, или физиологи-
чески эквивалентная температура и т.д. [18, 26].

Во-вторых, в литературе нет единого мне-
ния, какое изменение температуры считать экс-
тремальным с точки зрения здоровья человека. 
Предлагаются различные количественные подхо-
ды к определению волн холода, которые можно, 
следуя разработанной ранее классификации ме-
тодов, используемых для диагностики волн жары 
[5], разделить на две категории.

Прежде всего, это количественные абсо-
лютные величины, т.е. отклонение на некоторое 
постоянное значение в сторону понижения от по-
рогового показателя [5–7, 11, 13, 20, 32, 33, 36]. В 
качестве базы или порога чаще всего использует-
ся норма для данного климата, т.е. осреднённая за, 
например, период с 1961 по 1990 гг. величина для 
определённого дня, месяца, зимы или холодного 
времени года в целом.

Вторая и существенно бóльшая по числу 
случаев использования категория – количествен-
ные относительные показатели. Это и отклонение 
от базового значения как на кратную среднеква-
дратическому отклонению величину [15, 21], так 
и на некоторый критический процентиль много-
летнего распределения взятой за основу темпера-
туры [3–5, 22, 25, 26, 28,  34, 39, 41, 42, 45, 51, 54]. 
Чаще всего это ряд температур за год в целом, или 
за холодный сезон, или за зимние месяцы.

В любом случае в количественных подходах 
анализируется длительность волны с уточнени-
ем, что за волну принимается отклонение темпе-
ратуры определённого числа дней. В отдельных 
случаях даётся словесная характеристика интен-
сивности в зависимости от количества последова-
тельных дней с экстремальными температурными 
показателями. С.В. Морозова [13] считает волной 
понижение среднесуточной температуры на 5°С и 
более в течение не менее 2 дней и классифицирует 
перепады температуры на величину больше 10°С 
как интенсивные волны. В работах Б.А. Ревича с 
соавт. волной считается понижение температуры 
ниже пороговой величины в течение периода от 5 
дней; при этом волны, наблюдающиеся в течение 
периода от 5 до 8 дней, называются короткими, а 
от 8 дней и выше – длинными [45, 50].

Кроме длительности анализируются и неко-
торые другие характеристики волны: время воз-
никновения волны от начала сезона [25]; мини-
мальная температура в волне [14]; интенсивность 
волны, т.е. суммарное количество градусов ниже 
порогового значения [25; 51]; даты резких перепа-
дов температуры [12]; «волновая доля», т.е. отно-
шение числа дней в волне к общему числу дней с 
температурами ниже базовых [18]; фактор избы-
точного холода как осреднённая за период вол-
ны суммарная разность от порогового значения 
[42, 51]; латентный период как сдвиг по времени 
воздействия на организм человека [40] и другие. 
Также изучаются дополнительные или способ-
ствующие развитию волны и влиянию на здоровье 
человека параметры, такие как средняя температу-
ра зимы [51]; загрязнение атмосферы [30, 38, 49].

Кроме в целом неблагоприятного влияния 
низкого температурного фона на здоровье чело-
века кратковременные понижения температуры 
до экстремальных значений отражаются в повы-
шенных уровнях заболеваемости и смертности 
населения – как общей, так и от некоторых кли-
матозависимых причин. Особо уязвимыми и нахо-
дящимися в группе наибольшего риска считаются 
дети, лица старшей возрастной когорты, больные 
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с заболеваниями сердечно-сосудистой (ССС) и 
дыхательной систем [18, 30, 38, 40, 47–49].

В табл. 1 систематизирована информация по 
определениям волн холода и их последствиям для 
здоровья человека. Включены следующие сведе-
ния: приведено определение и данные по источ-

нику литературы; место – страна и(или) населён-
ный(ые) пункт(ы), где прошла апробацию данная 
методика; период, в который проводилось иссле-
дование; выявленное воздействие на здоровье че-
ловека.

Таблица 1
Обзор определений, используемых в мировой литературе 
для волн холода, и их последствия для здоровья человека

Table 1
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Определение и источник Страна (место)
Период 

исследо-
ваний

Последствия для 
здоровья

Количественные характеристики (абсолютные)

Понижение температуры на 10°C и более за сутки [20] Россия

Период с низкими температурами, когда среднесуточ-
ная температура ниже нормы на 5°C и более [6] СССР

Понижение среднесуточной температуры на величину 
от 5°C более в течение не менее двух дней; перепад на 
величину более 10°C – интенсивная волна [12, 13]

Россия, Нижнее 
Поволжье

2005–
2010

Период в течение 5 последовательных дней со средне-
суточной температурой на 5°С ниже среднемноголет-
ней за холодный сезон (ноябрь–март) [7]

Россия, Барнаул 1959–
2005

Период в течение 5 последовательных дней с мини-
мальной температурой на 5°С ниже среднемноголетней 
за данный день [8]

Россия, Алтай-
ский край

1961–
1990

Период, когда в течение 9 последовательных дней на-
блюдается понижение минимальной температуры по-
рога –5°С; в это время по крайней мере шесть дней 
должна регистрироваться минимальная температура 
ниже –10°С [33]

Нидерланды

Превышение кар-
диореспираторной 
смертности среди 
лиц старшего воз-
раста на 12,8% 

Период, когда в течение не менее 3 последовательных 
дней наблюдаются максимальные температуры ниже 
порога –3,5°С [36]

Чехия 1986–
2006

Январь 1987: +274 
смертей от карди-
оваскулярных при-
чин; показатели 
смертности наи-
более выражены у 
мужчин среднего 
возраста (25–59 
лет)

Период в течение нескольких дней или недель с мини-
мальной температурой на 5°С ниже нормы (1961–1990) 
для холодного периода [32]

Ирландия 2009–
2010

Период в течение холодного сезона с ноября по март с 
максимальной температурой ниже 5°С [31] Мадрид

1986–
1997; 
2001–
2009

Группа 65+ наибо-
лее уязвима
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Определение и источник Страна (место)
Период 

исследо-
ваний

Последствия для 
здоровья

Количественные характеристики (относительные)

Понижение температуры на более чем два среднеква-
дратических отклонения в течение периода от двух 
дней и более [21]

СССР

Период, когда в течение 9 последовательных дней на-
блюдается понижение среднесуточной температуры 
ниже  3% процентиля; в это время по крайней мере в 
течение шести дней должна регистрироваться темпера-
тура ниже 1% процентиля многолетнего распределения 
среднесуточных температур [44]

Москва 2000–
2006

Две волны 2006: 
превышение смерт-
ности в возрастной 
группе 75+ на 9.9% 
и 8.9%, соответ-
ственно

Период с минимальной температурой ниже 5% процен-
тиля многолетнего распределения температур холодно-
го сезона (с ноября по март) [41]

Испания, Касти-
лия-Ла-Манча

1975 – 
2003

П р е в ы ш е н и е 
смертности +10% 
на каждый градус 
ниже пороговой 
температуры 

Период не менее 7 дней, в течение которого среднесу-
точная температура ниже 3% процентиля многолетнего 
распределения среднесуточной температуры [37]

Китай, Шанхай 2001–
2009

2008 г.: превыше-
ние смертности 
+13% (95% CI: 
7–19%); относи-
тельный риск кар-
д иоваскул я рно й 
смертности ОР =
1.21 (95 % CI: 1.12–
1.31)

Период в течение не менее 5 последовательных дней 
со среднесуточной температурой ниже 5% процентиля 
многолетнего распределения зимних температур (с де-
кабря по февраль); среднесуточная температура счита-
ется как средняя от минимальной и максимальной за 
сутки [54]

Китай 2006–
2010

Январь–февраль 
2008 г.: превыше-
ние смертности 
+43.8% (95% CI: 
34.8% –53.4%)

Период в течение не менее 2 последовательных дней с 
минимальной за сутки температурой ниже 1–5% про-
центиля многолетнего распределения среднесуточной 
температуры [25]

США, 99 горо-
дов

1987–
2000

Не знач ит ель но е 
превышение смерт-
ности

Период в течение более 3 последовательных дней со 
среднесуточной температурой ниже 10% процентиля 
многолетнего распределения (1995–2010) температуры 
февраля [28]

Италия, 15 го-
родов 2012 П р е в ы ш е н и е 

смертности (+25%) 

Период не менее 3 последовательных дней с минималь-
ной за сутки температурой ниже 5% процентиля много-
летнего распределения зимних температур (с декабря 
по февраль) [4, 14]

Россия

1961 – 
1990; 
1991 – 
2010

Продолжение таблицы 1
Continued Table 1
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Определение и источник Страна (место)
Период 

исследо-
ваний

Последствия для 
здоровья

Период в течение не менее 5 последовательных дней 
со среднесуточной температурой ниже 3% процентиля 
многолетнего распределения среднесуточной темпера-
туры [3] 

Архангельск 1999– 
2008

Прирост смертно-
сти от инфарктов и 
всех естественных
причин в обеих воз-
растных группах,
инсультов в группе 
старше
64 лет, внешних 
причин в группе
30–64 лет

Период в течение не менее 5 последовательных дней 
со среднесуточной температурой ниже 3% процентиля 
многолетнего распределения среднесуточной темпера-
туры; 5–7 дней – короткие волны; от 8 и более – длин-
ные [16, 17, 50]

Архангельск, 
Мурманск, 
Якутск, Магадан  
[50]; Астрахань, 
Волгоград, 
Краснодар, Ро-
стов-на-Дону 
[15]; 
Братск, Барнаул, 
Иркутск, Кеме-
рово, Красно-
ярск, Чита [16]

1999– 
2007 [50]; 
1999– 
2011[15]; 
1999–
2015 [16]

Приросты  смерт-
ности от естествен-
ных причин при 
воздействии волн 
холода составили 
7,3% (1,1–13,8) и 
6,3% (1,7–11,2) для 
возрастных групп 
30–64 лет и старше
64 лет, соответ-
ственно [16]

Период в течение не менее 5 последовательных дней 
со среднесуточной температурой ниже 3% процентиля 
многолетнего распределения среднесуточной темпера-
туры [22]

Красноярск 

1999–
2005, 
2010–
2014

Показатели отно-
сительного риска 
смертности от бо-
лезней органов 
кровообращения 
выше, чем от дру-
гих причин смерт-
ности

Период, в течение которого среднесуточная температу-
ра ниже 2,5% процентиля многолетнего распределения 
среднесуточной температуры; среднесуточная темпе-
ратура считается как средняя от минимальной и макси-
мальной за сутки [34]

Австралия, Бра-
зилия, Канада, 
Китай, Япония, 
США, Ю. Корея, 
Испания, Ита-
лия, Швеция, 
Тайвань, Таи-
ланд, Велико-
британия

1985 – 
2012

Превышение об-
щей смертности на 
+7,29% (95% (CI), 
7,02–7,49)

Период, в течение которого среднесуточная температу-
ра ниже 3% процентиля многолетнего распределения 
среднесуточной температуры [51]

США, 209 горо-
дов

1962–
2006

Риск смертности 
усиливается с уве-
личением длитель-
ности и интенсив-
ности волн

Продолжение таблицы 1
Continued Table 1
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Определение и источник Страна (место)
Период 

исследо-
ваний

Последствия для 
здоровья

Период не менее 2 дней, в течение которого среднесу-
точная температура ниже 5% процентиля многолетнего 
распределения среднесуточной температуры [51]

США, 209 горо-
дов

1962–
2006

Увеличение риска 
смертности; отсро-
ченное воздействие 
ВХ сильнее, чем 
сама волна

Период от 1 до 5 дней и более, в течение которого мак-
симальная температура ниже 5% процентиля много-
летнего распределения максимальной температуры; 
сопутствующий фактор – загрязнение атмосферы [49]

Гонконг 2002–
2011

Гипертоническая 
болезнь, инсульт, 
застойная сердеч-
ная недостаточ-
ность, ХОБЛ и 
пневмония;
85 и старше:  
OR=1,33 (95% (CI), 
1,22–1,45)

Период не менее 3 дней, в течение которого среднесу-
точная температура ниже 10% процентиля многолетне-
го распределения среднесуточной температуры холод-
ного сезона (с ноября по март) [42]

Румыния 1961–
2015

Период, в течение которого минимальная температура 
ниже 7% процентиля многолетнего распределения ми-
нимальной температуры холодного сезона (с ноября по 
март) [39]

Литва, Вильнюс 2009–
2015

Превышение об-
щей смертности 
на 10% на каждый 
градус понижения 
температуры, для 
ССС – 11%, для ре-
спираторной смерт-
ности – 20%

Период с экстремально низкой температурой ниже 1% 
процентиля многолетнего распределения среднесуточ-
ных температур, по сравнению с периодом, когда тем-
пература ниже 10% процентиля [38]

Китай, Пекин 2009 – 
2012

Респираторная за-
болеваемость сре-
ди детей в возрасте 
≤ 15 лет, ОР=1,96 
(95% CI, 1,70–2,26); 
в целом женщины 
более чувствитель-
ны, чем мужчины

Период с физиологически эквивалентной температу-
рой (РЕТ) ниже 5% процентиля многолетнего распре-
деления РЕТ в течение 6 дней и более [26]

Сербия, Новый 
Сад

1949 – 
2012, 
1981 – 
2012 

Период со среднесуточной температурой ниже 3% про-
центиля распределения температур за время исследо-
вания; период с ветро-холодовым индексом ниже 3% 
многолетнего распределения индекса [17, 18].  В Мур-
манске сильнее статистическая связь между дополни-
тельной смертностью и значениями ветро-холодово-
го индекса; в Якутске – связь между дополнительной 
смертностью и значениями температуры [18]

Братск, Барнаул, 
Иркутск, Кеме-
рово, Красно-
ярск, Чита [16];
Архангельск, 
Мурманск, 
Якутск [17]

1999–
2014 [16];
1999–
2016 [17]

Влияние показа-
телей смертности 
более выражено в 
старшей возраст-
ной группе; в целом 
основной вклад – 
болезни органов 
кровообращения

Продолжение таблицы 1
Continued Table 1
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Итак, огромное разнообразие научной лите-
ратуры по поднимаемой проблеме влияния волн 
холода на здоровье человека позволяет выделить 
климатические количественные подходы к выяв-
лению экстремально холодных эпизодов; в свою 
очередь они разделяются на использующие абсо-
лютные и относительные отклонения от порого-
вых величин. Недостатком первой части подходов 
является проблематичность сравнения результа-
тов для разных территорий и разных периодов 
осреднения, особенно в случае меняющегося кли-
мата. Известно, что для случайных величин, под-
чиненных вероятностному закону распределения 
с различными дисперсиями, применение единого 
значения отклонения от математического ожида-
ния неравнозначно [43]. Например, использова-
ние пороговой абсолютной величины при выявле-
нии волн жары в тропическом и морском климате 
приводит к принципиально разным выводам, поэ-
тому предложено использовать превышение, крат-
ное средним квадратическим отклонениям [43]. 
Таким образом, уместна апробация второй части 
подходов, основанных на выявлении периодов с 
температурами ниже порога на относительную ве-
личину, например, как в случае представленной в 
данной статье работы, определенного процентиля 
распределения температур.

В то же время, говоря об идентификации 
волн холода с точки зрения здоровья человека, 
уместно говорить о двух основных принципи-
ально разных аспектах проблемы. Кроме клима-
тических определений, есть эпидемиологические 
работы, в которых за основу берутся показатели 
здоровья (заболеваемости и/или смертности) и на 
основе их критических отклонений выявляются 
экстремально низкие температуры [27, 30].

Обобщив приведенные в табл. 1 сведения, 
представляется наиболее интересным провести 
изучение холодовых волн с апробацией двух опре-
делений. Прежде всего, это метод, предложенный 
Б.А. Ревичем с коллегами и широко используемый 
российскими учеными [16, 17, 22, 50]. Анализи-
руются экстремальные выбросы ниже 3% процен-
тиля распределения среднесуточных температур 
за весь период исследования; если наблюдается 
от 5 последовательных дней до 8, то волна назы-
вается короткой, от 8 и более – длинной [16, 17]. В 
данном случае среднесуточная температура опре-
деляется как средняя в данные сутки за 8 сроков 
наблюдения, т.е. через каждые три часа в течение 
суток. Полученные в дальнейшем результаты мы 
можем сравнить с другими российскими террито-
риями.

Второй способ – это предложенное Гаспар-
рини с коллегами определение волны холода как 
отклонение от 2,5% процентиля многолетнего 
распределения средней за сутки температуры [34]. 
В отличие от предыдущего метода, здесь средне-
суточная температура определяется как средняя 
от минимальной и максимальной температур, ре-
гистрируемых на метеоплощадке по специальным 
термометрам. Использование данного метода по-
зволит сравнить наши выводы по влиянию волн 
на здоровье с результатами, полученными зару-
бежными коллегами. 

Целью данной работы как первого этапа 
исследования является анализ динамики сред-
несуточных температур и выявление холодовых 
волн в г. Хабаровске зимой, используя различные 
подходы к определению эпизодов с экстремально 
низкими температурами. До сих пор на террито-
рии Дальнего Востока волны холода детально не 
изучались, с чем и связана актуальность данных 
исследований.

Материалы и методы
Согласно классификации Алисова, метео-

станция Хабаровск (индекс ВМО 31735, геогра-
фические координаты 48°31' с.ш., 135°10' в.д., 
высота над уровнем моря 88 м) расположена в 
континентальном климате с муссонными чертами 
[2, 35]; минимальные температуры регистрируют-
ся в январе. Для выявления волн холода исполь-
зовались ежедневные данные по минимальной, 
среднесуточной и максимальной температурам 
воздуха за период 1999–2017 гг., размещенные на 
сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (http://meteo.ru/
data).

Изучались статистические показатели ми-
нимальных, среднесуточных и максимальных 
температур и их динамика. Волны холода диагно-
стировались в соответствии с двумя методиками, 
предложенными соответственно Б.А. Ревичем с 
коллегами [16, 17] и Гаспаррини с коллегами [34]. 
Основными характеристиками волн холода явля-
лись их длительность и интенсивность. Интен-
сивность волны определялась по кумулятивной 
сумме ниже пороговой величины как за каждую 
волну отдельно, так и суммарно для всего холод-
ного сезона [25, 51].

Результаты и обсуждение
Прежде всего, рассмотрим динамику изме-

нения температур в холодный сезон за исследу-
емый период. Средняя за зимние месяцы сред-
несуточная температура равна ‒17,5°С; самый 
холодный месяц январь ‒19,5°С; абсолютный 
минимум 14 января 2011 г. составил ‒40,0°С. Ам-
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плитуда внутрисуточных колебаний, т.е. разница 
между максимальной и минимальной за сутки тем-
пературой, составляет в среднем 7,9°С (табл. 2).

В целом как для зимних, так и для темпе-
ратур холодного сезона в течение исследуемого 
периода выявлен незначительный положитель-
ный тренд, составляющий 0,31°С/10 лет для ми-
нимальных, 0,37 среднесуточных и 0,22°С/10 лет 
для максимальных температур зимы; при этом 
межгодовые вариации могут достигать ± 6°С 
(рис. 1а). Существенно меньше выражена дина-
мика температур холодного сезона, составляющая 
0,12°С/10 лет для минимальных, 0,19 среднесу-
точных и 0,04оС/10 лет для максимальных темпе-
ратур (рис. 1б). Климатическая экстремальность 
максимальных температур каждого летнего меся-
ца, выраженная в долях среднего квадратического 
отклонения (σ), заметно меняется, но в целом ред-
ко выходит за пределы ±2σ; на рис. 2 приведены 
только значения отклонений выше ±1σ отдельно 
для декабря, января и февраля.

В результате анализа суммарного количе-
ства волн холода в Хабаровске видно, что в начале 
и середине изучаемого периода выявлено от одно-

Таблица 2
Статистические характеристики температур холодного сезона, Хабаровск, °С, 

1999–2017 гг.
Table 2

Temperature statistics of cold season, Khabarovsk, °С, 1999–2017

Пока-
затель

Минимальная температура Среднесуточная температура Максимальная температура

*1 2 3 1 2 3 1 2 3

Де-
кабрь –21,0±1,8 –23,7 

(2015)
–17,3 
(2008) –17,5±1,86 –20,1 

(2001)
–13,8 
(2008) –13,8±2,00 –16,7 

(2015)
–9,9 

(2008)

Ян-
варь –23,2±2,49 –26,3 

(2012)
–16,5 
(2007) –19,5±2,39 –22,5 

(2012)
–13,4 
(2007) –15,4±2,41 –18,6 

(2013)
–9,8 

(2007)

Фев-
раль –19,8±2,20 –22,9 

(2010)
–14,3 
(2002) –15,4±2,17 –18,7 

(2010)
–10,5 
(2002) –10,9±2,24 –14,1 

(2001)
–6,5 

(2008)

Зима –21,4±1,72 –23,7 
(1964)

–17,8 
(2007) –17,5±1,69 –20,2 

(2001)
–14,4 
(2007) –13,4±1,75 –16,1 

(2001)
–10,3 
(2008)

Хо-
лод-
ный 
сезон

–16,9±1,29 –18,9 
(2001)

–14,1 
(2008) –13,0±1,35 –15,4 

(2001)
–10,0 
(2008) –8,9±1,48 –11,3 

(2001)
–5,0 

(2008)

Абсо-
лют-
ные 
мини-
мумы

–40,0 
14 ян-
варя 
2011

–34,4 
14 ян-
варя 
2011

–27,5 
14 ян-
варя 
2011

Примечание: * 1 – среднее за 2000–2017 гг.; 2 – минимальное значение (год); 3 – максимальное значение (год)

го до трех эпизодов с экстремальными температу-
рами за зиму и отсутствие волн в последние три 
сезона (рис. 4).

Есть годы, в которые наблюдается две волны 
и более (рис. 3). Анализ разных подходов показал, 
что при сравнении средних температур с 3% про-
центилем выявляется значительно меньше волн, 
чем при выборе в качестве пороговой величины 
2,5% процентиль распределения: первый подход 
более «жёсткий», чем второй. По-видимому, это 
связано с выбранными критериями длительности 
превышения заданных уровней: в первом случае 
пять дней, во втором – три.

Средняя длительность и интенсивность 
эпизодов с экстремально низкими температурами, 
определённых первым способом, составляет 6,5 
дней и 11,5°С соответственно. При расчетах вто-
рым методом средняя продолжительность состав-
ляет 4,8 дня, средняя интенсивность 17,4°С.

Максимальная интенсивность экстремаль-
но холодных эпизодов в Хабаровске зарегистри-
рована в 2010–2011 гг. Выявлена одна интенсив-
ная волна: по первому подходу длительностью 
11 дней и самой высокой кумулятивной суммой 
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Рис. 1. Динамика температур холодного сезона за период 1999–2017 гг., ГМС Хабаровск: 
а) зимние месяцы; б) холодный период

Fig. 1. Temperature dynamics during cold season 1999–2017, Khabarovsk: 
a) winter months; b) cold season

а)

б)
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43,5°С за весь изучаемый период. Всего за сезон 
отмечалось 17 дней с экстремальными температу-
рами; суммарное превышение порога составило 
50,6°С. При использовании второго подхода волна 
составила 12 дней, её интенсивность 38,9°С; всего 
за сезон было 17 дней суммарно 54,1°С (табл. 2).

Вторая по суровости зима зафиксирована в 
2000–2001 г. По первому методу это одна интен-
сивная волна 35,6°С продолжительностью 8 дней, 

кумулятивная сумма отрицательных температур 
ниже порогового значения – 35,6°С; всего за се-
зон зафиксировано 20 дней с суммой температур 
ниже пороговой величины 59,6°С. Второй способ 
выявил в этом же году три волны продолжитель-
ностью 15 дней и общей интенсивностью 42,5°С; 
всего за сезон определено 18 дней с общим превы-
шением порога 45,1°С (табл. 2).

В течение зимы экстремальные температу-

Рис. 2. Отклонение среднесуточных температур зимних месяцев каждого года от средней за 
период 1999–2017 гг. в долях среднеквадратического отклонения, ГМС Хабаровск

Fig. 2. Fluctuation of mean temperature during winter months from mean temperatures of 1999–2017, in 
shares of standard mean deviations, Khabarovsk

Рис. 3. Количество волн холода 
в Хабаровске за 1999–2017 гг. 

в соответствии с двумя 
выбранными для определения 

волн подходами

Fig. 3. Number of cold waves 
in Khabarovsk in 1999–2017 
according to the two selected 

approaches
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Таблица 2
Основные показатели волн холода, Хабаровск, 

1999–2017 гг.
Table 2

Main indicators of cold waves, Khabarovsk, 1999–2017

Год / по-
казатель 
волны

Коли-
чество 
волн

Количе-
ство дней 
с волной

Сумма тем-
ператур, °С

1* 2 1 2 1 2

1999–2000 1 2 6 10 14,2 16,1

2000–2001 1 3 8 15 35,6 42,5

2001–2002 0 0

2002–2003 2 2 14 7 19,6 14,7

2003–2004 0 0

2004–2005 0 1 3 2,9

2005–2006 0 1 3 8,3

2006–2007 0 0

2007–2008 0 0

2008–2009 0 0

2009–2010 2 2 11 10 39,1 33,6

2010–2011 1 1 11 12 43,4 38,9

2011–2012 0 0

2012–2013 2 3 10 13 11 23,5

2013–2014 1 2 5 8 11,4 14,6

2014–2015 0 0

2015–2016 0 0

2016–2017 0 0

Примечание: * 1 – первый подход; 2 – второй подход 
(объяснения по тексту)

межгодовые вариации могут достигать ±6°С. Кли-
матическая экстремальность заметно меняется в 
течение 18 лет, но в целом редко выходит за пре-
делы двух среднеквадратических отклонений. За 
период исследования в Хабаровске наблюдалось 
от одной до трех волн холода за зиму; в последние 
три сезона волны холода не отмечались. Самая вы-
сокая интенсивность эпизодов с экстремально низ-
кими температурами зафиксирована в 2000–2001 
и 2010–2011 гг. Закономерно, что наиболее интен-
сивные волны регистрировались в зимы с самыми 
низкими температурами за сезон. В течение зимы 
волны холода регистрировались чаще всего в са-
мом холодном месяце года январе.

Сравнение двух подходов для выявления 
волн холода показало, что они дают практически 
идентичные результаты. Корреляционный анализ 
с данными о смертности населения позволит выя-
вить, какой из методов является более адекватным 
для прогнозирования влияния низких температур 
на здоровье человека на территории юга Дальне-
го Востока, что планируется как следующий этап 
работы.

Настоящая публикация подготовлена в 
рамках поддержанного программой Приори-
тетные научные исследования в интересах ком-
плексного развития Дальневосточного отделе-
ния РАН» научного проекта № RUS_ST2017-320.
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COLD WAVES: APPROACHES TO DEFINITION 
AND EXAMPLES FOR KHABAROVSK

E.A. Grigorieva

The author gives a critical review of the scientifi c literature on the defi nition of cold waves. On the example of 
Khabarovsk, for the period of 1999-2017, the episodes with extremely low temperatures were identifi ed. It was used two 
approaches to the determination of cold waves were: threshold values of 3% percentile of long – term annual distribution 
of average daily temperatures, calculated as an average for 8 observation periods, and 2.5% percentile-average daily 
temperatures, calculated as an average between the minimum and maximum per day. It is shown that cold waves are 
recorded mainly in December and January; most waves are observed in the period from 10 to 20 January; in February, 
the temperature background rises markedly, and extreme temperature drops are recorded much less often. The winter of 
2010/2011 was the coldest for the entire study period; in January the revealed wave lasted 11 days with a total excess 
of negative temperatures above the threshold value of 43.5°C, and the minimum temperature -40,0°C was on January 
14, 2011. For the dynamics of the minimum, average and maximum temperatures of the winter season, the absence of a 
pronounced trend is established, but interannual variations can reach ±6°C. Climatic extremes vary markedly during the 
study period, but generally they rarely exceed two standard deviations. 

Keywords: cold waves, air temperature, winter season, temporal dynamics, Khabarovsk.
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ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ АГРОТЕМНОГУМУСОВЫХ ПОДБЕЛОВ 

В УСЛОВИЯХ ФИТОМЕЛИОРАТИВНОГО ОПЫТА

Л.Н. Щапова, Л.Н. Пуртова, И.В. Киселева
ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, 
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Установлены изменения в численности и составе микрофлоры агротемногумусовых подбелов при возделы-
вании различных фитомелиорантов в условиях краткосрочных полевых опытов (1 и 3 года). На вариантах с по-
севами трав явно выражена тенденция увеличения содержания и запасов гумуса по сравнению с контролем. Про-
слеживались изменения в показателях гумусного состояния и микробиологической активности почв. В условиях 
однолетнего опыта наиболее высокой численностью аммонифицирующих микроорганизмов выделялся вариант с 
гречихой, что привело к усилению активности полифенолоксидаз и, как следствие, более интенсивному накопле-
нию гумуса. Коэффициент минерализации заметно снижался. Подвижность гуминовых кислот усиливалась по 
сравнению с контролем, гумусовая система находилась в нестабильном состоянии. На варианте с посевом кле-
вера процессы минерализации выражены наиболее интенсивно из-за снижения доли аммонификаторов, но из-за 
низкой активности пероксидазы коэффициент гумусонакопления имел средние значения. В составе гумуса доми-
нировала фракция, связанная с кальцием. Гумус на всех вариантах, в условиях однолетнего опыта, имел фульват-
но-гуматный состав. В трехлетнем фитомелиоративном опыте высокая интенсивность минерализационных 
процессов отмечена в почве под посевами смеси трав тимофеевка+клевер. Тип гумусообразования изменялся на 
гуматно-фульватный. Усиливалась подвижность гуминовых кислот. Активность ферментов в и коэффициент 
гумусонакопления этом варианте низкие. Наиболее благоприятное соотношение процессов минерализации и на-
копления гумуса установлено на варианте под люцерной изменчивой в трехлетнем фитомелиоративном опыте, 
для которого свойственны более высокие запасы гумуса и гуматный тип гумусообразования, высокая полифено-
локсидазная активность и коэффициент гумусонакопления. Доля 2-й фракции гуминовых кислот возрастала до 
высоких значений, что свидетельствовало о более устойчивом состоянии гумусовой системы почв. 

Ключевые слова: фитомелиоранты, микрофлора, биогенность, пероксидаза, полифенолоксидаза, содержа-
ние и запасы гумуса, гуминовые кислоты, каталазная активность.

Территория Приморского края относится 
к зоне рискованного земледелия. Многолетние 
обильные и длительные осадки с последующими 
затяжными наводнениями вызывают существен-
ные негативные изменения в состоянии почвен-
ного покрова. Усиливается напряженность разно-
образных миграционных процессов (от вымыва-
ния гумуса до смыва пахотных горизонтов), что 
приводит к негативному экологическому прессин-
гу на почвенный покров большинства земледель-
ческих районов Приморского края. К наиболее 
эффективно используемым почвам в земледелии 
края относятся агротемногумусовые подбелы, 
в которых в последнее время отмечена тенден-
ция к снижению содержания гумуса. Возникает 
необходимость проведения мониторинговых ис-
следований экологического состояния. При этом 
сохранение гумуса в почве, улучшение его соста-

ва и увеличение содержания выступает одной их 
актуальных задач в земледелии региона наряду с 
разработкой экологически чистых малозатратных 
приемов по его восстановлению. К одному из та-
ких комплексных приемов относится фитомелио-
рация – повышение почвенного плодородия, при 
котором используется природный потенциал са-
мих растений [14]. 

Микроорганизмам принадлежит основная 
роль в разложении растительных остатков и об-
разовании более сложных органических веществ. 
Поэтому вопросы, связанные с разработкой науч-
ных основ повышения плодородия почв, должны 
решаться с учетом знаний по микробиологической 
трансформации органического вещества. При-
стальное внимание уделяется также изучению-
ферментативной активности почв. Многолетними 
исследованиями ряда авторов показана высокая 
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эффективность диагностики экологического со-
стояния почв с помощью показателей фермента-
тивной активности. Применению ферментативной 
активности в качестве диагностического показате-
ля способствует низкая ошибка опытов, простота 
определения и высокая чувствительность к внеш-
ним воздействиям [1, 3, 12]. В обмене веществ 
и энергии в почве важное место принадлежит 
окислительно-восстановительным ферментам. 
Активность этих ферментов находится в корре-
ляционной зависимости с основными физико-хи-
мическими свойствами и микробиологическими 
процессами в почве. Активное участие в процессе 
гумусообразования из окислительно-восстанови-
тельных ферментов принимают полифенолокси-
даза, пероксидаза и каталаза. Почвенные полифе-
нолоксидазы играют важную роль как в процессе 
гумификации, так и минерализации органическо-
го вещества [8].

В.А. Дырин [2] считает, что ферменты, уча-
ствующие в процессах гумусообразования, выде-
ляют многие группы микроорганизмов и актив-
ность их связана с общей биогенностью. Поэтому 
ферментативную активность можно рассматри-
вать в качестве одного из показателей активности 
микрофлоры и, следовательно, интенсивности 
вызываемых ею процессов трансформации орга-
нического вещества. А.И. Чундерова [11], изучая 
активность пероксидазы и полифенолоксидазы, 
определила, что накопление гумуса связано с 
повышением активности полифенолоксидазы и 
уменьшением активности пероксидазы и по соот-
ношению этих ферментов ею был определен ко-
эффициент накопления гумуса. 

Таким образом, исследования по изучению 
микробиологической активности и процессов гу-
мусонакопления в почвах с посевами различных 
фитомелиорантов весьма актуальны и имеют важ-
ное практическое значение. 

Цель работы – характеристика микробоце-
нозов и ферментативной активности почв в усло-
виях фитомелиоративного опыта и их влияния на 
процессы гумусонакопления.

В задачи исследований входило:
1. Изучение численности и состава микро-

флоры в условиях фитомелиоративного опыта.
2. Исследование оксидоредуктазной актив-

ности почв (полифенолоксидаза, пероксидаза, ка-
талаза) и связи её с процессами гумусонакопления.

3. Оценка изменений в содержании и соста-
ве гумуса в горизонте PU в условиях однолетнего 
и трехлетнего опытов с посевами фитомелиоран-
тов.

Объекты и методы исследований
Объектом исследований послужили агро-

темногумусовые подбелы, сформированные на 
полях «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Вос-
тока им. А.К. Чайки» (пос. Тимирязевский, Ус-
сурийский р-н, Приморский край). Почвы имели 
следующий набор генетических горизонтов: PU 
(0–25 см) – EInng (25–40) – Btg (40–65) – C (65–
100 см). Названия почв приведены согласно клас-
сификации 2004 г. [4]. Для горизонта PU исследуе-
мых почв свойственна слабокислая реакция среды 
(рНН20 5,44), средние показатели гидролитической 
кислотности (5,08 м-экв/100 г почвы), очень низ-
кая обеспеченность почв подвижным фосфо-
ром – 2,0, средняя – калием (12,6 мг/100 г почвы). 
Использованы оценочные градации, предложен-
ные В.И. Ознобихиным, Э.П. Синельниковым, 
Н.А. Рыбачук [6, 9]. Исследования проводились в 
сентябре 2017 г. в горизонте PU в условиях одно-
летнего микроделяночного опыта (размер делян-
ки 2х2 м) с посевами (монокультур): 1. контроль 
(без посева трав); 2. гречиха; 3. донник белый; 4. 
клевер луговой; 5. кострец безостый, а также по 
схеме: 1. кострец+люцерна; 2. тимофеевка+кле-
вер; 3. кострец безостый; 4. люцерна изменчивая; 
5. тимофеевка луговая; 6. клевер луговой.

При определении ферментативной актив-
ности почв основное внимание уделялось фер-
ментам из класса оксидоредуктаз (пероксидазе, 
полифенолоксидазе, каталазе). Каталазная актив-
ность исследована газометрическим методом по 
А.Ш. Галстяну, полифенолоксидазная и перокси-
дазная – методом Л.А. Карягиной и Н.А. Михай-
ловской [10]. Микробиологические показатели 
почв определены общепринятыми в почвенной 
микробиологии методами [5]. Содержание гуму-
са определено по Тюрину, фракционно-групповой 
состав по Кононовой – Бельчиковой [7]. Оценка 
некоторых показателей гумусного состояния про-
ведена по Д.С. Орлову с соавторами [13].

Результаты исследования и их обсуждение
Исследования показали, что из всех вари-

антов в однолетнем фитомелиоративном опы-
те высокой численностью аммонифицирующих 
микроорганизмов выделялся вариант с гречихой 
(табл. 1). Большая численность аммонификаторов 
способствует разложению свежего органического 
вещества с образованием большого содержания 
полифенолоксидазы. Для варианта с гречихой 
отмечено более интенсивное накопление гумуса 
и большие показатели его запасов, хотя уровень 
содержания гумуса согласно оценочным градаци-
ям оставался низким, однако превышал таковой в 
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Таблица 1 
Численность и групповой состав микроорганизмов в почве 

в условиях однолетнего опыта с монокультурами (тыс. КОЕ на 1 г почвы)
Table 1

Quantity and group composition of microorganisms in the soil, 
in terms of one-year experience with monocultures (thousand CFU per 1 g of soil)

№ делянки /
Вариант

Аммони-
фикаторы 

(МПА)

Грибы
(Чапека)

Бактерии, 
использ.
минерал.

азот (КАА)

Актино-
мицеты
(КАА)

Олиго-
нитро-
филы

(Эшби)

КМ*

1. Контроль 14000 78,0 27250 250 28300 1,9

2. Гречиха 17200 47,5 21100 250 19700 1,2

3. Донник белый 12400 71,5 26500 250 20300 2,1

4. Клевер луговой 8550 55,5 21200 300 21500 2,5

5. Кострец безостый 9800 46,0 20200 930,0 15960 2,1

Примечание: * – коэффициент минерализации

Таблица 2 
Содержание, запасы и состав гумуса в условиях однолетнего фитомелиоративного опыта с монокультурами 

Table 2
Content, stocks and soil humus composition in a one-year phytomeliorative experience with monocultures

№ делянки /
Вариант

Содержание
гумуса,

%

Запасы гумуса
в слое 0–20 см,

т/га

Количество гуминовых кислот, 
в % от Собщ. почвы СГК/

СФК1* 2**

1. Контроль 3,28 69,5 11,3 18,9 1,44

2. Гречиха 3,80 92,7 22,4 1,1 1,42

3. Донник белый 3,70 83,6 20,2 6,1 1,13

4. Клевер луговой 3,70 94,0 10,6 18,8 1,37

5. Кострец безостый 3,80 79,0 19,6 0,8 1,02

Примечание: * – доля 1-й фракции гуминовых кислот, «свободных» и связанных с подвижными полуторными окислами; 
** – доля 2-й фракции гуминовых кислот, связанных с Са 2+

контрольном варианте (табл. 2). Гумусообразова-
ние протекало по фульватно-гуматному типу, сре-
ди гуминовых кислот преобладали «свободные» 
фракции. Содержание гуминовых кислот, связан-
ных с Са2+, резко уменьшилось по сравнению с 
контролем.

Численность микроорганизмов, утилизи-
рующих минеральные формы азота (среда КАА), 
на варианте с гречихой незначительно превыша-
ет численность аммонификаторов. Процессы ми-
нерализации органического вещества выражены 
слабо (коэффициент минерализации равен 1,2), 
хотя активность фермента пероксидазы на вариан-
те с гречихой достаточно высокая (табл. 3). Коэф-

фициент гумусонакопления также очень высокий. 
Минимальная численность аммонификато-

ров обнаружена в почве под клевером луговым. 
Содержание микроорганизмов, утилизирующих 
минеральные формы азота, на этом варианте опы-
та превышало содержание аммонификаторов бо-
лее чем в два раза. В результате ярко выражены 
процессы минерализации органического веще-
ства. Это подтверждают более высокие показате-
ли активности пероксидазы по сравнению с поли-
фенолоксидазой. Коэффициент гумусонакопления 
имел средние значения. Отмечено увеличение за-
пасов гумуса по сравнению с другими вариантами 
опыта, что во многом обусловлено более высоки-
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Таблица 3
Ферментативная активность почв в условиях однолетнего фитомелиоративного опыта с монокультурами 

Table 3
Enzymatic activity in the upper soil horizon in a one-year phytomeliorative experience with monocultures

№ делянки /
Вариант

Перокси-
даза

Полифенол-
оксидаза

Каталаза,
О2 см3 / 1 г 
почвы за 1 

мин.

Кг*
мг 1,4-бензохинона/ 1 г почвы за 30 мин.

1. Контроль 2,20 0,507 3,9 23,05

2. Гречиха 3,92 1,600 3,9 40,08

3. Донник белый 2,30 0,558 4,1 24,26

4. Клевер луговой 1,90 0,600 4,2 31,58

5. Кострец безостый 3,05 0,800 4,0 26,23

Примечание: * – коэффициент гумусонакопления

Таблица 4
Численность и групповой состав микроорганизмов в почве 

в условиях трехлетнего фитомелиоративного опыта (тыс. КОЕ на 1 г почвы)
Table 4

Quantity and group composition of microorganisms in the soil 
under conditions of three year phytomeliorative experience (thousand CFU per 1 g of soil)

№ делянки /
Вариант

Аммони-
фикаторы 

(МПА)

Грибы 
(Чапека)

Бактерии, исполь-
зующие минерал. азот

 (КАА)

Актино-
мицеты 
(КАА) 

Олиго-
нитрофиллы 

(Эшби)

КМ*

1. Кострец+люцерна 11 200 40,5 21 100 350 13 700 1,9
2. Тимофеевка+клевер 10 250 37,0 20 500 450 19 500 2,0
3. Кострец безостый 12 350 45,5 19 700 400 15 850 1,6
4. Люцерна изменчивая 11 300 39,0 15 300 400 11 950 1,3
5. Тимофеевка луговая 13 450 38,5 23 100 600 15 000 1,7
6. Клевер луговой 10 500 98,5 16 600 130 24 890 1,6

Примечание: * – коэффициент минерализации

ми показателями плотности сложения почв (1,27 
г/см3), в то время как на контроле – 1,06 г/см3. При 
этом количество и запасы гумуса оставались на 
уровне низких значений. Гумусообразование про-
текало по фульватно-гуматному типу, а состав гу-
муса оставался практически неизменным по срав-
нению с контрольным вариантом: преобладали 
гуминовые кислоты, связанные с Са2+.

На варианте с кострецом отмечено сниже-
ние всех групп микроорганизмов по сравнению 
с контролем и резкое увеличение актиномицетов, 
разлагающих труднодоступное органическое ве-
щество (гумус). Это, вероятно, способствовало 
сокращению доли гуминовых кислот в составе 
гумуса, показатель Сгк/Сфк снизился до 1,02. Су-
щественно повысилась подвижность гуминовых 
кислот, на долю 2-й фракции, связанной с Са2+, 

приходилось менее 1% от общего содержания 
органического углерода в почве  (Собщ. поч-

вы).
Микробоценоз почвы под донником белым 

занимал промежуточное положение по числен-
ности и активности микрофлоры. Интенсивность 
минерализационных процессов высокая благо-
даря большей численности микроорганизмов, 
использующих минеральный азот. Вследствие 
усиления минерализационных процессов суще-
ственно повысилась подвижность гуминовых кис-
лот по сравнению с контрольным вариантом, при 
этом количество гуминовых кислот, связанных с 
Са2+, было низким. Гумусообразование протека-
ло по фульватно-гуматному типу. Каталазная ак-
тивность во всех рассмотренных вариантах была 
практически одинаковой (табл. 3).

Биогенность почв в трехлетнем фитоме-
лиоративном опыте была несколько выше, чем в 
однолетнем (клевер, кострец). Численность ми-
кроорганизмов на различных вариантах опыта в 
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Таблица 5
Содержание, запасы и состав гумуса почв в условиях трехлетнего фитомелиоративного опыта

Table 5
Content, stocks and soil humus composition in three year phytomeliorative experience

№ делянки /
Вариант

Содержание
гумуса,

%

Запасы
гумуса

в слое 0–20 см, 
т/га

Количество гуминовых 
кислот, в % от собщ. почвы

СГК/СФК

1* 2**

1. Кострец +люцерна 3,70 84,4 21,5 2,3 1,46

2. Тимофеевка+клевер 3,49 81,7 14,3 5,0 0,99

3. Кострец безостый 3,60 77,0 23,5 6,8 1,97

4. Люцерна изменчивая 3,54 89,9 9,7 21,1 1,58

5. Тимофеевка луговая 3,33 75,7 11,1 15,5 1,32

6. Клевер луговой 3,28 74,1 10,5 13,3 1,24

Примечание: * – доля 1-й фракции гуминовых кислот, «свободных» и связанных с подвижными полуторными окислами; 
** – доля 2-й фракции гуминовых кислот, связанных с Са 2+ 

целом характеризовалась близкими значениями 
(табл. 4). Наибольшее количество аммонификато-
ров отмечено под тимофеевкой луговой, наимень-
шее – на варианте тимофеевка+клевер. 

Очень низкая численность актиномицетов в 
посевах клевера является, скорее всего, следстви-
ем отсутствия свежего органического вещества. 
Присутствие большой численности олигонитро-
филов компенсирует слабое развитие аммонифи-
каторов и микроорганизмов, утилизирующих ми-
неральные источники азота (среда КАА).

Очень высокая численность микроскопи-
ческих грибов на этом же варианте может свиде-
тельствовать о неблагополучной экологической 
обстановке в почве. При этом на варианте с посе-
вами клевера зафиксированы более низкие показа-
тели содержания и запасов гумуса (табл. 5). Таки-
ми же показателями характеризуется и вариант с 
посевом тимофеевки луговой. Гумусообразование 
на этих вариантах протекало по фульватно-гумат-
ному типу. Доля гуминовых кислот, связанных с 
кальцием, в % от Собщ. возрастала по сравнению 
с вариантами со смесью трав. 

В горизонте PU агротемногумусового под-
бела в условиях трехлетнего фитомелиоративного 
опыта преобладают микробиологические процес-
сы минерализации органического вещества. 

Высокая интенсивность минерализацион-
ных процессов выражена в почве под посевами 
смеси трав тимофеевка+клевер. Тип гумусообра-
зования в горизонте PU изменяется на гумат-
но-фульватный. Усиливается подвижность гуми-

новых кислот, снижается доля гуминовых кислот, 
связанных с Са2+. Активность ферментов в этом 
варианте низкая и низкий коэффициент гумусона-
копления.

Такая же интенсивность минерализаци-
онных процессов наблюдается на варианте ко-
стрец+люцерна. Однако содержание гумуса под 
кострецом с люцерной сравнительно высокое. 
Этому способствует повышение активности по-
лифенолоксидазы (табл. 6). Тип гумуса фульват-
но-гуматный. Из-за явно выраженных минерали-
зационных процессов подвижность гуминовых 
кислот усилилась, в их составе преобладают фрак-
ции «свободных» и связанных с подвижными по-
луторными окислами. Это указывает на неустой-
чивое состояние гумусовой системы почв.

Наиболее благоприятное соотношение про-
цессов минерализации и накопления гумуса на-
блюдается в варианте под люцерной изменчивой. 
Для данного варианта свойственны более высокие 
запасы гумуса и гуматный тип гумусообразова-
ния. При этом доля 2-й фракции гуминовых кис-
лот в 2 раза превышает количество «свободных» 
фракций, что свидетельствует о более устойчивом 
состоянии гумусовой системы почв. Здесь же от-
мечена высокая полифенолоксидазная активность, 
принимающая участие в синтезе гумусоподобных 
структур. Коэффициент гумусонакопления на ва-
рианте с люцерной, рассчитанный по соотноше-
нию активности пероксидазы и полифенолоксида-
зы, имеет наиболее высокий показатель. 
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Таблица 6 
Ферментативная активность почв в условиях трехлетнего фитомелиоративного опыта

Table 6
Enzymatic activity of soils in three year phytomeliorative experience 

№ делянки /
Вариант

Перокси-
даза

Полифенол-
оксидаза

Каталаза
О2 см3 / 1 г 
почвы за 1 

мин.

Кг*
мг 1,4-бензохинона/ 1 г почвы за 30 мин.

Кострец+люцерна 2,74 0,853 4,0 24,26

Тимофеевка+клевер 2,30 0,533 4,0 23,17

Кострец безостый 3,47 0,907 4,0 26,16

Люцерна изменчивая 3,47 1,466 4,2 42,25

Тимофеевка луговая 1,90 0,467 4,3 24,69

Клевер луговой 1,90 0,600 3,6 31,58

Примечание: * – коэффициент гумусонакопления

Заключение
На вариантах с посевами фитомелиорантов 

явно выражена тенденция увеличения содержания 
и запасов гумуса по сравнению с контролем без 
посева трав. При этом прослеживались изменения 
в составе гумуса.

В условиях однолетнего фитомелиоратив-
ного опыта более интенсивное накопление гумуса 
и большие показатели его запасов отмечены для 
варианта с посевом гречихи. Большая числен-
ность аммонификаторов способствовала разложе-
нию свежего органического вещества и усилению 
активности полифенолоксидаз. Подвижность гу-
миновых кислот усиливалась, а гумусобразова-
ние протекало по фульватно-гуматному типу. На 
варианте с посевом клевера выражены процессы 
минерализации органического вещества почвы. 
Коэффициент гумусонакопления имел средние 
значения. В составе гумуса преобладали гуми-
новые кислоты, связанные с Са2. Микробоценоз 
почвы под донником белым занимал промежуточ-
ное положение по численности и активности ми-
крофлоры. Интенсивность минерализационных 
процессов высокая, что привело к повышению 
подвижности гуминовых кислот. Подобная тен-
денция отмечена на варианте с посевом костреца.

Биогенность почв на вариантах с клевером 
и кострецом в трехлетнем фитомелиоративном 
опыте была выше, чем в однолетнем. Преоблада-
ли микробиологические процессы минерализации 
органического вещества. Высокая интенсивность 
минерализационных процессов отмечена в поч-
ве под посевами смеси трав тимофеевка+клевер. 
Тип гумусообразования изменялся на гумат-

но-фульватный. Активность ферментов в этом ва-
рианте низкая и низкий коэффициент гумусонако-
пления. В почве под клевером луговым выявлена 
высокая численность микроскопических грибов, 
что свидетельствовало о неблагополучной эколо-
гической обстановке.

Наиболее благоприятное соотношение про-
цессов минерализации и накопления гумуса уста-
новлено на варианте под люцерной изменчивой, 
для которого свойственны более высокие запасы 
гумуса и гуматный тип гумусообразования. Для 
этого варианта характерна высокая полифенолок-
сидазная активность и коэффициент гумусона-
копления. Доля 2-й фракции гуминовых кислот 
возрастала до высоких значений, что свидетель-
ствовало о переходе системы гумусовых веществ 
в более устойчивое состояние. 
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MICROFLORA, ENZYME ACTIVITY AND HUMUS STATUS INDICES 
OF AGRO DARK HUMUS BLEACHED SOIL UNDER THE CONDITIONS 

OF PHYTOMELIORATIVE EXPERIMENT
 

L.N. Shchapova, L.N. Purtova, I.V. Kiseleva 

Changes in the number and composition of microfl ora of agro dark humus bleached soil in the cultivation of various 
phytomeliorants in the conditions of short-term fi eld experiments are established (1 и 3 years) are established. On the 
variants with the sowing of phytomeliorants, there is a pronounced tendency for an increase in the content and reserves of 
humus as compared with the control. Changes in the indicators of the humus state and microbiological activity of the soils 
were traced. Under the conditions of one-year experience, the highest number of ammonifying microorganisms showed 
the variant with buckwheat. This led to increased activity of polyphenol oxidases and more intensive accumulation 
of humus. The mineralization ratio decreased markedly. The mobility of humic acids increased as compared with the 
control; the humus system was in an unstable state. In the variant with sowing of clover, the mineralization processes 
were most pronounced due to the decrease in the share of ammonifi сators, but due to the low activity of peroxidase, the 
humus accumulation coeffi cient had average values. The composition of humus dominated by the fraction associated 
with calcium. Humus on all variants, under the conditions of one-year experience, had a fulvate-humate composition. 
In three-years phytomeliorative experience, a high intensity of mineralization processes was observed in the soil under 
crops of the timothy grass + clover. The type of humus formation changed to humate-fulvate.The mobility of humic ac-
ids increased. The activity enzymes and coeffi cient of humus accumulation in this variant was low. The most favorable 
ratio of the processes of mineralization and accumulation of humus was established on the variant under the alfalfa in 
the three-years  phytomeliorative experience, which was characterized by higher humus reserves and the humate type of 
humus formation, high polyphenol oxidase activity and humus accumulation coeffi cient. High polyphenol oxidase activity 
and humus accumulation coeffi cient are characteristic of the process. The proportion of the 2nd fraction of humic acids 
increased to high values, indicating a more stable state of the soil humus system.

Keywords: phytomeliorants, microfl ora, biogenicity, peroxidase, polyphenolokidase, humus content and reserves, 
humic acids, catalase activity.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: РОЛЬ ГОРОДСКИХ ПОЧВ

Н.А. Нарбут, В.И. Росликова
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: nina-narbut@rambler.ru

Формирование устойчивого развития городской территориальной системы рассматривается через концеп-
цию экологического каркаса, в которой зеленые насаждения определяют эколого-функциональную значимость 
отдельных участков территории, где педосистема является основным связующим звеном. Проведена оценка 
почвенного покрова парков Хабаровска, входящих в экологический каркас, показано, что урбанизация привела не 
только к трансформации естественных ландшафтов, но и локальному их уничтожению.

Ключевые слова: устойчивое развитие, почвенный покров, экологический каркас.

Введение
Важнейший критерий устойчивого разви-

тия в мире – достижение стратегического баланса 
между деятельностью человека и поддержанием 
воспроизводящих возможностей биосферы. Наи-
большая концентрация деятельности происходит в 
городах, рост и развитие которых ведет, как прави-
ло, к ухудшению экологической обстановки [6] и 
свидетельствует о том, что большинство городов, в 
том числе в России, развиваются неустойчиво. 

Вопросам улучшения экологической об-
становки в городе посвящены многочисленные 
исследования, в которых большая роль отводит-
ся санитарно-гигиеническим и декоративно-пла-
нировочным функциям зеленых насаждений [5, 
11, 16 и др.]. Растительность в городе формирует 
химический состав воздуха и температурно-влаж-
ностный режим, задерживает пыль, концентриру-
ет в листьях тяжелые металлы, обеспечивает го-
рожанам доступный ежедневный и еженедельный 
отдых, создает эмоционально-психологический 
комфорт и т.д. 

Однако, по мнению ряда исследователей, 
любое количество и качество зеленых насаждений 
в крупном городе практически не может обеспе-
чить экологическое равновесие, способное проти-
востоять антропогенным воздействиям [2 и др.]. 
Об этом свидетельствуют и результаты исследо-
ваний конкретных природных объектов [1, 9, 16]. 

Первичной территориальной системой, на 
которой можно обеспечить экологическое равно-
весие, является крупный город и его пригород [2]. 
При этом территории, покрытые зелеными наса-
ждениями, необходимо рассматривать с точки зре-

ния проявления ими экологических (средоформи-
рующих и средостабилизирующих) функций. 

В настоящее время возможность форми-
рования устойчивого развития территориаль-
ной системы через сохранение ее экологических 
функций рассматривается в концепции экологиче-
ского каркаса территории (ЭКТ) [4, 7, 8, 10 и др.]. 
Особенность этого подхода заключается в том, 
что если при изучении структуры и состояния от-
дельных зеленых объектов зеленые насаждения 
являются самостоятельными системами или пред-
ставляют единый «зеленый» каркас города [17], 
то в структуре экологического каркаса (ЭК) они 
определяют эколого-функциональную значимость 
отдельных участков территории и их защитные 
свойства [4]. 

ЭКТ – иерархическая система, при его фор-
мировании осуществляется связь элементов раз-
ного иерархического уровня [4, 12], что способ-
ствует обеспечению экологического равновесия. В 
структуре ЭК городской территории, разработан-
ной на примере Хабаровска, наиболее важным ее 
элементом являются ядра, представленные ООПТ 
краевого и местного значения, включающие го-
родские парки [10]. 

Почти все городские парки Хабаровска – 
специально созданные природно-антропогенные 
комплексы. По разным причинам (незначительная 
площадь, близость автомагистралей, чрезмерная 
антропогенная нагрузка и т.д.) они подвергаются 
постепенной деградации – не способны к самосо-
хранению [9 и др.]. Их состояние требуется под-
держивать искусственно. Для этого необходимо 
разработать не только ассортимент видов расте-

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 45–49. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-45-49. 
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ний, но и набор приемов агротехники, включаю-
щий «жизнеобеспечение» зеленых насаждений 
этих объектов – создание необходимых почвен-
ных условий. При этом качество почв является 
важным показателем и основным требованием 
развития биоценоза. 

Цель работы – дать характеристику поч-
венного покрова как одному из основных звеньев 
экологического каркаса города Хабаровска, рас-
крыть его значимость в устойчивости территории.

Материалы и методы
Объект исследования – почвенный покров 

пяти парков города Хабаровска, расположенных в 
разных районах. Все парки являются территория-
ми общего пользования, входят в экологический 
каркас как «ядра» – наиболее стабильная (посто-
янная) группа территорий, имеющих правовой 
статус и выполняющих средоформирующие, сре-
достабилизирующие и санитарно-гигиенические 
функции. 

Применялись методы исследований, широ-
ко используемые в науках о Земле и почвоведе-
нии: морфологический, литолого-геоморфологи-
ческий, профильно-генетический. 

Результаты и их обсуждение 
В условиях современного города, когда 

остро обсуждаются вопросы устойчивого раз-
вития территории, роль городских парков не 
ограничивается такими важными для населения 
функциями, как санитарно-гигиеническая (оз-
доровительная), рекреационная, историко-куль-
турная, научно-образовательная, эстетическая и 
т.д. Определенную роль приобретают функции 
обеспечения экологического равновесия, степень 
проявления которых зависит от структуры эколо-
гического каркаса, куда входят парки как отдель-
ные элементы каркаса, а также состояние почв в 
этих парках. 

Структура экологического каркаса в вопро-
сах обеспечения экологического равновесия обсу-
ждалась ранее [4, 13]. Состояние почв приводится 
ниже. 

Парк стадиона им. В.И. Ленина, площадь 
29,2 га, располагается на заболоченной волни-
сто-гривистой пойме р. Чердымовки, в естествен-
ном состоянии сложенной пластичными суглин-
ками с прослоями пылеватых и мелких песков. 
После освоения этого участка в 1957 г. и возве-
дения насыпи (дресвянисто-щебнистые грунты, 
разнозернистые пески с включением гравия и 
гальки), площадь которой составляет 54 тыс. м2, 
были искусственно созданы суглинисто-супесча-
но-дресвянистые почвоподобные тела, на которых 

организованы лесопосадки (тополь и сосна) и га-
зоны [14]. Почвы относятся к конструктоземам 
на сконструированных дресвянисто-щебнистых 
и глинисто-песчаных грунтах. Вновь созданные 
искусственные почвоподобные тела за прошед-
ший более чем 60-летний период не достигли раз-
витого почвенного профиля. Аккумулятивная тол-
ща составляет всего около 5 см. Остальная толща 
остается не проработанной почвообразовательны-
ми процессами. 

Парк им. Гагарина, площадь 9,8 га, рас-
положен в районе Хабаровского института куль-
туры, на полого-наклонной (в сторону Амура) 
верхнечетвертичной озерно-речной террасе. Ма-
лые уклоны, слабо фильтрующие глинистые грун-
ты, обеспечивали наличие верховодки на глубине 
5–6 м. Строительство автодорожной насыпи по 
улице Краснореченской нарушило сток атмосфер-
ных осадков в направлении Амурской протоки. 
Это способствовало развитию процессов затопле-
ния, что незамедлительно отразилось на состоя-
нии почвенного покрова. Появились настоящие 
заболоченные участки. Несмотря на планировоч-
ные работы, подсыпку торфяно-грунтовых сме-
сей, большая часть территории парка испытывает 
наложение нового геологического процесса – под-
топление. Оно связано еще и с дополнительным 
поступлением водной составляющей из-за ава-
рийных утечек из теплотрассы, которая прохо-
дит вдоль восточного края парка. Здесь развиты 
процессы подтопления. Почвы – дерново-глеевые 
антропогенно-трансформированные, отмечаются 
также процессы заболоченности в конструктозе-
мах. В более автономных положениях парковой 
зоны сформировались глубоко преобразованные 
текстурно-дифференцированные почвы. 

Охватывая общим взглядом почвы парка 
им. Гагарина, необходимо отметить, что антро-
погенная нагрузка в различных местоположени-
ях проявилась неоднозначно. Так, в автономных 
местоположениях приповерхностные горизонты 
почв (до 15–20 см), хотя и несут заметные черты 
преобразования (не выдержанность горизонтов 
по окраске сложения, характеру и степени вклю-
чений, границ перехода и т.д.), но за истекший  
с момента закладки парка период (более 50 лет) 
произошла значительная проработка почвенной 
толщи. Несмотря на большую антропогенную 
нагрузку (утрамбованные лужайки, масса троп, 
остатки кострищ), произошло формирование дер-
нового горизонта.

Парк «Динамо» находится между ули-
цей Карла Маркса и Уссурийским бульваром, 
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примыкает к городским прудам. Общая пло-
щадь – 31 га. Парк располагается на волни-
сто-увалистой поверхности, сложенной глини-
сто-кремнеземистыми сланцами, перекрытыми 
элювиально-делювиальным чехлом. Поверхность 
парка полого-наклонная, прорезанная разветвлен-
ной овражно-балочной сетью. Наиболее характер-
ными почвами парка «Динамо» в естественном 
состоянии являлись буроземы под хвойно-ши-
роколиственными лесами с типичным морфоло-
гическим обликом. Антропогенно-техногенное 
воздействие привело к трансформации почв. В 
бессточных понижениях заболоченные участки с 
типичной болотной растительностью. Значитель-
ная часть днищ и склонов оврагов была превраще-
на в стихийные свалки бытового и строительного 
мусора. Кроме того, в парке большое количество 
тропинок, вытоптанных лужаек, созданных ан-
тропогенным фактором. В них аккумулятивная 
толща отсутствует полностью. До 30 см вся тол-
ща представлена очень плотными минеральными 
горизонтами с включениями бытового мусора. 
Все это свидетельствует о низкой биопродуктив-
ности этих почв. Участок с сухостоем дубового 
редколесья отличается огромным скоплением 
различного рода мусора. Он представлен остат-
ками строительного материала (железобетонные 
глыбы, арматура, битый кирпич и стекло). Здесь, 
с нарушением растительного покрова, начались 
интенсивные эрозионные процессы. В молодых 
оврагах и на дне самой балки большие скопления 
бытового мусора. 

Следует отметить, что парк «Динамо» явля-
ется существенным и особенным элементом эко-
логического каркаса. Особенность заключается 
в том, что он один из немногих элементов ЭКГТ 
Хабаровска территориально и функционально 
через систему коридоров – Уссурийский бульвар, 
прибрежная полоса Амура, Амурская протока, 
р. Уссури – связан с элементами ЭК более высо-
кого иерархического уровня. К таким элементам 
относятся левобережные заболоченные простран-
ства р. Амур, а также обширные южные лесные 
территории Большого и Малого Хехцирских хреб-
тов, заповедные территории Большехехцирского 
заповедника и заказника Хехцир.

Парк им. Гайдара (площадь 2,4 га) нахо-
дится в центральном районе г. Хабаровска на пе-
ресечении улиц Карла Маркса и Льва Толстого. 
В инженерно-геологическом плане он иденти-
чен парку «Динамо». Поверхность волнисто-у-
валистая, сложена элюво-делювием глинистых 
сланцев. В отличие от парка «Динамо», в парке 

им. Гайдара поверхность однородная, плоская, 
полого-наклонная в сторону Амурского бульвара. 
Здесь отсутствует овражно-балочная сеть и нет 
различного рода свалок как бытового, так и стро-
ительного мусора. В растительном отношении 
характерными являются посадки лиственницы, 
которые в разных участках парка находятся в раз-
личном состоянии. С западной стороны парка на 
протяжении всего отрезка улицы Льва Толстого и 
до улицы Карла Маркса все посадки (15–20-лет-
ней) лиственницы погибли. Причина гибели вы-
звана, прежде всего, нарушением водного режима, 
обусловленного прокладкой траншеи под высоко-
вольтный кабель.

Парк 50-летия образования СССР (20,3 га) 
расположен на северной окраине г. Хабаровска на 
увалистой, с участками выровненной поверхно-
сти мелкосопочника, сложенной кремнисто-гли-
нистыми сланцами. Вся парковая зона пересечена 
широкими большой протяженности тропинками и 
овражно-балочной сетью. В целом эта территория 
испытывает интенсивную антропогенную нагруз-
ку. Посадки парковой зоны произведены в 1974 г., 
доминировали тополевые и лоспедециево-березо-
вые. Почвенный покров представлен буроземами 
слаборазвитыми, эродированными на элюво-де-
лювии кремнистых сланцев. Большие уклоны 
местности, щебнистый элюво-делювий почвооб-
разующих пород обеспечивают широкое развитие 
эрозионных процессов и ксероморфных условий. 
Лесная подстилка и дерновый горизонт отсутству-
ют. В таких условиях все посадки испытывают уг-
нетенное состояние, особенно это сказывается на 
тополевых посадках. 

Исследованные почвы парковых зон, рас-
полагаясь в различных инженерно-геологических 
условиях города, резко отличаются гетерогенно-
стью и гетерохронностью профиля. Несмотря на 
то, что функциональное назначение парков од-
нозначно, однако для каждого из них (несмотря 
на однотипную хозяйственную деятельность) ге-
оструктурные параметры определяют характер 
трансформации почвенного покрова. 

Следует отметить, что урбанизация приве-
ла не только к трансформации естественных почв, 
но и формированию новых педосистем – пред-
почвенных образований, которые не в состоянии 
выполнять в полной мере экологические функ-
ции [15]. Однако, присущая им пространствен-
ная неоднородность обеспечивает их свойствами 
«живого покрывала» [3] и предпочвенные обра-
зования (как и естественные почвы) продолжают 
выступать «продолжателем жизни». В этом и про-
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является устойчивость одного из основных зве-
ньев экологического каркаса данной территории. 
Исключение из иерархии экологического каркаса 
звена почвенного покрова приводит к деградации 
комфорта и нравственному обеднению горожан. 
Оценивая состояние почв парковых зон г. Хаба-
ровска, следует отметить, что для обеспечения 
равновесия экологического каркаса необходима 
разработка функционально-экологического под-
хода, который будет проявляться в исследовании 
пространственного разнообразия поверхностных 
образований. 

Оздоровление городской среды и реше-
ние серии взаимосвязанных задач должно раз-
рабатываться по следующим направлениям: гео-
экологическое – оценка современного состояния 
геологической среды и почвенного покрова на 
урбанизированной территории; ландшафтное 
конструирование – целенаправленное улучшение 
качества нарушенных территорий; экореставра-
ция – строительство и эксплуатация культурных 
ландшафтов на базе новых градостроительных 
методов. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке в рамках научного проекта РФФИ 
0104-9637.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY: 
THE ROLE OF URBAN SOILS

N.A. Narbut, V.I.Roslikova  

Shaping a sustainable development of the urban territorial system is considered through the ecological framework concept. The 
concept states that it is green planting which determines the ecological and functional signifi cance of the territory parts linked by the 
pedosystem. The authors assessed the soil cover of main town parks constituting the Khabarovsk ecological framework; it was shown 
that urbanization has resulted not only in the transformation of natural landscapes, but has also led to their local destruction.

Keywords: sustainable development, soil cover, ecological framework.
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Актуальность
Разработка месторождений полезных иско-

паемых сопровождается возрастающими широко-
масштабными воздействиями на все компоненты 
окружающей природной среды и формировани-
ем особой техногенной системы. Горнопромыш-
ленный комплекс является одним из крупнейших 
источников негативного воздействия на окружа-
ющую среду, затрагивающим практически все ее 
элементы (литосферу, гидросферу, атмосферу), ко-
торый распространяется на значительные терри-
тории [5]. Горнодобывающая промышленность – 
комплекс отраслей по добыче и обогащению 
полезных ископаемых. В составе горнодобываю-
щей промышленности выделяют: топливную, гор-
нохимическую и горнорудную промышленность, 
добычу минерального сырья и других видов неме-
таллического сырья (алмазы, графит, плавиковый 
и полевой шпаты, асбест, слюда, доломит, кварцит, 
каолин, огнеупорные и другие глины, мергель, 
минеральные строительные материалы и др.). Раз-
работки полезных ископаемых производятся как 
открытым, так и подземным способами [1]. В ре-
зультате добычи ископаемых происходит большое 
отчуждение земель под хвостохранилища, карье-
ры, отвалы и, как следствие, страдает раститель-
ный покров как на популяционном, видовом, так и 
ценотическом уровнях. 

УДК 581.9:622.3(571.621)

ВЛИЯНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Т.А. Рубцова, В.А. Горелов
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

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

В статье показано влияние горнодобывающей промышленности на растительный покров Еврейской ав-
тономной области, расположенной в Среднем Приамурье России. Анализ данного вида антропогенного влияния 
основан на фактических материалах, связанных с местонахождением разработок полезных ископаемых и их 
площадью, а также типами растительных группировок по карте растительности Еврейской автономной об-
ласти Г.Э. Куренцовой (1963). Выявлены общая нарушенная площадь (2337,5 га) и её распределение между 19-ю 
растительными формациями, преобладающее трансформированное растительное сообщество – багульнико-
во-сфагновые и травяные, местами редкостойные, с примесью ели и пихты, маньчжурской березы, в межгорных 
депрессиях и широких речных долинах. Определено, что наибольшие площади негативного влияния на расти-
тельность в регионе связаны с добычей россыпного золота (626,1 га). 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, растительный покров, растительные сообщества, 
Еврейская автономная область, Среднее Приамурье.

Проблема изучения, сохранения и раци-
онального использования растительного мира 
остро встает и в Еврейской автономной области 
(ЕАО) в связи с возрастающими масштабами ос-
воения различных полезных ископаемых. В обла-
сти нарастает комплекс горнодобывающей про-
мышленности («Кимкано-Сутарский ГОК», ООО 
«Дальграфит», ООО «Ресурсы Малого Хингана»). 
Данный вид природопользования приводит к ан-
тропогенным изменениям ландшафтов [12, 13], 
к конфликтам между природной уязвимостью 
ландшафтов и антропогенным воздействием, про-
являющимся в вырубке леса, изменении рельефа, 
захоронении почв, загрязнении всех сред, пожа-
рах и др. [14]. Естественно, горнодобывающая 
промышленность приводит как к потере расти-
тельных сообществ в целом и их трансформации, 
так и к уничтожению отдельных видов растений, 
включая редкие, уникальные. Происходит обедне-
ние флоры области, занесение чужеродных видов 
и синантропизация растительного покрова [8, 9]. 

Цель данной работы – проанализировать 
воздействие горнодобывающей промышленно-
сти на растительный покров области. К задачам 
можно отнести следующее: 1. Выявить полезные 
ископаемые, при добыче которых был нарушен 
растительный покров, их местонахождения и пло-
щади; 2. Сопоставить местонахождения добычи 

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 50–57. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-50-57. 
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полезных ископаемых с картой растительности 
ЕАО; 3. Определить нарушенные при добыче по-
лезных ископаемых растительные формации и их 
площади.

Материалы и методы
Использованы статистические и картогра-

фические данные Биробиджанского филиала ФБУ 
«Территориальный фонд геологической информа-
ции по ДВФО» (ТФГИ по ДФО) и 4200 лицензий 
на пользование участков недр, содержащих об-
щераспространенные полезные ископаемые, пре-
доставленные Управлением природных ресурсов 
правительства Еврейской автономной области. Ис-
пользованы ГИС-программы MapInfo Professional 
9.5.1 для обработки данных реестра лицензий и 
программы Google Earth 7.1.8.3036 и SAS.Planet 
160707.9476 для нахождения площадей полез-
ных ископаемых. Площади месторождений были 
посчитаны с помощью ГИС-программы MapInfo 
Professional 9.5.1 с нанесением их на карту расти-
тельности [6]. Размеры площадей варьируют от 
0,8 га (карьер сланцев № 60, Лумку-Корань, Сми-
довичский район) до 402,5 га (Кимканское место-
рождение железных руд, Облученский район).

На основании Справки о состоянии и пер-
спективах использования минерально-сырьевой 

базы ЕАО Биробиджанского филиала ФБУ «ТФГИ 
по ДФО» (сведения на 01.01.2016 г.), а также базы 
данных ИС «Недра», предоставленных Биро-
биджанским филиалом ФБУ «ТФГИ по ДФО», и 
обработанных лицензий нанесено на карту рас-
тительности Еврейской автономной области (Ку-
ренцова, 1963) 90 месторождений полезных иско-
паемых, добыча которых реально подтверждена 
и данными космоснимков. Из них золото – 23 
месторождения, уголь – 1, брусит – 1, олово – 5, 
доломит – 1, сланец глинистый – 2, известняк – 2, 
железо – 3, марганец – 1, мрамор – 1, графит – 1; 
к  общераспространенным полезным ископаемым 
относятся 49, из них: строительный камень – 16, 
пески – 30, торф – 1, глины – 2. В соответствии с 
размерами они разделены на три группы: крупные 
(от 2 до 4 кв. км), средние (от 1 до 1,9 кв. км), мел-
кие (от 0,001 до 0,99 кв. км). Местонахождения 
анализируемых разработок полезных ископаемых 
показаны на рис. 

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 (ред. от 03.08.2018) «О недрах» (статья 
10) [4] у частки недр предоставляются в пользова-
ние на определенный срок или без ограничения 
срока. Сроки эксплуатации объектов недрополь-
зования исчисляются с момента государствен-

Рис. Карта-схема местонахождений добычи полезных ископаемых, их виды и группы 
месторождений по размеру нарушенных участков

Fig. Map of mining sites, their types and groups of deposits according to the size of disturbed areas
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ной регистрации лицензий на пользование этими 
участками недр. Добыча полезных ископаемых 
определяется на срок отработки месторождения 
полезных ископаемых, исчисляемый исходя из 
технико-экономического обоснования разработки 
месторождений полезных ископаемых, обеспечи-
вающего их рациональное использование и охрану.

Результаты и обсуждение
Введение

Физико-географическое положение. Ев-
рейская автономная область – самый маленький 
по площади субъект Дальневосточного региона, 
расположенный на юге округа, между Амурской 
областью и Хабаровским краем. Южная граница 
области по р. Амур совпадает с государственной 
границей России и Китая. Территория характери-
зуется одними из наилучших в азиатской части 
России природно-климатическими условиями и 
плодородными почвами. Наличие развитой транс-
портной сети и необходимой инфраструктуры 
(погранпереходы, таможенный комплекс) созда-
ет благоприятные условия для внешнеэкономи-
ческой деятельности. Ожидается ввод железно-
дорожного моста через р. Амур, который будет 
способствовать сбыту продукции горнодобываю-
щей отрасли, роль которой в экономике области 
в последнее десятилетие возрастает. Однако в 
результате разработки месторождений полезных 
ископаемых оказывается мощное антропогенное 
воздействие на прилегающие экосистемы.

Рельеф. Поверхность территории области 
представлена двумя типами рельефа: горным и 
равнинным. При физико-географическом райо-
нировании Дальнего Востока территорию ЕАО 
относят к Дальневосточному муссонному сектору, 
Приамурско-Приморской стране, представленной 
в автономии Малохинганской низкогорно-плоско-
горной областью провинции Буреинское нагорье, 
а также Урми-Амурской заболоченной области 
Среднеамурской низменности. По геоморфоло-
гическому районированию ЕАО относится к об-
ласти средневысоких и низких массивно-склад-
чатых гор и межгорных впадин левобережного 
Приамурья [3].

Рельеф области сформировался под влияни-
ем тектонических движений, вулканической дея-
тельности, разрушительных сил воды, темпера-
турных перепадов. Северо-западная часть области 
образована крупными складчатыми структурами 
палеозоя. Более высокая часть Малого Хингана 
сложена архейскими гнейсами, протерозойскими 
метаморфическими сланцами и мезозойскими 
гранитами и эффузивами. В основании юга и вос-

тока области находится Амурская плита [2].
Растительный покров и функции рас-

тительных сообществ. Растительность ЕАО 
отличается разнообразным флористическим и 
фитоценотическим составом. Это в первую оче-
редь связано с широтной зональностью и верти-
кальной поясностью. Здесь наблюдается значи-
тельное разнообразие условий местообитания, 
определяющееся равнинным и горным рельефом, 
расположением и высотой горных хребтов, нали-
чием экотонных территорий на границе горных 
систем Малого Хингана, Буреинского хребта и 
Среднеамурской низменности, неравномерным 
распределением влаги и тепла на склонах гор в 
зависимости от их экспозиции и господствующих 
ветров, расположением гидрографической сети, 
близостью к крупному экологическому коридо-
ру, по которому осуществляется обмен видов, – 
р. Амур, разнообразием почв, а также оно связа-
но с деятельностью человека. В растительности 
встречается большое количество интразональных 
группировок, создающих пестроту и мозаичность 
растительного покрова [10].

По мнению Г.Э. Куренцовой [7], в середи-
не XX века главными причинами ухудшения со-
стояния растительности было продолжительное 
бесплановое и бесконтрольное ведение хозяйства 
и пожары, что привело к значительному сниже-
нию продуктивности лесной и травянистой расти-
тельности. Леса местами полностью уничтожены, 
сенокосы и пастбища переувлажнены и закуста-
рены. Наряду с этими факторами на состояние 
растительного покрова прямое и косвенное влия-
ние оказывает добыча полезных ископаемых, гор-
норудное производство.

При проведении горнопромышленных раз-
работок окружающая природная среда теряет 
важнейшие функции растительных сообществ, к 
которым можно отнести следующие [11, 15]:

1. Средообразующая роль растительного 
покрова особенно сказывается в горных райо-
нах. Здесь все растительные горно-таежные и 
горно-тундровые сообщества препятствуют раз-
витию солифлюкций, ветровой и водной эрозии, 
термокарсту, снижают селевую и обвально-осып-
ную опасность, которая свойственна этому реги-
ону, расположенному в зоне вечной и островной 
мерзлоты, к тому же еще характеризующемуся 
высокой ударной силой муссонных ливней.

2.  Водоохранная функция растительного 
покрова заключается в поддержке полноводности 
и общих запасов воды в бассейнах рек как малых, 
так и крупных водотоков.
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3. Противоэрозионная функция раститель-
ного покрова является главной в горных местно-
стях с превышением 1000 м над ур. м.

4. Противолавинная роль растительности 
свойственна высокогорным ландшафтам, где 
развиты экзодинамические процессы: курумные 
подвижки, обвалы, снежные и глыбовые лавины, 
дефляции.

5. Биостационная роль растительности опре-
деляется по приуроченности основных видов про-
мысловой фауны к определенным типам биотопов, 
которые образуют растительные сообщества. 

Полезные ископаемые. На основе выпи-
ски из базы данных ИС «Недра», предоставлен-
ной Биробиджанским филиалом ФБУ «ТФГИ по 
ДФО», в ЕАО разведаны 29 видов полезных ис-
копаемых. Действующих месторождений насчи-
тывается более 100 объектов (золото россыпное, 
воды минеральные, уголь бурый, брусит, олово, 
индий, доломит, сланец глинистый, известняк, же-
лезо, марганец, кальцифир, мрамор, графит, охра, 
магнезит, бериллий и др.). К объектам благородных 
металлов относятся месторождения золота, плати-
ны. Горнотехническое сырье в ЕАО представлено 
такими полезными ископаемыми, как песчаник, 
магнезит, доломит, графит, тальк, известняк, ба-
зальт, песок кварцевый, цеолиты, глина, брусит, 
песок, кальцифир, сланец, туф. Из горно-химиче-
ского сырья области разведан фосфорит. В обла-
сти два недействующих участка драгоценных и 
поделочных камней. Объектов минерально-строи-
тельного сырья в ЕАО около 300. Углеводородное 
сырье – это горючий газ и нефть. В области имеет-
ся пять перспективных площадей. Твердые горю-

чие полезные ископаемые представлены торфом 
и бурым углем. В области имеются действующие 
участки цветных металлов (олово, индий). Все 
участки находятся в Облученском районе ЕАО. 
Индий добывается в Хинганском (оловорудном) 
месторождении. Марганцевые и железные руды 
относятся к черным металлам. Месторождения 
находятся в Октябрьском и Облученском районах 
области. В регионе отмечаются и другие полезные 
ископаемые – это кварцевый порфир, гравий, пе-
сок, сланец, песчаник, андезит, песчано-гравий-
но-валунные отложения, магматические породы, 
суглинок, дацит, песчано-гравийные отложения, 
щебень, андезито-базальт, вулканические породы, 
риолит, порфирит, глина, гранито-гнейс, извест-
няк, мрамор, гранит, туф, кератофир, охра, диорит, 
лерцолит, кальцифир, гравелит. Редкие металлы в 
области представлены одним действующим участ-
ком месторождения бериллия.

Результаты и обсуждение
Анализ растительности на территори-

ях, нарушенных в процессе добычи полезных 
ископаемых. Сопоставлением местонахождений 
эксплуатировавшихся месторождений полезных 
ископаемых и карты растительности Еврейской 
автономной области [6] были выявлены нарушен-
ные растительные сообщества и их площади. В 
результате добычи полезных ископаемых в регио-
не трансформированы 29 разнообразных выделов 
растительности [6], которые приведены в табл. 1 
по мере уменьшения суммарной площади воздей-
ствия. Наряду с этим указаны и виды полезных 
ископаемых, в результате добычи которых был 
поврежден растительный покров.

Таблица 1
Выделы растительности, нарушенные в результате добычи полезных ископаемых 

в Еврейской автономной области, их площади и виды полезных ископаемых
Table 1

Vegetation areas disturbed by mining in the Jewish Autonomous region, their area and types of minerals

№ Название выдела растительности [6] Суммарная 
площадь, га

Виды полезных 
ископаемых

1.
Багульниково-сфагновые и травяные, местами редкостойные, 
с примесью ели и пихты, маньчжурской березы, в межгорных 
депрессиях и широких речных долинах.

259,2 Золото россыпное

2.
Смешанные широколиственные леса с преобладанием 
липы и со значительным участием дуба, на склонах разной 
экспозиции.

230,9 Золото россыпное, 
графит

3.
Смешанные широколиственные леса с примесью 
мелколиственных и хвойных пород, на месте горных 
широколиственно-хвойных лесов.

209,4
Известняк, брусит, 
сланец глинистый, 
железные руды
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№ Название выдела растительности [6] Суммарная 
площадь, га

Виды полезных 
ископаемых

4. Северные кедровники со значительной примесью ели 
аянской, пихты белокорой, клена желтого. 193 Железные руды

5.
Березовые и осиново-белоберезовые травяные леса на месте 
горных пихтово-еловых и хвойно-широколиственных лесов, 
местами с участием дуба, липы.

192,3 Золото россыпное, 
железные руды

6.
Комплекс закочкаренных осоково-разнотравно-вейниковых 
лугов, осоковых, реже моховых болот, местами с остатками 
лиственничных марей.

170,4

Олово рудное, индий, 
песчано-гравийные 
породы, строительный 
камень, отвалы пустых 
пород

7.
Черноберезово-дубовые паркового типа леса иногда с 
липой, лиственницей, с серобородниково-разнотравным 
покровом.

135

Бурый уголь, 
строительный камень, 
песчано-гравийные 
породы

8.

Комплекс колков и редколесий осины и маньчжурской 
березы при участии ивы козьей с вейниково-осоковыми 
лугами и частично болотами с ерником и местами 
единичной лиственницей.

126,5 Песчано-гравийные 
породы, песчаники

9.
Редкостойные с маньчжурской березой, преимущественно 
вейниково-осоковые, крупнокочкарные, с участием 
моховых.

113,1 Железные руды

10.
Лиственнично-еловые кустарничково-мелкотравно-
зеленомошные с брусникой на высоких водоразделах и 
горных склонах.

99,9 Брусит, олово рудное

11.
Зеленомошно-разнотравно-папоротниковые, с примесью 
желтой березы, иногда липы, кленов по горным склонам и 
по узким долинам горных рек, местами с кедром.

76,1 Золото россыпное

12.
Сырые и умеренно увлажненные вейниковые луга местами 
в комплексе с травяными болотами, зарослями ив, с 
сельскохозяйственными угодьями.

63,6 Пески

13.

Осиново-белоберезовые травяные леса по релкам, местами 
в сочетании с ерниково-тальничковыми зарослями и 
вейниково-осоковыми кочковатыми лугами с единичной 
лиственницей, иногда дубом.

74,5

Известняк, золото 
россыпное, графит, 
глины, строительный 
камень

14. Преимущественно моховые кустарничково-голубично-
моховые леса и редколесья с ерником. 53,4

Магматические и 
метаморфические 
породы, золото 
россыпное

15. Дубовые леса и редколесья с березой даурской, леспедецей 
и лещиной разнолистной на низкогорьях и южных склонах. 49

Графит, марганцевые 
руды, железные руды, 
строительный камень

16.

Травяные, в меньшей степени моховые лиственничные 
редколесья в сочетании с ерниково-тальничковыми 
зарослями, переувлажнеными вейниково-разнотравно-
осоковыми лугами и травяными болотами в широких 
долинах и на равнинах.

31,7 Бурый уголь

Продолжение таблицы 1
Continued Table 1
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№ Название выдела растительности [6] Суммарная 
площадь, га

Виды полезных 
ископаемых

17. Освоенные земли из-под сырых и мокрых лугов и их 
комплексов с редколесьями. 31 Песчано-гравийные 

породы, глины, пески

18.
Невозобновившиеся гари, поросшие вейником, с 
единичными древесными породами на месте горных 
широколиственно-хвойных лесов.

30,3 Брусит, олово, мрамор 
(кальцифир)

19.
Елово-лиственничные мелкотравно-бруснично-
зеленомошные на горных склонах, водоразделах и по 
долинам горных рек.

30,2 Золото россыпное

20.
Редколесья маньчжурской березы, лиственницы, реже – 
ели аянской, с вейниково-брусничным покровом на месте 
темнохвойных лесов по горным склонам.

27,7 Олово рудное, индий

21. Смешанные лиственные леса и редколесья с большим 
участием мелколиственных пород, на низкогорьях. 27,4 Золото россыпное

22.
Мокрые вейниково-осоковые луга в сочетании с осоковыми, 
реже моховыми болотами, иногда с редким ерником, 
единичной маньчжурской березой и осиной.

27

Пески, строительный 
камень, песчано-
гравийные породы, 
сланец

23. Освоенные земли из-под смешанных и лиственных лесов. 26,7

Строительный камень, 
доломит, песчаники, 
песчано-гравийные 
породы

24.
Комплекс колков и редколесий дуба, березы даурской, 
маньчжурской и осины с разнотравно-вейниковыми и 
разнотравно-серобородниковыми лугами.

22,6

Песчаники, 
строительный камень, 
магматические и 
метаморфические 
породы, песчано-
гравийные породы

25.
Лиственничные южнотаежные леса с большей примесью 
маньчжурской березы и уменьшением роли голубично-
багульниковых с моховым покровом группировок.

18,6 Золото россыпное

26.
Смешанные широколиственные леса с преобладанием липы, 
длительно производные преимущественно по северным 
склонам.

10 Строительный камень 
(андезитодациты)

27. Дубовые редколесья с остепненным покровом по крутым 
южным склонам. 3,6

Магматические и 
метаморфические 
породы

28.

Черноберезово-дубовые паркового типа леса иногда с липой, 
лиственницей, с серобородниково-разнотравным покровом с 
большой примесью мелколиственных пород и с разнотравно-
вейниковым покровом.

2,7 Строительный камень

29.
Осиново-белоберезовые травяные леса по релкам, местами 
в сочетании с ерниково-тальничковыми зарослями и 
вейниково-осоковыми кочковатыми лугами.

1,7 Строительный камень

ИТОГО, га 2337,5

Продолжение таблицы 1
Continued Table 1
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Из табл. 1 следует, что наиболее нарушен-
ным выделом растительности являются сообще-
ства багульниково-сфагновые и травяные, ме-
стами редкостойные, с примесью ели и пихты, 
маньчжурской березы, в межгорных депрессиях 
и широких речных долинах. Из 15 основных по-
лезных ископаемых максимальная нарушенная 
площадь, следовательно, и площадь трансформи-
рованного растительного покрова, приходится на 
добычу россыпного золота – 626,1 га, а наимень-
шая связана с добычей торфа – 4,8 га (табл. 2).

По мнению С.Д. Шлотгауэр [15], при раз-
работке россыпных месторождений, включая 
золото, основная техногенная нагрузка ложится 
на долинные комплексы. Изменения в ландшаф-
тах связаны в первую очередь с механическими 
нарушениями ландшафтообразующих комплек-
сов, обуславливающих коренное преобразование 
растительного покрова, трансформацией эдифи-
каторных видов. В ЕАО подобные изменения на-
блюдаются прежде всего в долинах рек Сутара и 
Биджан. Лиственничные леса в большей степени 
трансформировались в белоберезняки, листвен-

нично-белоберезовые редколесья, пустоши с ад-
вентивными и синантропными видами.

Выводы и рекомендации
Проведенный анализ показал, что в результа-

те деятельности горнодобывающей промышленно-
сти в ЕАО были трансформированы или полностью 
уничтожены значительные площади лесной и неле-
сной растительности – 2337,5 га. В условиях тех-
ногенеза формирование пионерных растительных 
группировок начинается фактически на открытых 
пространствах, где отсутствует предшествующая 
закономерная смена пород, свойственная корен-
ным насаждениям, особенно лесным. Сбалансиро-
ванное развитие территории невозможно без эколо-
гических функций растительности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: 
чтобы сохранить основные средообразующие 
функции растительности в районах горнопро-
мышленного освоения, необходимо разработать 
строгий, адаптированный к процессам горных и 
равнинных экосистем, регламент природопользо-
вания. При этом нужно придерживаться принципа: 
минимум открытых территорий, необходимых для 

Таблица 2
Суммарная площадь нарушения растительного покрова при добыче полезных ископаемых

Table 2
Total area of vegetation disturbance during mining

№ п/п Полезные ископаемые Суммарная площадь нарушения 
растительного покрова, га

1. Россыпное золото 626,1

2. Железные руды 402,5

3. Пески, песчаники, песчано-гравийные породы 383,8

4. Графит 245,7

5. Брусит 172,5

6. Уголь бурый 139,7

7. Известняк 117,7

8. Строительный камень 111,5

9. Олово 72,9

10. Сланец глинистый 19,8

11. Марганцевые руды 15,2

12. Глины 11,2

13. Доломит 7,6

14. Мрамор 6,5

15. Торф 4,8

ИТОГО, га 2337,5



57

IMPACT OF MINING INDUSTRY ON THE VEGETATION 
OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

T.A. Rubtsova, V.A. Gorelov
 

The article shows the impact of mining industry on the vegetation cover of the Jewish Autonomous region, which 
is located in the Middle Amur region of Russia. The analysis of this type of anthropogenic infl uence is based on actual 
materials providing information on the location of mineral resources, their development and size, as well as the types of 
plant groups according to the G.E. Kurentsovа vegetation map of the Jewish autonomous region (1963). The authors re-
vealed the size of the total disturbed area (2337.5 ha), its distribution between 19 vegetation formations, the predominant 
transformed plant community consisting of baulic-sphagnum and grass, rarely resistant, with spruce and fi r, Manchurian 
birch, in intermountain depressions and wide river valleys. It is determined that the largest areas of negative impact on 
vegetation in the region are associated with the extraction of alluvial gold (626.1 hectares). 

Keywords: mining industry, vegetation cover, plant communities, Jewish Autonomous region, Middle Amur region. 

горнопромышленных разработок, вписывание эле-
ментов строительства в естественный ландшафт 
при сохранении растительности, сохранение про-
странственного разнообразия сообществ на скло-
нах. Длительные техногенные нагрузки, связанные 
с разведкой, добычей и переработкой минеральных 
ресурсов, могут привести к существенной техно-
генной трансформации природных геосистем на 
значительной территории, а в отдельных районах к 
коренному преобразованию геологической среды в 
природно-техногенную систему, оказывающую ак-
тивное и существенное воздействие на все элемен-
ты окружающей природной среды [15].

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИКАРП ДВО РАН.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ АМУР 
У Г. ХАБАРОВСКА В МАЕ–ИЮНЕ 2019 ГОДА
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Проведены гидрохимические и микробиологические исследования качества вод р. Амур ниже г. Хабаровска 
в период весенней межени и паводков в мае-июне 2019 г. Наименьшее содержание биогенных и органических 
веществ было отмечено в период межени, а наибольшее – на пике паводка. На пике паводка вынос органических 
веществ в большей степени отмечался с водами рек Бурея, Бира и Сунгари, что также подтверждается ро-
стом численности эколого-трофических групп бактерий. Минеральные формы азота на пике паводка поступали 
преимущественно с водами рек Сунгари и Уссури. Значительные осадки способствовали выносу с поверхност-
ным стоком в Амур летучих ароматических углеводородов.

Ключевые слова: р. Амур, биогенные вещества, гетеротрофные и сапрофитные бактерии, летучие арома-
тические углеводороды.

Введение
Качество воды р. Амур зависит от качества 

вод его притоков, формирующихся в различных 
природно-климатических условиях и неодинаково 
освоенных в хозяйственном отношении террито-
риях Китая и России [4, 6, 12]. С водами рр. Зея, 
Бурея, Сунгари и Уссури в р. Амур поступают 
загрязняющие вещества, входящие в состав про-
мышленных и бытовых сточных вод, с поверх-
ностным стоком с сельскохозяйственных и город-
ских территорий, с затопленных территорий во 
время паводков [1–5, 8, 10, 13–17].

Структура водного потока Амура в районе 
г. Хабаровска в поперечном профиле реки неод-
нородна [11], поэтому содержание растворенных 
веществ распределено крайне неравномерно [17]. 
В правобережной части на качество вод оказыва-
ют влияние воды рек Сунгари и Уссури [1, 3, 17], в 
меньшей степени малых рек г. Хабаровска [2, 13], 
в левобережной части – воды рек Зея и Бурея [8, 
16, 17].

Спецификой природных условий Приаму-
рья являются паводки, охватывающие в бассейне 
Амура значительные пространства и имеющие 
периодичность. За 120 лет – с 1896 по 2018 гг. – 
инструментальных гидрологических наблюдений 
на Амуре у г. Хабаровска периоды повышенной 
водности отмечались в следующие годы: 1896–

1911 (максимальный уровень – 642 см), 1927–1938 
(616 см), 1951–1964 (634 см), 1981–1998 (620 см), 
2009-й – предположительно 2025-й (808 см).

Формирование качества воды р. Амур во 
время интенсивных паводков пока недостаточно 
изучено [14, 15]. Поэтому целью настоящих ис-
следований было изучить особенности качества 
воды р. Амур у г. Хабаровска в мае–июне 2019 г. 
во время глубокой весенней межени и паводка, 
сформировавшегося вскоре после неё.

Объекты и методы
Пробы воды в 2019 г. отбирали в 1 км ниже 

железнодорожного моста на 5 станциях, равно-
мерно расположенных по ширине основного рус-
ла Амура. При высоких уровнях воды количество 
станций возрастало до 6 (рис. 1). В гидрологиче-
ском отношении пробы воды отбирались в период 
весенней межени (28.IV), на подъеме (23.V), пике 
(3.VI) и спаде (18.VI) паводка (рис. 2).

Химические анализы проб воды осущест-
вляли в ЦКП «Межрегиональный центр эколо-
гического мониторинга гидроузлов» при ИВЭП 
ДВО РАН. Минеральные формы азота (NH4

+, NO3
-, 

NO2
-), перманганатную окисляемость и цветность 

определяли по [12]. Летучие ароматические угле-
водороды (ЛАУ) – бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола – методом парофазного анализа 
в сочетании с газовой хроматографией на хрома-

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 58–64. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-58-64. 
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Рис. 1. Карта-схема района исследований

Fig. 1. Scheme of the research area

Рис. 2. Динамика уровней воды у г. Хабаровска 
в первой половине 2019 г. Точками отмечены 

даты отбора проб

Fig. 2. Dynamics of water levels near Khabarovsk 
in the fi rst half of 2019. The dots mark the 

sampling dates

тографе Кристалл-5000.1 (Россия) по [9].
Микробиологические посевы производили 

согласно общепринятым в водной микробиологии 
методам [6]. Определяли общую численность ге-
теротрофных бактерий и численность эвтрофной 
группы сапрофитных бактерий. Результаты под-
счета выражали в численности колониеобразую-
щих единиц (КОЕ) микроорганизмов в 1 мл воды.

Результаты и обсуждение
Гидрологический режим р. Амур характе-

ризуется неравномерным распределением водно-
го стока в течение года. В первой половине 2019 г. 
в гидрологическом режиме реки отчетливо выде-
лялись зимняя и летняя межень, крайне слабое по-
ловодье и небольшой паводок, сформированный 
преимущественно в бассейнах рек Сунгари и Ус-
сури (рис. 2).

В зимнюю межень в районе г. Хабаров-
ска наименьший уровень воды р. Амур достигал 
-109 см и был ниже по сравнению с 2010 (-70 см), 
2011 (-26 см), 2013 (-9 см), 2014 (-20 см) и 2017 
(-57 см) гг. Это свидетельствует о большом вли-
янии гидротехнического строительства в бассей-
не Амура на его зимний сток, несмотря на рез-
кое снижение расходов воды р. Бурея в феврале 
2019 г. (в среднем до 564 м3/с – наименьшее зна-
чение после 2008 г.) из-за оползня на Бурейском 
водохранилище.

Весеннее половодье вследствие ограничен-
ных запасов влаги в снежном покрове характери-
зовалось коротким по времени (рис. 2) небольшим 

подъемом воды (56 см). Следует отметить, что в 
апреле–июне 2008 г., самом маловодном за период 
наблюдений году, уровень воды не превышал нуля.

Летняя межень р. Амур может наблюдаться 
в любой месяц, часто бывает в июне или июле. В 
последние годы вероятность ее появления возрос-
ла из-за аккумуляции талых снеговых вод водо-
хранилищами. Об этом свидетельствуют низкие 
уровни воды в конце апреля 2017 г. (-27 см) и в се-
редине июня 2018 г. (-118 см). В первой половине 
2019 г. летняя межень отмечалась в конце апреля и 
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Рис. 3. Гидрохимические показатели воды 
р. Амур у г. Хабаровска. 1-5 – точки отбора 
проб по профилю р. Амур от левого берега 

к правому (см. рис. 1)

Fig. 3. Hydrochemical parameters of the Amur 
River water near Khabarovsk. 1-5 – sampling points 
along the river from left bank to right (see. Fig. 1)

являлась самой глубокой (-167 см) за весь период 
наблюдений из-за низких запасов влаги в снежном 
покрове и промерзания подземных вод.

Паводок на р. Амур в мае–июне 2019 г. был 
обусловлен выходом южного циклона и актив-
ных атмосферных фронтов, ставших причиной 
обильных осадков на обширной территории юга 
Дальнего Востока: в г. Биробиджане в мае выпа-
ло 219 мм осадков (350% от месячной нормы), в 
г. Хабаровске – 117 мм (186%). Поэтому наряду с 
рр. Сунгари и Уссури большое влияние на водный 
режим Амура оказали р. Бурея (расход воды с 15 
по 17 мая в среднем составлял 4574 м3/с) и прито-
ки Амура в пределах Еврейской автономной обла-
сти (Бира, Биджан и др.).

Гидрохимические исследования р. Амур 
свидетельствуют, что содержание органических 
веществ, определяемых по перманганатной окис-
ляемости, варьирует в широких пределах, а их ди-
намика схожа с динамикой уровня воды (рис. 3). 
В межень отмечалось минимальное содержание 
органических веществ (5,0–7,3 мгО/л), с ростом 
уровней вод происходил и рост содержания ор-
ганических веществ. Максимальное количество 
органических веществ отмечено на пике паводка 
на середине реки и в левобережной части (16,9–
19,4 мгО/л), что вероятно связано с поступлением 
паводковых вод левобережных притоков Амура 
(Бурея, Бира, Биджан и др.), о чем свидетельству-
ет возрастание цветности воды до 101° (рис. 3). 
Аналогичное увеличение цветности воды в этой 
части Амура отмечалось и на подъеме историче-
ского паводка в 2013 г. [15].

Отмечено, что основной вклад в поступле-
ние минеральных форм азота вне зависимости от 
гидрологического режима в основном вносят воды 
рр. Сунгари и Уссури (рис. 3), что отражается в их 
повышенном содержании в правобережной части 
реки и на середине. Минимальное содержание 
минеральных форм азота отмечалось в межень 
(аммонийный азот до 0,006 мг/л, нитратный до 
1,5 мг/л, нитритный до 0,011 мг/л), максимальное 
значение отмечалось на пике паводка (до 0,12, 2,6 
и 0,034 мг/л соответственно). Аммонийный азот 
в левобережной части р. Амур наблюдался только 
на пике паводка (до 0,07 мг/л).

Иная динамика концентраций нитратного 
азота отмечалась в средней части Амура во вре-
мя исторического паводка 2013 г., когда на пике 
паводка его содержание достигало 2,0 мг/л, а на 
спаде – 2,4 мг/л [15].

Летучие ароматические углеводороды – 
бензол, толуол, этилбензол и ксилолы – в поверх-
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Рис. 4. Содержание ЛАУ в водах р. Амур у 
г. Хабаровска (мкг/л). 0-5 – точки отбора проб 
по профилю р. Амур от левого берега к правому 

(см. рис. 1)

Fig. 4. Content of BTEX in the Amur River water 
near Khabarovsk (µg/l). 0-5 – sampling points 

along the river from left bank to right (see. Fig. 1)

ностные воды поступают со сточными водами 
промышленных предприятий, в результате разли-
вов нефти, а также во время дождей с поверхност-
ным стоком с промышленных и городских терри-
торий [2, 18–20]. В реках ЛАУ аккумулируются 
в донных отложениях и могут вновь поступать в 
водную среду во время паводков.

Особое внимание на загрязнение р. Амур 
ароматическими соединениями обратили после 
техногенной аварии в КНР на нефтеперерабаты-
вающем заводе в г. Цзилинь в 2005 г., в результате 
которой в р. Сунгари поступило около 100 т ток-
сичных веществ, включая нитробензол, бензол, 
анилин и другие соединения. На выходе из р. Сун-
гари содержание нитробензола в воде р. Амур со-
ставляло 0,2 мг/л, а у Хабаровска – 0,05 мг/л [1]. 
Поступившие со стоком р. Сунгари летучие арома-
тические соединения оказали негативное влияние 
на структуру микробного сообщества р. Амур, что 
привело к снижению самоочищающего потенци-
ала реки [5]. После техногенной аварии в период 
ледостава ЛАУ регистрировались в мышечных 
тканях и внутренних органах рыб р. Амур: бензол 
до 50 мкг/кг, толуол до 1,5 мкг/кг, этилбензол до 
1,8 мкг/кг, ксилолы (сумма) до 1,3 мкг/кг [4].

В мае–июне 2019 г. впервые была подробно 
исследована динамика ЛАУ в р. Амур у г. Хаба-
ровска при изменении гидрологического режима 
реки. Исследования показали, что в водах р. Амур 
фиксировались все 6 веществ из ЛАУ, а их распре-
деление по ширине реки значительно варьировало 
в разные периоды водности (рис. 4). В большей 
степени ЛАУ отмечались в прибрежных зонах, 
что связано с их поступлением с водами выше 
расположенных притоков.

Во время весенней межени в правобереж-
ной части реки отмечалось повышенное содер-
жание толуола (40 мкг/л), что может быть об-
условлено влиянием вод р. Сунгари. На пике 
паводка ЛАУ отмечались только в прибрежных 
частях реки (рис. 4), что связано с поступлением 
ЛАУ с поверхностным стоком.  В правобережной 
части Амура содержание толуола составляло 80,8 
мкг/л. Такое высокое его содержание может быть 
обусловлено влиянием малых рек г. Хабаровска, 
в первую очередь р. Курча-Мурча, дренирующей 
одну из промышленных зон г. Хабаровска. Воды 
и донные отложения этой реки в значительной 
степени загрязнены нефтепродуктами (толуола до 
200 мкг/кг) [2].

Повышенное суммарное содержание ЛАУ 
75,3 мкг/л в левобережной части Амура на пике 
паводка может быть обусловлено влиянием лево-
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Рис. 5. Численность сапрофитных (а) и гетеротрофных (б) бактерий в водах р. Амур 
у г. Хабаровска (тыс. КОЕ/мл). 0-5 – точки отбора проб по профилю 

р. Амур от левого берега к правому (см. рис. 1)

Fig. 5. Saprophytic (a) and heterotrophic (b) bacteria number in the Amur River waters near Khabarovsk 
(thousand CFU/ml). 0-5 – sampling points along the river from left bank to right (see. Fig. 1)

бережных притоков, дренирующих территорию 
Еврейской автономной области. 

Микробиологические исследования прово-
дили на подъёме, пике и спаде паводка. Распре-
деление численности сапрофитных (СБ) и гете-
ротрофных бактерий (ГБ) по профилю р. Амур 
показало, что на подъёме и на спаде паводка лег-
кодоступные органические вещества в большей 
степени поступали в правобережную часть реки 
(рис. 5). Численность СБ у правого берега была в 
4 раза выше, чем у левого, ГБ – в 3 раза. Здесь ска-
зывается влияние паводковых вод р. Уссури, а так-
же вод малых рек г. Хабаровска, которые харак-
теризуются высоким уровнем загрязнения [2, 13].

На пике паводка интенсивное поступление 
органических веществ с поверхностным стоком 
обусловило рост численности сапрофитной груп-
пы бактерий, участвующих на начальных стадиях 
разложения органического вещества, на середи-
не реки и у левого берега (рис. 3а). Это связано 
с прохождением паводковых вод, сформирован-
ных в бассейнах вышерасположенных притоков 
р. Амур – р. Сунгари, р. Бурея и др.

Отношение численности группы ГБ к чис-
ленности группы СБ является показателем сте-
пени трансформации органических веществ. При 
величине <10 преобладают начальные этапы де-

струкции органических веществ. Данный показа-
тель в воде р. Амур варьировал при разных уров-
нях воды. На подъеме уровня вод у левого берега 
и на середине соотношение ГБ/СБ варьировало в 
пределах от 10 до 17, в то время как у правого бе-
рега данный показатель составлял 5,8, что говорит 
о влиянии поступления свежего органического ве-
щества с поводковыми водами р. Уссури. На пике 
паводка данный показатель по всему профилю 
Амура снижался, демонстрируя вклад органиче-
ского вещества других притоков, а также поверх-
ностного стока с водосбора амурского гидроузла. 
После прохождения пика паводка данный показа-
тель вновь увеличился (до 17,5).

Выводы
Гидрохимические и микробиологические 

исследования качества вод р. Амур ниже г. Ха-
баровска в период глубокой весенней межени и 
паводка в мае–июне 2019 г. показали, что наи-
меньшее содержание биогенных и органических 
веществ было отмечено в период межени, а наи-
больше – на пике паводка. На пике паводка орга-
нические вещества в большей степени поступали 
с паводковыми водами рек Бурея, Бира и Сунга-
ри. Основной вклад в поступление минеральных 
форм азота вне зависимости от гидрологического 
режима вносят воды рек Сунгари и Уссури. Мак-
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симальное поступление ЛАУ в р. Амур проис-
ходит с поверхностным стоком на пике паводка. 
Влияние стока органического вещества в р. Амур 
с притоками прослеживается в снижении вели-
чины отношения гетеротрофных и сапрофитных 
бактерий в различные фазы паводка.

Авторы выражают благодарность инже-
неру ЦКП «Межрегиональный центр экологиче-
ского мониторинга гидроузлов» при ИВЭП ДВО 
РАН Г.М. Филипповой за помощь в выполнении 
анализов.
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CHARACTERISTICS OF WATER QUALITY OF THE AMUR RIVER 
NEAR KHABAROVSK IN MAY-JUNE 2019

N.K. Fisher, L.A. Garetova, N.M. Shesterkina, A.M. Koshelkov, Kh.N. Nikolaeva
  

Hydrochemical and microbiological researches of water quality in the Amur River near Khabarovsk were carried out 
during the period of spring low water and fl oods in May-June 2019. The lowest content of biogenic and organic substanc-
es was defi ned in the period of low water, and the highest - at the peak of the fl ood, when organic substances came mostly 
from the Bureya, Bira and Songhua rivers. That was also confi rmed by the increase in the number of ecological-trophic 
groups of bacteria in their waters. Mineral forms of nitrogen at the peak of the fl ood came mainly with the waters of the 
rivers Sungari and Ussuri. Signifi cant precipitation contributed to the fl ow of volatile aromatic hydrocarbons in the Amur 
with surface runoff. 

Keywords: the Amur River, nutrients, heterotrophic and saprophytic bacteria, volatile organic hydrocarbons, fl ood, 
low water.
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ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
В БИРОБИДЖАНСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ

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

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

В статье приведены результаты изучения основных комплексов растительных горючих материалов одного 
из наиболее горимых лесхозов – Биробиджанского участкового лесничества ФГБУ «Лесничество» Еврейской ав-
тономной области (ЕАО) и проведена оценка опасности возникновения в них пожаров. Выявлено, что на иссле-
дуемой территории преобладают (55%) растительные горючие материалы I и II класса природной пожарной 
опасности (по М.А. Шешукову) с наибольшим риском возгораний. К ним относятся кустарничково-травяные и 
широколиственно-листопадно-хвоевые растительные горючие материалы. Для них наиболее характерны ни-
зовые беглые (весной, осенью), подстилочные (летом), реже верховые, а также устойчивые низовые пожары.

Ключевые слова: растительные горючие материалы, пожарная опасность, Еврейская автономная об-
ласть, природные пожары.

Введение
Успешная борьба с лесными пожарами 

предполагает изучение их природы, то есть усло-
вий возникновения, распространения, развития 
и последствий. Знание природы пожаров служит 
теоретической основой для разработки методов, 
способов, техники и тактики их тушения. По мне-
нию многих специалистов, одним из компонентов, 
определяющих природу пожара, являются лесные 
горючие материалы [2, 3, 6, 7]. Н.П. Курбатский к 
лесным горючим материалам относит растения и 
их остатки различной степени разложения, кото-
рые могут гореть при пожарах [5]. В настоящее 
время это понятие рассматривается более широ-
ко, так как горючие материалы бывают не толь-
ко в лесу, но и в других природных комплексах, 
поэтому при описании используется универсаль-
ный термин – растительные горючие материалы 
(РГМ). Они включают в себя живые растения, 
сухостой, усохшие травы, опад, пни, порубочные 
остатки, валежник, подстилку, лишайники, мхи 
[8, c. 289–314]. 

Использование множества методик и мо-
делей, созданных для предупреждения пожаров, 
затруднено без информации об оценочных запа-
сах и структурном составе РГМ [1]. Растительные 

горючие материалы имеют сложную структуру, 
составные части которой сильно различаются по 
своим физическим характеристикам, влиянию на 
потенциальное поведение и последствия пожа-
ра [12].

Изучение пожароопасности данного компо-
нента, формирующего среду пожара в Дальнево-
сточном регионе, весьма значимо, так это одна из 
наиболее горимых территорий в России. 

Объектом исследования является Биробид-
жанское участковое лесничество Биробиджан-
ского лесхоза, одного из лидеров по горимости в 
ЕАО. 

Цель работы – оценка пожарной опасности 
основных комплексов растительных горючих ма-
териалов в Биробиджанском участковом лесниче-
стве ФГБУ «Лесничество» Еврейской автономной 
области.

Изучаемая территория расположена в  цен-
тральной части Еврейской автономной области 
(южнее городского и севернее Бобрихинского 
участковых лесничеств). В восточной части она 
представлена природным комплексом хребта 
Ульдура, в северо-западной части – хребта Шу-
хи-Поктой, в центре – долиной верховья р. Малый 
Ушумун и р. Еловая.

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 65–69. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-65-69. 
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Материалы и методики исследования
Сложная структура РГМ и их все еще сла-

бая изученность способствуют существованию 
разнообразных классификаций этого явления. 
Существуют классификации по уровню гигроско-
пичности, по размеру слагающих частиц, по ярус-
ности и месту в фитоценозе, по скорости высыха-
ния, по влиянию на распространение пожара и др. 
[4, 10, 11, 12].

В нашей работе использована генетическая 
классификация РГМ, предложенная М.А. Шешу-
ковым для дальневосточных лесов [8, c. 289–314]. 
В этой классификации по доминирующему над-
почвенному покрову и древесному ярусу выде-
ляются комплексы РГМ. Они включают характе-
ристики видов горючих материалов и категорий 
земель (типов лесонасаждений, потенциально 
подверженных возгоранию).

Характеристика природной пожароопасно-
сти растительных горючих материалов осущест-
влялась на основании оценки пожароопасности 
РГМ в соответствии с классификацией М.А. Ше-
шукова [8, c. 289–314, табл. 48]. Информация о 
структуре лесных насаждений Биробиджанского 
лесничества получена в ФГБУ «Лесничество». 
Она послужила основой для выделения комплек-
сов РГМ Биробиджанского участкового лесниче-
ства в геоинформационной системе в програм-
ме Mapinfo 6.0 (http://www.esti-map.ru/product/
mapinfo-professional).

Результаты и их обсуждение
В ходе оценки пожарной опасности рас-

тительных горючих материалов на территории 
Биробиджанского участкового лесничества ЕАО 
проанализированы типы леса по лесотаксацион-
ным критериям и выявлено восемь комплексов 
РГМ (табл.). 

Наиболее распространённым в Биробид-
жанском участковом лесничестве является широ-
колиственно-листопадно-хвоевой комплекс РГМ 
(17318,5 га), составляющий примерно 30% иссле-
дуемой территории и относящийся ко II классу 
природной пожарной опасности. Он характерен 
для разных категорий дубовых лесов, кедрачей, 
липовых, елово-широколиственных лесов. 

К категории с очень высокой природной 
пожарной опасностью РГМ (I класс) относится 
только злаково-разнотравный комплекс РГМ, он 
занимает 8007,5 га, что составляет 14% от общей 
площади Биробиджанского участкового лесниче-
ства. Для этого типа комплекса РГМ характерны 
низовые беглые (весной, осенью), устойчивые 
(летом) пожары растительности. 

II класс – высокая пожароопасность. Вклю-
чает кустарничково-травяной и широколиствен-
но-листопадно-хвоевой комплексы РГМ. Их об-
щая площадь 34 451,7 га (примерно 59,82% от 
общей площади Биробиджанского участкового 
лесничества). Данные комплексы РГМ способ-
ствуют возникновению и распространению ни-
зовых беглых (весной, осенью), подстилочных 
(летом), реже верховых, а также устойчивых низо-
вых, подстилочных, реже верховых пожаров.

III класс – средняя пожароопасность, харак-
терна для мелколиственно-листопадного и зелено-
мошно-хвоевого комплексов РГМ. Они занимают 
5330,3 га, что соответствует 9% территории Биро-
биджанского участкового лесничества. В основ-
ном характерны подстилочные, верховые пожары.

IV класс – умеренная пожарная опасность, 
это пойменно-лиственно-травяной и сфагново-ку-
старничковый комплексы РГМ. Общая площадь 
составляет 610,2 га (или 1% территории Биробид-
жанского участкового лесничества), где наиболее 
вероятны низовые устойчивые, подстилочные, 
торфяные пожары.

V класс – низкая природная пожарная опас-
ность, которая наблюдается на территории пло-
щадью 8461,2 га, что составляет 15% от общей 
площади исследуемого лесничества. Она пред-
ставлена сфагново-кустарничково-торфяным ком-
плексом РГМ, где возможны торфяные пожары.

Заключение
Из всех комплексов РГМ, предложенных 

М.А. Шешуковым для Дальнего Востока, в пре-
делах Биробиджанского участкового лесничества 
выделено восемь комплексов.  Наибольшее рас-
пространение получил широколиственно-листо-
падно-хвоевой комплекс растительных горючих 
материалов, занимающий примерно треть данной 
территории. 

Комплексы РГМ с I и II классами природ-
ной пожарной опасности как наиболее уязвимые 
к возникновению и распространению пожаров со-
вместно занимают примерно 55% общей площади 
лесничества, что является одной из причин высо-
кой горимости на этой территории. 

В перспективе из-за сложной структуры 
РГМ необходимо совершенствовать и уточнять 
использованную классификацию комплексов РГМ 
на Дальнем Востоке Росси на основе полевых и 
современных цифровых данных для целей про-
гноза пожарной опасности территории. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИКАРП ДВО РАН.
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BASIC COMPLEXES OF PLANT COMBUSTIBLE MATERIALS AND THEIR FIRE RISK 
IN THE BIROBIDZHAN FSBI FORESTRY (JEWISH AUTONOMOUS REGION) 

A.M. Zubareva
 

The article presents the research results for the main complexes of plant combustible materials in one of the most 
fi re-risk forest areas in the JAR – the Birobidzhan district FSBI forestry. The author assesses fi re risks in the combustible 
plant complexes. It is revealed that they belong to the highest I and II fi re risk class, and they prevail (55%) in the study 
area where shrub-grass and broadleaf-deciduous-coniferous plants grow. Grassroots rapid (spring, autumn) and litter 
(summer) fi res, less often crown fi res, and steady ground fi res are typical of the area.

Keywords: plant combustible materials, fi re risk, Jewish Autonomous region, natural fi res.
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Введение
Городские территории всегда имеют отри-

цательно направленное воздействие на природ-
ные ландшафты. В результате такого воздействия 
трансформируется горизонтальная и вертикаль-
ная структура природно-территориальных ком-
плексов и они типологически переходят в другую 
категорию территориальных образований – ста-
новятся городскими ландшафтами [5]. Главной 
особенностью формируемой в городских ланд-
шафтах структуры становится ее дискретность, 
подчиненная искусственно создаваемой плани-
ровочной сети города. Планировочная структура 
современных городов сложна и многообразна, так 
как многосложна организация основных функци-
ональных зон. В отличие от функциональной, ха-
рактеризующей совокупность выполняемых горо-
дом функций, планировочная структура обладает 
большой инерционностью. В силу своей жестко-
сти, закрепленности функциональных зон, пара-
метров площадей и улиц она с трудом поддается 
изменениям, сопротивляется переустройству [6]. 
От того, какова планировочная структура города, 
его территориальное устройство, во многом зави-
сит удобство жизни в нем людей и эффективность 
расположенных в нем систем [11]. 

В течение последних десятилетий на первом 
месте при планировании городских территорий 
стояли градостроительный и санитарно-гигиени-
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В данной работе проанализирована функционально-планировочная структура г. Биробиджана, являющаяся 
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рии, Биробиджан.

ческие нормативы. Экологическим вопросам, как 
правило, уделялось остаточное внимание. При 
этом планирование, проектирование городских 
территорий велись по нормативам, определяю-
щим требования не к городу как к территориаль-
но целостному образованию, а к отдельным его 
районам, различным по функциям, – промышлен-
ным зонам, селитебным территориям, инженер-
но-транспортным коридорам и т.д. В результате 
такого проектного подхода к городу как к разроз-
ненным территориям планировочная структура 
многих городов не отвечает требованиям сохра-
нения и устойчивого развития урбанизированных 
систем различного иерархического и функцио-
нального статуса [9]. 

Социально-экономические изменения, про-
исходящие в последнее время, усиление мобиль-
ности и концентрации населения, повышение тре-
бований к комфортности городского окружения 
вызывают необходимость непрерывных функци-
онально-пространственных изменений трансфор-
мируемой городской среды на основе активного 
использования природного компонента, а именно 
зеленых насаждений.

В настоящее время система озеленения го-
рода оценивается не просто как фоновое окру-
жение застройки, а как структурообразующая 
составляющая или зеленый каркас, способный ак-
тивно взаимодействовать с транспортной и обслу-

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 70–77. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-70-77. 
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живающей инфраструктурами, а, следовательно, 
влиять на их формирование и трансформацию [4]. 
Основными элементами зеленого каркаса города 
являются парки, сады, озелененные территории 
жилых и санитарно-защитные зоны промышлен-
ных районов, набережные, бульвары, скверы.

Анализ сложившейся системы озеленения в 
средних и малых городах юга Дальнего Востока 
позволил отметить следующее: типологическое 
однообразие ландшафтных объектов; отсутствие 
внятных архитектурно-планировочных и худо-
жественных решений, соответствующих совре-
менным тенденциям в организации городских 
ландшафтов; монотонность озеленения открытых 
примагистральных территорий, недостаточный 
уровень их благоустройства и нецелевое исполь-
зование (в частности для стихийных парковок); 
«случайное» решение внутриквартального благо-
устройства, отсутствие благоустройства и озеле-
нения в местах общественной активности; несо-
ответствие санитарным нормам площади зеленых 
зон в кв.м на человека в пределах городской за-
стройки.

Цель исследования – оценка планировоч-
ной структуры и благоустройства территории                       
г. Биробиджана с учетом элементов озеленения.

Материалы и методы исследований
Многие города юга Дальнего Востока (ДВ) 

формировались по типу «властных центров» с 
военно-политическими целями, без учета при-
родных особенностей территории и в ущерб эко-
логическому состоянию окружающей среды. Во 
второй половине ХХ в. в становлении и развитии 
городов на Дальнем Востоке наиболее благопри-
ятным периодом были 1950–1980-е гг. За это время 
увеличилось их количество (образовано 24 новых 
города) и численность проживающего там населе-
ния [1, 3]. В этот период приоритеты при развитии 
городов отдавались экономическому росту, про-
исходило постепенное наращивание промышлен-
ного потенциала в ущерб экологическим требова-
ниям, вследствие чего в городах отсутствует зона 
разграничения (буферная) между селитебными и 
промышленными участками. Нередко отдельные 
элементы инфраструктуры и социально-бытовой 
жизни являются своеобразными вехами динамики 
развития города, например, положение в город-
ской черте промышленных комплексов, аэропор-
тов, тюрем, кладбищ, хвостохранилищ (в центре 
Биробиджана – ТЭЦ, Хабаровска – ТЭЦ, завод 
дробильного оборудования, ОАО «Дальхимфарм» 
и т.д., Комсомольска-на-Амуре – ТЭЦ, хлебоза-
вод, авиационный завод им. Ю.А. Гагарина и др.). 

Строительство объектов инфраструктуры проис-
ходит за счет ликвидации зеленых зон. И еще одна 
немаловажная черта – низкий уровень культуры 
природопользования и экологического образова-
ния населения, что традиционно объясняется «ми-
грантскими» причинами его формирования [7, 8].

Среди городов ДВ Биробиджан выбран в 
качестве объекта исследования, так как относит-
ся к категории средних городов с выраженной 
полифункциональной структурой. Экологическая 
обстановка в городе осложняется непродуманной 
планировочной структурой (хаотичное располо-
жение промышленных  и жилых зон, отсутствие 
санитарно-защитных зон).

Биробиджан – важный транспортный узел 
на Транссибирской магистрали. В городе функ-
ционируют предприятия машиностроения и ме-
таллообработки, строительной индустрии, лёгкой 
и пищевой промышленности. Однако некоторые 
промышленные предприятия, как ранее действу-
ющие, так и создаваемые, расположены вблизи 
селитебной зоны или непосредственно в ней и 
продолжают функционировать. К сожалению, до 
сих пор не реализованы решения по выводу жи-
лой застройки из санитарно-защитных зон.

В планировочной структуре города наи-
большего развития промышленные территории 
получили в северном районе и в центре. В преде-
лах самого города Биробиджана наблюдаются воз-
душные течения вниз по долине с северо-запада 
на юго-восток. При этом загрязняющие вещества, 
выбрасываемые промышленными предприятия-
ми, распространяются на жилую застройку. В то 
же время Биробиджан обладает достаточными 
площадями свободных (не застроенных) про-
странств (51% от общей площади города). Учет 
особенностей этого земельного ресурса и его ра-
циональное использование – одна из важных задач 
экологического планирования и развития города. 

Исходными материалами при определении 
особенностей планировочной структуры Биробид-
жана и его экологического состояния послужили 
топографическая карта и аэрофотоснимки города 
масштаба 1:25 000, архивные карты четвертичных 
отложений, геоморфологических и гидрогеологи-
ческих условий (масштаба 1:50 000); фондовые 
материалы Института комплексного анализа реги-
ональных проблем ДВО РАН, Росприроднадзора 
по ЕАО, территориального органа Ростата по ЕАО 
(Еврстат), отдела архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Биробиджана и др.

Основные методы исследования – сравни-
тельно-географический, камеральные методы, а 
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также метод тематического картографирования. 
Камеральные работы заключались в сборе и об-
работке фондовых материалов по характеристике 
геоморфологических и гидрологических условий, 
а также результатов научных исследований по эко-
логическому состоянию природных компонентов 
и в целом городского ландшафта.

Все работы были основаны на системном 
подходе. Город рассматривался как сложная це-
лостная система. Принцип анализа взаимосвязей 
природных и антропогенных условий, соотноше-
ния функциональных зон, учет нарушенности тер-
ритории под влиянием техногенных воздействий, 
хозяйственно-бытовой деятельности населения 
был главным при выборе оптимальных решений 
по улучшению качества городской среды. 

Результаты исследований и их обсуждение
За период становления и развития 

г. Биробиджана на его территории сформировалась 
полурасчлененная планировочная структура 
(р. Бира разделила город на две равные части). 

Устойчивым во времени остовом плани-
ровочной структуры выступает планировочный 
каркас. Он представляет собой совокупность ос-
новных функциональных узлов и транспортных 
соединений-коридоров между частями города, 
разными его функциональными зонами. Плани-
ровочный каркас придает целостность городу, 
состоящему из функционально и генетически раз-
ных частей, и рационализирует использование го-
родской территории. Он обеспечивает сцепление 
структуры города с территориальной структурой 
окружающего района, определяет направления 
его территориального развития. Сердцевина пла-
нировочной структуры и ее каркаса – культурный 
центр. Жилые районы города образовались вблизи 
промышленных зон и протянулись вдоль автома-
гистралей. В результате наблюдается хаотичное 
расположение функциональных зон. Планировоч-
ная структура сформировалась без учета природ-
ных особенностей территории (климатических, 
геоморфологических, гидрологических и др.), что 
в дальнейшем сказалось на экологическом состо-
янии территории. 

В целом экологическую ситуацию в горо-
де можно предварительно оценить по соотноше-
нию функциональных зон, наличию открытых 
пространств и количеству зеленых насаждений. 
В пределах городской черты выявлены обшир-
ные площади природных ландшафтов (57%), сла-
бо затронутые антропогенной деятельностью; 
достаточное количество открытых пространств 
(60,8%) и зеленых насаждений (21,3%), которые 

относятся к потенциальным резервным террито-
риям экологического планирования [2]. На долю 
промышленной застройки приходится 11,5% от 
общей площади города, селитебной зоны – 22,3%, 
сельскохозяйственных территорий – 5,4%. Для 
определения благоустройства  городской террито-
рии были выявлены особенности планировочной 
структуры в каждом районе Биробиджана, с уче-
том наличия элементов зеленого каркаса. 

В административном отношении город де-
ления не имеет, но территориально его можно 
разделить на 4 района: северный, центральный, 
южный и восточный. Эти районы разделены меж-
ду собой природными и техногенными барьерами 
(р. Бирой и железной дорогой) (рис.).

Каждый анализируемый район представля-
ет собой целостность природной и антропогенной 
составляющих ландшафта, где налицо многие 
противоречия, свойственные городу.

Северный район находится за трансси-
бирской железнодорожной магистралью, занима-
ет 24% от общей площади города. Его структура 
представлена несколькими небольшими посел-
ками, расположенными вдоль русла р. Икуры и 
планировочно не связанными между собой. Этот 
район расположен на заболоченных территориях, 
затопляемых паводковыми водами. Для строи-
тельства поселков использовались наиболее воз-
вышенные участки, что и обусловило такую ото-
рванность и плохую организацию транспортных 
связей. 

Район неблагоустроен. Отсутствует водо-
провод, канализация и централизованное отопле-
ние. Не развита система учреждений обслужива-
ния, отсутствует благоустройство улиц и система 
зеленых насаждений общего пользования (нет 
скверов и парков). 16,9% от общей площади го-
рода приходится на открытые пространства (пой-
менные, лугово-болотные территории).

Помимо индивидуальной жилой застройки, 
в районе расположены территории, принадлежа-
щие министерству обороны, золоотвал и рекуль-
тивированная площадка бывшего золоотвала, 
бывший асфальтобетонный завод. Часть индиви-
дуальной жилой застройки попадает в санитар-
ную зону от железной дороги и в зону от бывшей 
птицефабрики. 

Центральный район занимает 15% от об-
щей площади города, на сегодняшний день явля-
ется наиболее структурно сформированным, бла-
гоустроенным. Район расположен на подсыпанной 
территории между железной дорогой и р. Бирой, 
сильно вытянут с северо-запада на юго-восток. 
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Главной планировочной осью района явля-
ется ул. Шолом-Алейхема. Вдоль этой магистра-
ли сосредоточены основные общественные зоны 
и административные здания, также она соединяет 
жилую, общественную и коммунально-промыш-
ленную зоны. Через улицу Шолом-Алейхема про-
ходит транзитный поток транспорта – Хабаровск–
Желтый Яр–Бирофельд. 

Центральный район характеризуется ка-
питальной застройкой, в основном пяти-, реже 
двух-четырехэтажной. До сих пор в незначитель-
ном количестве сохранилась одно- и двухэтажная 
деревянная застройка вдоль железной дороги. 
Район индивидуальной застройки расположен в 
юго-восточной части, частично попадает в сани-
тарно-защитные зоны. 

Городской центр оснащен сетями водопро-
вода, канализации, теплоснабжения. В центре 
сосредоточены основные общественные и адми-
нистративные учреждения города и области, го-
стиницы, магазины, учебные заведения, област-
ная филармония, железнодорожный и автобусный 
вокзалы, а также практически все городские зеле-

ные насаждения – скверы, бульвары, центральный 
парк культуры и отдыха. 

С правобережным районом центр связан 
автодорожным мостом. В городском центре на-
ходится  несколько промышленных (в основном 
легкой промышленности) и коммунально-склад-
ских предприятий, которые расположены в жилых 
зонах. В западной части центрального района на-
ходится несколько крупных гаражных кооперати-
вов, они занимают территории рядом с зелеными 
зонами, на пойменных участках.

В этом районе расположен основной источ-
ник теплоснабжения города – Биробиджанская 
ТЭЦ. Основной его вклад в выбросы в городскую 
среду составляет 4,916 тыс. т/год. 

Центральный жилой район находится в не-
благоприятных условиях по экологическим пока-
зателям. Свободных территорий для строитель-
ства практически нет (3,3% от общей площади 
города приходится на открытые пространства). 
Застройка осуществляется за счет зеленых зон. С 
2010 по 2015 гг. количество зеленых насаждений 
сократилось на 35%. 

Рис. Территориальное районирование г. Биробиджана
(I – северный, II – центральный, III – южный, IV – восточный)

Fig. Territorial zoning of the city of Birobidzhan
(I – north, II – central, III – southern, IV – east)
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Восточный район – район смешанного 
строительства, занимает 12% от общей площади 
города. Кварталы многоэтажной и общественной 
застройки соседствуют с кварталами индивиду-
альной застройки.

В районе расположено множество ком-
мунально-складских предприятий и несколько 
промышленных. В их санитарно-защитные зоны 
попадает значительная часть индивидуальной за-
стройки. В юго-восточной части, за железнодо-
рожной веткой, находятся городские кладбища как 
закрытые, так и действующие, газонакопительные 
станции, автосервисы.

Территориально можно выделить восточ-
ный промышленный район, в который входят 
предприятия по изготовлению железо-бетонных 
изделий и автотранспортные предприятия, боль-
шое количество складов, баз, обслуживающиехся 
железнодорожными ветками.

В восточном районе имеются свободные 
территории для строительства (23,4% от общей 
площади города). Отсутствуют благоустроенные 
зоны для кратковременного отдыха горожан. 

Южный район расположен на правобе-
режье р. Биры, напротив городского центра и за-
нимает 49% от общей площади города. 17,2% от 
общей площади города приходится на открытые 
пространства (пойменные, лугово-болотные тер-
ритории, городские леса).

Район можно четко разделить на 4 само-
стоятельных образования, отличающихся как по 
природно-ландшафтным условиям, так и по ха-
рактеристике застройки: п. Заречье, район Сопка, 
Биробиджан II и п. Тукалевский. 

Поселок Заречье представляет собой район 
индивидуальной приусадебной застройки. В нем 
расположено большое количество промышлен-
ных и коммунально-складских предприятий, со-
средоточенных в основном вдоль ж/д веток. 

Район неблагоустроен, канализация и во-
доснабжение отсутствуют. Большинство улиц не 
имеет твердого покрытия, отсутствуют зеленые 
насаждения общего пользования. 

В северной части района, на берегу реки, 
расположен городской стадион. В южной части 
у железнодорожного моста находятся городские 
очистные сооружения канализации, в санитар-
ную зону которых попадает часть приусадебной 
застройки. Также часть застройки находится в 
санитарно-защитной зоне открытого склада угля, 
который размещен у ж/д ветки. Район располо-
жен в зоне затопления паводковыми водами. Для 
защиты территории требуются инженерные ме-

роприятия. Связь района с городским центром и 
восточным районом осуществляется по двум ав-
тодорожным мостам.

Район Сопка расположен на территориях, 
пригодных для строительства без проведения до-
полнительных мероприятий по инженерной под-
готовке. 

В настоящее время значительная часть тер-
риторий, находившихся в ведении министерства 
обороны, передана городу. Жилая застройка пред-
ставлена 5-этажным капитальным и деревянным 
многоквартирным фондами. С западной стороны 
расположен поселок Августовский. 

С южной стороны ул. Карла Маркса распо-
ложена городская нефтебаза. 3% от общей пло-
щади района приходится на зеленую зону, пред-
усмотренную для общего пользования жителями 
микрорайона. 

Биробиджан II находится юго-западнее рай-
она Заречье. С юго-востока ограничен железнодо-
рожной веткой в с. Ленинское, с северо-востока 
отделяется от Заречья железнодорожной веткой, 
ведущей к предприятиям п. Заречье и Сопки. 

Существующий здесь поселок образовался 
при железнодорожной станции Биробиджан-II. 
Поселок застроен в основном 2-этажным дере-
вянным фондом и индивидуальной приусадебной 
застройкой. Существует также незначительное ко-
личество пятиэтажных капитальных домов, дет-
ский сад, школа. 

В юго-западной части района можно выде-
лить промузел с несколькими промышленными и 
коммунально-складскими предприятиями. Дан-
ный промузел, согласно климатическим условиям 
(розе ветров), расположен благоприятно относи-
тельно жилой застройки. 

Большую часть территории представляют 
заболоченные участки. Ближе к району Сопка, в 
западном и северо-западном направлении, проис-
ходит повышение рельефа, появляются залесен-
ные территории, отнесенные к лесопарковой зоне.  

Район пересекают многочисленные ЛЭП, 
имеющие значительные коридоры, а также сети 
водопровода и канализации. Зеленые насаждения 
общего пользования отсутствуют. В 2019 г. в рам-
ках реализации федеральной программы «Ком-
фортная среда» осуществляется формирование и 
благоустройство мини парковой зоны.

Поселок Тукалевский практически отрезан 
от основной части города ж/д веткой и р. Бирой. 
Здесь расположено несколько промышленных и 
коммунальных предприятий. Промышленность 
представлена предприятиями ОАО «Дальмебель», 
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ОАО «Опытный специализированный завод», так-
же на территории района находится площадка ке-
рамзитового завода.

В поселке расположено два небольших 
квартала приусадебной застройки в санитарно-за-
щитных зонах. Полностью отсутствует благоу-
стройство. Территория изрыта, имеются карьеры, 
заполненные водой. 

Значительная часть городской территории 
систематически подвергается затоплению лет-
не-осенними дождевыми паводками. При нали-
чии несанкционированных свалок и отсутствии 
централизованной канализации в частном секторе 
это приводит к значительному загрязнению по-
верхностных вод. Для развития жилых и обще-
ственных зон район не перспективен. 

По результатам проведенных исследований 
за 2004–2017 гг. по определению экологическо-
го состояния дендрофлоры, выявлено, что самая 
неблагоприятная ситуация с превышением гиги-
енических нормативов по содержанию тяжелых 
металлов сложилась на ул. Димитрова, Совет-
ская, Шолом-Алейхема в районе ТЭЦ – централь-
ный район; территории бывшего асфальтового 
завода (п. Кирпичики, п. Амурский) – северный 
район; территории промышленных и коммуналь-
но-складских предприятий – п. Заречье.

Чрезвычайно высокий уровень загрязненно-
сти растительности свинцом и цинком приходит-
ся на территории промышленных предприятий, 
ТЭЦ и вдоль автотрасс с наиболее напряженным 
транспортным потоком. Дополнительными источ-
никами загрязнения почв города являются склады 
ГСМ, неорганизованные территории гаражных 
хозяйств. Большинство гаражей не оборудовано 
ливневой канализацией и нефтеловушками. Нема-
ло гаражей в капитальном исполнении находится 
в водоохранной зоне.

В результате комплексного анализа особен-
ностей планировочной структуры и оценки при-
родно-антропогенных условий города были вы-
явлены территории благоприятные, относительно 
благоприятные и неблагоприятные для жилищно-
го и общественного строительства.

К территориям, благоприятным для жи-
лищного строительства, относится юго-западная 
часть города (район Сопка). К относительно бла-
гоприятным – территории северо-западной части 
города, южной и юго-восточной. Наиболее небла-
гоприятные – территории планировочного района 
Заречье. К территориям, не подлежащим застрой-
ке, относятся площади залегания месторождений 
полезных ископаемых: «Биробиджанское-8» (гли-

ны кирпичные), «Биробиджанское 2 и 2А» (пес-
чано-гравийная смесь), «Заречье» (песчано-гра-
вийная смесь), «Биробиджанское» (строительный 
камень), «Августовское» месторождение пресных 
подземных вод.

В целях устойчивого развития территории 
г. Биробиджана в 1965 г. был утвержден первый 
генеральный план города, разработанный, как 
и последующие 1975 г. и 1990 г.,  в архитектур-
но-планировочной мастерской № 4 института 
Ленгипрогор под руководством доктора архи-
тектуры, почетного члена Российской академии 
архитектуры и строительных наук, профессора 
Международной академии архитектуры (МАА) 
Л.Н. Путермана.

В 1967 г. под его же руководством был раз-
работан и утвержден «Проект общегородского 
центра», в котором были заложены реализован-
ные ныне принципы формирования центральной 
части города. 

Предыдущим генеральным планом пред-
усматривалось размещение котельной с учетом 
розы ветров в южной части города с возможно-
стью увеличения мощности до 1000 Гкал/час или 
строительство новой ТЭЦ с установкой 2 турбин 
ПТ-135 или 2Т-180/130. На расчетный срок пред-
лагалось вывести существующую Биробиджан-
скую ТЭЦ в холодный резерв. Запланированные 
мероприятия не были осуществлены.

Не получила развития заложенная преды-
дущим генеральным планом идея капитального 
строительства в северном районе. Остались не-
освоенными территории района Сопка, не сфор-
мированы промышленные узлы, не проведены 
мероприятия по организации коммунально-про-
мышленных зон, по озеленению санитарно-за-
щитных зон. 

В общем, динамика развития города по реа-
лизации генерального плана является отрицатель-
ной. По основным параметрам генеральный план 
не был реализован, ни численность населения, ни 
функциональное развитие территории не соответ-
ствуют прогнозам. Кроме того, наличие зон крат-
ковременного отдыха горожан не соответствует 
строительным нормам и правилам ни по их коли-
честву, ни по экологическому состоянию зеленых 
насаждений [10]. На территории г. Биробиджана 
должно быть не менее 3 парков культуры и от-
дыха. В каждом микрорайоне города в пределах 
15-минутной шаговой доступности должны быть 
зоны отдыха – скверы, минипарки.

В результате сложившейся ситуации пред-
ложены рекомендации для улучшения качества 
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городской среды и комфортного проживания на-
селения.

Рекомендации
Экологическая обстановка и охрана ланд-

шафтов в г. Биробиджане на ближайшие годы и 
перспективу должна определяться как совершен-
ствованием структуры управления в области ох-
раны окружающей среды и рационального при-
родопользования, так и выполнением комплекса 
конкретных природоохранных мероприятий. Это 
совершенствование технологий производства, 
оснащение источников загрязнения газопылеу-
лавливающими установками, отведение стоков на 
очистные сооружения, удаление и обезврежива-
ние всех видов отходов. Одна из основных задач 
устойчивого развития территории – формирова-
ние зеленого каркаса, а также соблюдение режима 
использования зеленых насаждений г. Биробид-
жана.

Развитие зеленого каркаса города в услови-
ях сложившейся застройки – чрезвычайно слож-
ная задача, хотя минимальные возможности для 
этого существуют (массовое озеленение земель 
вдоль транспортных магистралей, мест свалок, 
ликвидируемых баз, складов и др.). 

Зеленый каркас города необходимо фор-
мировать из естественной растительности и ис-
кусственных озелененных территорий различной 
площади и состояния, связанных системой во-
дотоков города и многочисленными бульварами. 
Главная водная артерия – р. Бира и ее притоки 
создают специфику формирования зеленого кар-
каса города системой водоохранных зон, с орга-
низацией в них зеленых насаждений, укрепляю-
щих береговую линию. Водоохранное озеленение 
соединяет урбанизированную структуру города 
с сохранившейся лесной территорией. Это бу-
дет способствовать закреплению «подвижной», 
уязвимой многокилометровой прибрежной зоны 
Биры в пределах города, созданию водоохраной 
зоны и увеличению площади городских зеленых 
насаждений. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИКАРП ДВО РАН.
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ANALYSIS OF THE GREEN FRAME FORMATION 
IN THE PLANNING STRUCTURE OF BIROBIDZHAN

V.B. Kalmanova

This paper analyzes the functional and planning structure of Birobidzhan- the basis for the improvement of urban 
areas. The author reveals the features of planning structure in ecological aspect taking into account the town-planning 
norms and rules. The author considers the current state of green areas and their recreational role in the structure of the 
town, as well as the approaches to the formation of sustainable urban environment, taking into account the actual prob-
lems of urban development of Birobidzhan. The indicators of environmental sustainability include, fi rst of all, the ratio 
of built-up and undeveloped areas, the presence of green and sanitary protection zones. It is proposed an effective use of 
territorial reserves.

Keywords: green frame, planning structure, sustainability, urban areas, Birobidzhan.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В СНЕЖНОМ 
ПОКРОВЕ Г. ХАБАРОВСКА

О.А. Кириенко, Е.Л. Имранова 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: kirienko53@mail.ru, micro@ivep.as.khb.ru

Рассмотрены результаты изучения микробиологических особенностей снежного покрова Хабаровска. Вы-
явлены три станции наиболее сильного биологического загрязнения воздушной среды. Это транспортная зона, 
среди парков – территория «Динамо», прилегающая к магистральной улице города с интенсивным движением 
автотранспорта, и промышленная зона – ТЭЦ–3. О биологическом загрязнении атмосферы свидетельствует 
накопление в снежном покрове пигментирующих и спорообразующих микроорганизмов, в том числе условно-па-
тогенных микромицетов. 

Ключевые слова: снежный покров, минерализация, взвешенные вещества, микроорганизмы-индикаторы, 
биозагрязнение, микромицеты.

Введение
Хабаровск – крупный промышленный центр 

и транспортный узел на Дальнем Востоке с насе-
лением более 600 тысяч человек, со сложными 
климатическими условиями и длительными снеж-
ными зимами (средний период залегания снега 
составляет 140 дней). Уровень загрязнения возду-
ха в городе повышенный за счет бенз(а)пирена и 
формальдегида, из основных примесей атмосфера 
больше всего загрязнена взвешенными вещества-
ми и диоксидом азота [6, 7].

Основными стационарными источниками 
загрязнения атмосферы в городе являются пред-
приятия теплоэнергетики (ТЭЦ), нефтепереработ-
ки (Хабаровский НПЗ) и автотранспорта (45% от 
суммарного выброса загрязняющих веществ). В 
зимний период в городе преобладают ветра пре-
имущественно юго-западного направления, прив-
носящие и рассеивающие различные загрязняю-
щие вещества. 

Снежный покров (СП), являясь интеграль-
ным показателем степени загрязнения атмосферы, 
обладает не только сорбционной, но и миграцион-
ной способностью, внося свой вклад в загрязне-
ние городской экосистемы [8, 11]. В литературе 
имеются сведения о геохимическом состоянии 
снежного покрова Хабаровска [5–7], но снежный 
покров является также промежуточной экологиче-
ской нишей для микроорганизмов [4, 8]. Поэтому 
необходим контроль снежного покрова не только 
по химическим, но и по микробиологическим по-
казателям. Ранее на территории города работы по 

изучению микробоценозов снежного покрова не 
проводились. 

Цель работы – изучение биологического за-
грязнения снежного покрова по микробиологиче-
ским показателям.

Объекты и методы
Отбор проб проводили в период максималь-

ного влагозапаса в середине марта 2018 г. Было 
отобрано 9 интегральных проб СП снегомерным 
цилиндром ВС–43 на всю глубину снежного покро-
ва, за исключением припочвенного слоя 2–3 см, 
методом конверта (10х10 м). На микробиологи-
ческие исследования пробы снега отбирали в сте-
рильные пластиковые емкости [2] на следующих 
площадках (станциях) Хабаровска: правый берег 
р. Амур (ст. 1), центр города, зона воздействия ав-
тотранспорта (ст. 2), на льду р. Амур (ст. 3), сана-
торий «Детский» (ст. 4); районы парков: Хабаров-
ский краевой парк им.Н.Н. Муравьева-Амурского 
(ст. 5), «Динамо» (ст. 6); район влияния ТЭЦ–1 
(ст. 7), ТЭЦ–2 (ст. 8), ТЭЦ–3 (ст. 9). 

Микробиологические посевы осуществля-
ли общепринятыми в микробиологии методами 
в день отбора образцов. Для выделения и коли-
чественного учета гетеротрофных микроорга-
низмов использовали среду РПА/10 с органиче-
ским азотом; для микроорганизмов, усваивающих 
минеральный азот, – среду КАА, для выделения 
микромицетов – среду Чапека [9]. Численность 
микроорганизмов выражали в колониеобразую-
щих единицах (КОЕ) в 1 мл талой воды. Иден-
тификацию выделенных штаммов микромицетов 
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Рис. 1. Содержание в атмосфере взвешенных 
веществ (ВВ) и численность микроорганизмов 
в снежном покрове г. Хабаровска: 1) бактерии, 

использующие минеральные вещества; 
2) гетеротрофные бактерии 

Fig. 1. The suspended matter content and the 
number of microorganisms in the snow cover 

of Khabarovsk: 1) bacteria using mineral 
substances, 2) heterotrophic bacteria

проводили по определителю Л.Н. Егоровой [3]. 
Результаты подвергались статистической обработ-
ке по стандартным методикам с использованием 
программного пакета Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения
Зима 2017–2018 гг. была преимуществен-

но холодной с осадками чуть больше (112%) от 
многолетней нормы, наступила в обычные сроки, 
переход температуры воздуха через 0°С к низ-
ким значениям отмечен 30 октября 2017 г. Больше 
всего осадков выпало в январе (158% от нормы), 
меньше всего – в феврале (20% от нормы) 2018 г. 
СП установился 13 ноября в сроки близкие к нор-
ме. Метеорологическая зима закончилась 24 мар-
та. Снеготаяние началось 19 марта, интенсивное 
таяние СП – 27 марта (данные ФГБУ «ДВ УГМС» 
для метеостанции Хабаровск).

Влияние антропогенной деятельности на СП 
отразилось в повышении содержания взвешенных 
веществ, возрастании величины минерализации 
до 4,9 условно-фоновых единиц и превышении 
ПДК по ионам аммония в 3 раза максимально в 
зимний период. На территорию г. Хабаровска за 
зимний сезон 2017–2018 гг. в среднем из атмосфе-
ры поступило 2,24 т/км2 растворимых минераль-
ных веществ, в % от общего количества солей в 
виде SO4

2- (23,4%); NO3
- (13,4%), NH4

+ (3,9%) [7]. 
Проведенные исследования выявили за-

кономерности изменения качественного и ко-
личественного состава микроорганизмов в за-
висимости от места отбора проб СП различных 
функциональных зон города (промышленная, 
парковая, транспортная). На рис. 1 показана чис-
ленность различных групп микроорганизмов, вы-
деленных из снежного покрова, и содержание взве-
шенных веществ по станциям наблюдений. Самой 
многочисленной группой микроорганизмов СП 
были гетеротрофные бактерии. Особенно мно-
го представителей этой функциональной группы 
обнаружено в снежном покрове на двух участках 
центра города (ст. 2 и ст. 6). Общая численность 
гетеротрофных бактерий самой загрязненной точ-
ки отбора (ст. 2) достигала 5300 КОЕ/мл талой 
воды, а в парковой зоне (ст. 6), прилегающей к 
магистральной улице Хабаровска, – 2650 КОЕ/мл. 
Оба образца СП отличались большим разнообра-
зием пигментных форм бактерий, относящихся 
к рр. Sarcina, Micrococcus, Pseudomonas, Arthro-
bacter с колониями желтого, оранжевого, красно-
го, коричневого, черного цветов (до 11–12 видов), 
а также спорообразующих бактерий рода Bacillus. 
Эти широко распространенные представители 
психрофильных и психротолерантных бактерий, 

а также родственные им организмы, способны 
сохранять жизнеспособность при низких темпе-
ратурах окружающей среды. Длительное выжи-
вание бактериальных клеток связано с успешным 
протеканием вторичного метаболизма, образова-
нием различных морфологических структур, спо-
рообразованием, синтезом защитных пигментов 
[1]. Минерализаторы, выделенные на среде КАА 
с минеральным азотом, представлены в основном 
бактериями. Коэффициент минерализации КАА/
РПА в первом случае (центр города, обочина до-
роги с интенсивным движением транспорта) – 
0,37. Во втором (парковая зона, прилегающая к 
главной магистрали города) – 0,64. Актиномицеты 
были обнаружены только в двух образцах: в СП, 
отобранном у автодороги в центре города (ст. 2), и 
в СП ст. 9 (район ТЭЦ-3). В самом загрязненном 
образце (ст. 2) актиномицетов было в 20 раз боль-
ше (700 КОЕ/мл), чем в снежном покрове станции 
9 (33 КОЕ/мл).

Микробиологические данные согласуются 
с химическими показателями. Проведенный кор-
реляционный анализ показал высокие коэффици-
енты корреляции гетеротрофов со взвешенными 
(r=0,833) и с минеральными (r = 0,866) вещества-
ми, у бактерий-минерализаторов этот коэффици-
ент равен (r=0,828) и (r=0,825) соответственно. 
Максимальные показатели взвешенных веществ в 
снежном покрове отмечены на ст. 2 (556 мг/дм3). 
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Fig. 2. Micromycetes in the snow cover of Khabarovsk

Эти данные превышают показатели других стан-
ций в 3–4 раза. В СП ст. 2 наблюдались также 
наибольший уровень минерализации, удельной 
электропроводности, высокие концентрации Ca2+, 
Mg2+, NO2-, HCO3-, Cl-, NO3- и SiO2. Среди парков 
следует отметить парк «Динамо» (ст. 6), находя-
щийся в центре города, в зоне влияния выбросов 
автотранспорта, характеризующийся тоже высо-
кими показателями минерализации (25,7 мг/дм3) 
и более значительным загрязнением СП ионами 
аммония (до 3 ПДК). В промышленной зоне по-
вышенные значения минерализации отмечены для 
района ТЭЦ–3 (ст. 9) (28,1 мг/дм3) [6, 7, 10]. 

Снежный покров в прибрежной зоне 
р. Амур и на льду (ст. 1 и ст. 3) не содержал бакте-
рий и актиномицетов, встречались только единич-
ные споры микромицетов. На этих же станциях 
зафиксировано минимальное содержание взве-
шенных веществ и низкие значения минерализа-
ции в образцах СП, что может быть связано с пре-
обладающим направлением атмосферных потоков 
по долине реки Амур в зимний период.

Важной составляющей микробного сообще-
ства являются микроскопические грибы. Микро-
мицеты отражают специфические климатические, 
физико-химические и биологические свойства 
среды. Изменение структуры комплекса микро-
мицетов может служить информативным параме-
тром биоиндикации почв. Загрязнение атмосферы 
города промышленными и транспортными выбро-
сами способствует увеличению численности по-
тенциально патогенных видов в снежном покрове 
и в почве. Происходит смена видового состава, 
доминирующие грибы аборигенной микобиоты 
замещаются темноокрашенными (меланинсодер-
жащими) формами [11–13]. 

Исследование микологического состава СП 
Хабаровска показало, что в центральной части 
города с высокой техногенной нагрузкой домини-
ровали темноокрашенные микромицеты, так как 
эти виды грибов обладают большой резистент-
ностью к химическим загрязнителям и ультрафи-
олетовому излучению за счет присутствия у них 
меланиновых пигментов. С наибольшей частотой 
встречались виды рода Cladosporium (C. cladospo-
rioides, C. herbarum, C. oxysporum) как в парковой 
(ст. 4, 5, 6), так и промышленной (ст. 7, 8) зонах, 
а также грибы родов Aspergillus (А. niger) и Alter-
naria (А. alternata). Из девяти станций отбора СП 
в семи были обнаружены темноокрашенные виды 
(на ст. 1 грибы не выявлены, на ст. 3 – единичные 
колонии). Численность микромицетов в СП пар-
ковой зоны (ст. 4) и промышленной зоны ТЭЦ-3 

(ст. 9) почти одинаковая, но видовой состав совер-
шенно различен (рис. 2).

В снежном покро ве парковой зоны преоб-
ладали виды, относящиеся к родам Cladosporium, 
Mucor, а из СП с территории ТЭЦ–3 выделены 
такие грибы, как Alternaria alternatа, Aspergillus 
niger, Humicola nigrescens. То же можно сказать 
и об образцах со станций 2 и 8. При одинаковой 
численности микромицетов в транспортной зоне 
(ст. 2) преобладали виды родов Cephalosporium, 
Mucor, Aspergillus; в районе ТЭЦ–2 (ст. 8) про-
мышленной зоны в СП обнаружены виды грибов, 
относящиеся к роду Сladosporium (C. herbarum, 
C. oxysporum) и Alternaria alternata. Эти микро-
скопические грибы являются особо устойчивыми 
к неблагоприятным условиям окружающей среды, 
относятся к условно-патогенным или оппортуни-
стическим видам, свидетельствуют о высокой 
антропогенной нагрузке и могут представлять по-
тенциальную угрозу для здоровья городского на-
селения, вызывая микозы и аллергию [11]. Пред-
ставители этих родов сохраняют способность к 
росту на питательных средах даже после длитель-
ного промораживания.

Заключение
Изучение микробиологического сообще-

ства снежного покрова как элемента городских 
экосистем позволяет оценить уровень загрязнения 
атмосферы за зимний период. Снег обладает уни-
кальной аккумулирующей способностью и несет 
информацию не только о химических веществах, 
но и биотических компонентах. С увеличением 
техногенной нагрузки возрастает количество ми-
кроорганизмов в снежном покрове. Они поступа-
ют со снежными осадками из более высоких слоев 
атмосферы, а также со взвешенными веществами 
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In the paper, the authors considered the results of microbiological features study of the snow cover in Khabarovsk. 
They revealed three stations of strongest biological air pollution. They are: the transport zone; among the parks – the 
territory of "Dynamo" adjacent to the main heavy traffi c street of the town, and the thermal power plant in the industrial 
zone. The biological pollution in the atmosphere is evidenced by accumulation of pigmenting and spore-forming microor-
ganisms, including conditionally pathogenic micromycetes, in the snow cover. 
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от выбросов промышленных предприятий и из 
пригородных территорий, переносятся железно-
дорожным и автотранспортом.

Наличие в снежном покрове пигментных 
форм бактерий и спорообразующих видов, в том 
числе темноокрашенных и условно-патогенных 
микромицетов, свидетельствует о высокой устой-
чивости микробных ассоциаций к химическому 
загрязнению, инсоляции, низким температурам. 
В период весеннего снеготаяния сапрофитные 
микроорганизмы, в том числе фитопатогенные и 
условно-патогенные виды, вместе с макро- и ми-
кроэлементами поступают в почвенный покров и 
малые реки Хабаровска, а затем в их водоприем-
ник – р. Амур, способствуя биологическому за-
грязнению городской среды.

Авторы выражают благодарность кан-
дидату географических наук Новороцкой А.Г. за 
предоставление данных по химическому составу 
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Рассмотрены возможности использования бытового мусора как источника вторичного сырья цветных ме-
таллов – олова, вольфрама, серебра, свинца, цинка, меди, никеля. Представленные материалы имеют большое 
значение в связи с начавшейся в России с 2019 г. так называемой «мусорной реформой» по сбору и переработке 
твердых коммунальных отходов с целью получения полезной продукции.

Ключевые слова: бытовой мусор, вторичные ресурсы, цветные металлы.

Значение цветных, редких и рассеянных 
металлов в промышленности и в других отраслях 
народного хозяйства общеизвестно и возрастает 
по мере развития цивилизации [2]. Добыча их из 
недр приводит к истощению запасов металлов и 
обусловливает в конечном счёте их техногенное 
рассеяние [9].

Возникающий дефицит металлов, особенно 
заметно сказывающийся сейчас в России в связи с 
разрушением СССР, диктует поиски путей их ра-
циональной добычи и оптимального использова-
ния. С одной стороны, необходимо бережное рачи-
тельное отношение к этому минеральному сырью, 
а с другой – широкое использование вторичного 
сырья, т.е. различных материалов и отходов, со-
держащих редкие, рассеянные и цветные метал-
лы. Поэтому не случайно среди большого круга 
народно-хозяйственных проблем экономического 
развития России одна из самых актуальных – ра-
циональное использование вторичных ресурсов, в 
том числе и лома цветных металлов.

В связи с растущим вниманием к этой про-
блеме следует отметить один из источников вто-
ричных ресурсов цветных металлов, которому в 
настоящее время не придают должного значения. 
Этот источник – бытовой мусор или твердые ком-
мунальные отходы (ТКО), с которым практически 
полностью уничтожается вторичное сырье, содер-
жащее серебро, олово, вольфрам, медь, цинк, сви-
нец, никель, алюминий и многие другие цветные 
металлы, не говоря уже о железе – представите-
ле чёрных металлов. Поэтому бытовой мусор на 
свалках, особенно в районах крупных городов, 
можно рассматривать как комплексное вторичное 

месторождение самых разнообразных металлов.
В настоящее время в домашнем хозяйстве 

в мире ежегодно выбрасывается на свалки раз-
личных чёрных и цветных металлов от 2 до 10% 
общего объема мусора, или в среднем 15 кг ме-
талла на человека. Сейчас бытовые отходы при-
обрели исключительно большие объёмы во всем 
мире. Например, в США они составляют свыше 
170 млн т в год [4]. Нетрудно представить, какое 
количество металла выбрасывается с бытовыми 
отходами во всём мире, если еще в 1971 г. в США 
вошел в обиход термин «городская руда», подра-
зумевающий мусор как источник металлов. Более 
того, уже тогда отмечалось, что городские свал-
ки по содержанию некоторых цветных металлов 
даже богаче, чем первичные природные руды.

В России твердые коммунальные отходы 
также составляют значительные объёмы – ежегод-
но свыше 100 млн т, которые тоже содержат полез-
ные компоненты, в частности, тысячи тонн цвет-
ных и черных металлов [4]. По данным управления 
государственного предприятия «Экотехпром» при 
московской мэрии, только в Москве ежегодно об-
разуется около 2,5 млн т бытовых отходов – при-
мерно по 200 кг на 1 человека. Проблема бытовых 
отходов в России в настоящее время особенно ак-
туальна как с точки зрения охраны окружающей 
среды, так и утилизации их с целью извлечения 
полезных компонентов, поскольку кроме цветных 
и черных металлов мусор содержит значительные 
объёмы бумаги, пластика, полиэтилена, стекла, 
текстиля и т.д. Поэтому необходима оценка мусо-
ра как источника вторичного сырья вообще, а не 
только цветных металлов.

Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 3. С. 82–87. DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-3-82-87. 
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Что же выбрасывается в составе бытового 
мусора в виде ненужных уже населению предме-
тов, содержащих ценные цветные металлы? Это 
прежде всех консервные банки из белой жести. В 
России, несмотря на спад промышленности, еже-
годно производится примерно 15 млрд штук кон-
сервных банок. Только малая часть металлов этих 
банок вторично используется в процессе утилиза-
ции бытовых отходов в Москве, Санкт-Петербурге 
и в некоторых других городах на заводах, специ-
ализированных по переработке бытового мусора. 
Таких мусороперерабатывающих заводов в стра-
не всего 9, и они способны утилизировать всего 
лишь около 4% всех российских бытовых отходов. 
Между тем, еще в начале 90-х гг. ХХ века в стране 
была принята федеральная программа «Отходы», 
но для её реализации, по данным Департамента 
государственного экологического контроля Мин-
природы РФ, требовалось более 1 трлн руб. только 
на период 1996–1998 гг. Денег в бюджете страны 
на эту проблему в таком количестве не было.

Одним из способов уничтожения бытового 
мусора является его сжигание на специальных 
мусоросжигающих заводах. Однако из-за высо-
кого содержания в мусоре мелких металлических 
предметов он до конца не сгорает, и остается до 
46% не сгоревших золоотходов, которые также 
приходится вывозить на мусорные свалки. Поэто-
му извлечение из ТКО металлических предметов 
выгодно и экологически, и экономически.

К сожалению, во многих крупных городах 
России таких заводов по переработке бытовых от-
ходов нет и, таким образом, большая часть отече-
ственных консервных банок из белой жести и им-
портных, преимущественно алюминиевых, идут 
в бытовой мусор и уничтожаются вместе с ним. 
Кроме того, сейчас в России нет ни одного при-
ёмного пункта, куда можно было бы сдать метал-
лические консервные банки после использования 
пищевых продуктов, и они выбрасываются в му-
сор не только домохозяйками, но и работниками 
государственных и частных учреждений – столо-
вых, буфетов, ресторанов, магазинов и т.д. Меж-
ду тем консервная банка из белой жести – это не 
только железо, а прежде всего цветной металл – 
олово, несмотря на его небольшое содержание в 
них – от 0,5 до 3,0 г в банке.

Олово является в том числе составной ча-
стью упаковочного материала для пищевых про-
дуктов, а также тюбиков для различных паст. И 
этот оловосодержащий упаковочный материал 
после использования пищевых продуктов в свою 
очередь выбрасывается в мусор и полностью унич-

тожается, хотя известно, что для того, чтобы полу-
чить 1 кг олова при существующих современных 
технических и технологических возможностях, 
необходимо найти оловорудное месторождение, 
добыть и переработать около 100 кг руды [10]. Та-
кое же примерно количество олова содержится в 
2000 консервных банок, вырошенных с бытовым 
мусором на свалку.

На консервные банки в настоящее время в 
мире идет около 5 млн т белой жести, т.е. от 50 
до 80% мирового производства олова, которое в 
последние годы достигает 200 тыс. т ежегодно. 
Уместно напомнить, что олово – это металл, пред-
назначенный не только для пищевой промышлен-
ности – «металл консервной банки» – так образно 
назвал его академик А.Е. Ферсман [12], но и для 
техники, поскольку в любой автомашине, трак-
торе, вездеходе содержится 5–7 кг олова в виде 
сплавов и припоев [8]. Без олова не обходится ни 
один радиоприемник, телевизор или магнитофон, 
не говоря уже о многочисленных научных прибо-
рах, больших и малых ЭВМ, компьютерах и каль-
куляторах. Олово является одним из самых дефи-
цитных и дорогостоящих цветных металлов на 
мировом рынке и имеет стратегическое значение 
в экономике развитых стран. Цена его в 2010 г. до-
стигла  тыс. американских долларов за 1 т [1]. 
Пока же в России тысячи тонн олова в составе 
консервных банок (жестяных), упаковочного ма-
териала пищевой промышленности и других от-
раслей народного хозяйства безвозвратно теряют-
ся в мусоре.

Уничтожается вместе с мусором и другой 
цветной металл стратегического значения – воль-
фрам, содержащийся в электрических лампочках 
накаливания. Перегоревшая электрическая лам-
почка идет в мусор вместе с вольфрамовой нитью 
накаливания. В этом качестве редкий цветной ту-
гоплавкий металл вольфрам совершенно незаме-
ним и сейчас, спустя 100 лет после изобретения 
данного бытового электрического прибора.

В мировой электротехнической промыш-
ленности только для нитей накаливания исполь-
зуется свыше 100 т вольфрама ежегодно. Между 
тем в России нет ни одного пункта приёма пере-
горевших лампочек от населения с целью повтор-
ного использования вольфрама, не говоря уже о 
её металлическом цоколе и высококачественном 
стекле.

Исходя из потребности в вольфраме только в 
электротехнике можно представить, сколько этого 
дефицитного цветного металла в составе электри-
ческих лампочек ежегодно в России уничтожается 
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вместе с бытовым мусором. Тугоплавкий металл 
вольфрам незаменим и в других отраслях науки и 
техники, в частности, в приборостроении, произ-
водстве высококачественной стали и т.д. «Цена на 
вольфрамовый концентрат в 2009 г. составила 155 
американских долларов за 1% триоксида вольфра-
ма (WO3) в тонне» [1, с. 436].

Сейчас в составе мусора на свалку выбра-
сываются серебросодержащие фотоматериалы – 
ненужные фотографии, фотопленка, химреакти-
вы как населением, так и фотоателье. А ведь это 
вторичное сырье серебра. Однако в России нет 
ни одного приемного пункта для населения, куда 
можно было бы сдать серебросодержащие отходы 
в виде фотобумаги, фотопленки, рентгеновских 
фотопленок в медицинских учреждениях. Между 
тем в 2010 г. на Лондонской бирже металлов цена 
на серебро составила в среднем 17,49 американ-
ских долларов за унцию – 31 г [1].

С бытовым мусором уничтожается также 
высококачественная сталь, легированная цветны-
ми металлами, в виде бритвенных лезвий, причем 
ежегодно выбрасывается столько лезвий, сколько 
изготовляется, в том числе и импортных, посколь-
ку этот мелкий металлический утиль некуда сда-
вать.

В настоящее время кроме отмеченных цвет-
ных металлов – олова, вольфрама, серебра – без-
возвратно теряются тысячи тонн алюминия, цинка, 
меди, свинца, никеля и многих других металлов, а 
также их сплавов в виде выброшенных на свалку 
отслужившей в домашнем хозяйстве оцинкован-
ной, алюминиевой и медной посуды, ненужных 
изделий из бронзы, тюбиков из-под зубной пасты 
и кремов, аэрозольных баллончиков, металличе-
ских игрушек, никелированных бытовых предме-
тов, домашней утвари из нержавеющей стали, бы-
товых электроприборов – старых холодильников, 
радиоприемников, телевизоров, электрических 
плиток со спиралями накаливания из тугоплав-
ких цветных металлов, металлических ёмкостей 
из-под масляных и других красок, лаков и олифы, 
металлических крышек от стеклянных банок и бу-
тылок, медицинских «градусников» (ртутных тер-
мометров) и многих других металлических «ме-
лочей», которые никогда и никем не собирались у 
нас как металлолом и, следовательно, никогда не 
были в поле зрения ни Вторчермета, и Вторцвет-
мета из-за их «мелочности».

Между тем подсчитано, что только на упа-
ковку папирос с помощью металлической фольги 
(примерно 1,5 г на пачку) при миллионных эк-
земплярах этой продукции требуются сотни тонн 

цветного металла, который уничтожается с мусо-
ром.

С крышками от сосудов с молочными про-
дуктами ежегодно в России теряются десятки 
тонн алюминия, а с эрозольными упаковками, тю-
биками из-под зубных паст, клея, кремов – свыше 
120 тыс. т этого металла.

Ежегодно в России выбрасывается в мусор 
и, следовательно, уничтожается около 15 тыс. т 
цинка в виде различных батареек к бытовым элек-
троприборам – радиоприемникам, магнитофонам, 
карманным фонарикам и 17 тыс. т свинца в соста-
ве автомобильных аккумуляторов.

Можно привести пример с люминесцентны-
ми лампами. Еще недавно в Москве и Московской 
области ежегодно выбрасывалось свыше 15 млн 
штук этих ламп, содержащих вредный для окру-
жающей среды цветной тяжелый металл – ртуть. 
Между тем ртутные люминесцентные лампы 
можно вторично использовать путём утилизации, 
получая ртуть и стекло и изолируя таким образом 
окружающую среду от загрязнения этим токсич-
ным тяжелым металлом. И лишь в последние годы 
начали строительство в стране заводов по перера-
ботке ртутьсодержащих люминесцентных ламп. 
Такой завод по утилизации ртутьсодержащих лю-
минесцентных ламп и отслуживших приборов по-
строен в Хабаровском крае (г. Амурск) и успешно 
функционирует с 2004 г. [5].

Для решения проблемы вовлечения в народ-
ное хозяйство цветных металлов, находящихся в 
составе бытового мусора, необходимо провести 
ряд организационных мероприятий. Во всех круп-
ных жилых массивах городов и поселков целесо-
образно организовать пункты приема домашнего 
вторичного сырья, содержащего цветные метал-
лы в виде мелкого металлолома. Вероятно, надо 
предусмотреть возможность обмена (естественно, 
с доплатой) на пунктах приема или в магазинах 
отслуживших свой век изделий на новые, напри-
мер, перегоревших электрических лампочек, бы-
товых мелких электроприборов, металлической 
посуды, электробатареек и т.д.

По-видимому, надо ввести дифференциро-
ванную плату за сдаваемые на пунктах приема 
бытовые металлические мелочи, изготовленные 
из цветных металлов, исходя из дефицитности, 
ценности содержащегося в них редкого металла и 
себестоимости получения его из первичного сы-
рья (руды). Это будет стимулировать население 
не выбрасывать металлические мелочи в мусор, а 
сдавать их в приемные пункты.
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Вероятно, в городах с населением свыше 
500 тыс. жителей целесообразно строить заводы 
по переработке и утилизации твердых бытовых 
отходов (ТБО) для извлечения из них полезных 
компонентов, прежде всего цветных металлов, 
а также для ликвидации городских свалок, за-
нимающих, как правило, огромные территории 
в окрестностях жилых мест и загрязняющих 
окружающую среду. Такой подход будет способ-
ствовать оптимизации экологического состояния 
окружающей среды, особенно в районах крупных 
городских агломераций [6].

Необходимо предусмотреть, чтобы еще 
на «стадии выбрасывания» бытовой мусор диф-
ференцировался по его видам. Для этой цели в 
городских жилых кварталах должны быть по-
ставлены специализированные контейнеры – для 
металлов, для бумаги (макулатуры), для стекла 
и т.д. Это значительно сократит затраты на ути-
лизацию бытового мусора, особенно его важной 
составной части – отслуживших свой век метал-
лических домашних мелочей. Поэтому среди на-
селения необходимо проводить воспитательную 
работу, чтобы бытовой мусор дифференцировался 
еще в домашних условиях и его составные части 
складировались в указанные специализированные 
контейнеры.

Опыт зарубежных стран показывает, что 
бытовые отходы, содержащие цветные металлы, 
могут успешно утилизироваться. Так, в Японии 
за счет утилизации только жестяных и алюминие-
вых консервных банок и бытовых приборов еже-
годно получают тысячи тонн железа, алюминия, 
цветных металлов [11]. Еще в 1985 г. в этой стране 
было изготовлено 3 млрд алюминиевых банок под 
пиво, из них 1,2 млрд было утилизировано путем 
сбора от населения за плату, по 100 иен за 1 кг ба-
ночного металлолома [3].

В настоящее время в России утилизация 
вторичных ресурсов в виде ТКО может оказать-
ся одним из важнейших источников производства 
дефицитных цветных металлов. Их регенерация 
из такого вторичного сырья будет способствовать 
сохранению первичных природных ресурсов, сни-
жению трудовых и материальных затрат, умень-
шению загрязнения окружающей среды.

Расчеты показывают, что за счет потребле-
ния вторичных ресурсов при производстве 1 т 
первичного алюминия можно сэкономить около 5 
т бокситов, а при производстве 1 т меди – почти 
130 т медной руды [7]. Трудовые затраты на сбор 
и переплавку 1 т металлолома примерно в 7 раз 
меньше, чем при производстве, например, чугуна 

из железной руды. Количество газовых выбросов 
из ТКО при этом может уменьшиться в 9 раз.

Экономическая эффективность производ-
ства материалов из вторичных ресурсов выше, 
чем из первичного сырья, и по другим показате-
лям. Например, на получение 1 т алюминиевых 
сплавов электроэнергии расходуется меньше в 27 
раз, условного топлива в 7,4 раза, себестоимость 
ниже в 2,5 раза, а удельные капитальные вложе-
ния в 8 раз. При производстве бронзово-латунных 
сплавов из вторичного сырья электроэнергии рас-
ходуется в 5 раз меньше, условного топлива в 3,4, 
себестоимость ниже в 2,5, удельные капитальные 
вложения в 10 раз. Примерно такие же экономи-
ческие показатели дает использование вторичного 
сырья и при производстве других цветных метал-
лов.

Следует отметить, что сплавы, полученные 
из лома и отходов, имеют высокие механические 
свойства и по качеству не уступают изготовлен-
ным из металлов, выплавленных из первичной 
руды. Кстати, в развитых странах – США, Англии 
и Германии отсутствует разделение сплавов на 
«первичные» и «вторичные», т.е. изготовленные 
из вторсырья или первичных руд. Независимо от 
того, из какого сырья получены материалы, они по 
зарубежным стандартам должны обладать опреде-
ленными технологическими свойствами. Поэтому 
потребителя не должно интересовать происхожде-
ние сплава или металла, если они по своим свой-
ствам и составу соответствует всем техническим 
требованиям.

Необходимо особо подчеркнуть, что утили-
зация ТКО может получить существенное разви-
тие как одно из направлений в энергосбережении. 
Бытовые отходы после извлечения из них металлов 
можно широко использовать в топливной энерге-
тике. Их теплотворная способность весьма близка 
к таковой каменного угля и составляет в среднем 
от 4 до 8 тыс. ккал/кг. Опыт работы электростан-
ций на сжигаемых бытовых отходах в зарубежных 
странах показывает, что это одно из важнейших 
экологических направлений в оздоровлении окру-
жающей среды. Так, в Японии в 1984 г. в эксплу-
атации находилось 73 электроагрегата, работаю-
щих на сжигании бытовых отходов, суммарной 
мощностью около 215 тыс. кВт. В середине 80-х 
гг. мощность самого крупного из них была 12 тыс. 
кВт. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой 
на мусоросжигательных установках, составляет в 
среднем 5,8 иен за 1 кВт/ч против 13 иен на АЭС, 
14 – на ТЭС, работающей на угле, и 17 – на ТЭС, 
работающей на сжиженном природном газе [11].
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Однако хорошим высококалорийным энер-
гоносителем ТКО становятся после извлечения 
из них металлических предметов. Бытовой «без-
металльный» мусор можно сжигать и автономно, 
и совместно с каменным углем на обычных ТЭЦ. 
В получающейся золе может содержаться до 35% 
глинозема, т.е. она почти равнозначна бокситам, 
которые некоторые предприятия России в насто-
ящее время закупают за границей по 25–30 дол. 
США за 1 т как сырье для алюминиевой промыш-
ленности.

«Зольный» глинозем можно использовать и 
для производства коагулянтов – средств очистки 
сточных и питьевых водопроводных вод. Коагу-
лянтов – незаменимых средств при качественной 
водоподготовке питьевой воды перед подачей её 
в водопроводную сеть – России хронически не 
хватает, и их запасы приходится пополнять за счет 
закупки за рубежом, хотя на мировом рынке 1 т 
коагулянтов стоит 300 долларов. Кроме того, из 
этого же глинозема можно получать высококаче-
ственный цемент, силикатный кирпич и другие 
строительные материалы [4].

За счет содержания в ТКО металлических 
предметов, которые затруднительно извлекать 
при рассортировке мусора, зола ТЭЦ, сжигающей 
ТБО, обогащена цветными металлами – оловом, 
никелем, медью, кобальтом, цинком и другими до 
концентраций, рентабельных для промышленного 
извлечения. Следовательно, зола ТЭЦ, особенно 
как продукт сжигания ТБО или совместно с ка-
менным углём, становится своего рода вторичной 
рудой цветных металлов. Можно лишь отметить, 
что в России уже скопилось свыше 1 млрд т золы 
ТЭЦ и ежегодно к этому количеству добавляется 
примерно 150 млн т [4].

Итак, ТКО, по существу, можно рассматри-
вать как комплексное вторичное сырье. С одной 
стороны, это источник цветных металлов (и чер-
ных тоже), а с другой – энергоноситель, который 
может найти в России широкое применение в то-
пливной энергетике. Поэтому использование это-
го вторичного сырья в указанных направлениях 
позволит улучшить состояние окружаюшей среды 
в крупных городах.

Необходимость организационных мер, на-
правленных на стимулирование сбора мусора 
населением, а также на полную утилизацию бы-

товых отходов как энергоносителей и эколого-
экономическая оценка этих мероприятий пред-
ставляет современную актуальную комплексную 
научную проблему. Её решение даст возможность 
получить важный источник цветного металлоло-
ма, каким является бытовой мусор, а также будет 
способствовать улучшению экологического состо-
яния окружающей среды в регионах России.
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MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW) AS A SOURCE 
OF NON-FERROUS METALS SECONDARY RESOURCES

P. V. Ivashov

The author considers the possibilities of using household waste as a source of secondary raw materials of non-ferrous 
metals - tin, tungsten, silver, zinc, lead, copper, nickel. The presented materials are of great importance in connection 
with the so-called "Garbage reform" which started in Russia in 2019. It is aimed at the collection and processing of solid 
municipal waste in order to obtain useful products.

Keywords: secondary resource, non-ferrous metals, tin, wolfram, silver, lead, zinc, copper, nickel.
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Введение
Демографический прогноз является состав-

ляющей прогнозирования социальных и экономи-
ческих процессов на региональном и националь-
ном уровнях. Его главная ценность в том, что он 
показывает последствия существующей или пла-
нируемой демографической политики, а также 
результат воздействия социально-экономической 
обстановки в стране на динамику народонаселе-
ния. Такая «обратная связь с будущим» помогает 
оценить устойчивость демографической динами-
ки и скорректировать соответствующие управлен-
ческие действия в настоящем. 

Демографический прогноз составляется 
на основе баланса естественного (рождаемость, 
смертность) и механического (миграция) движе-
ния населения. Рождаемость и смертность реги-
стрируются органами ЗАГС и являются наиболее 
точными демографическими данными. Мигра-
цию оценить гораздо сложнее, поскольку мигра-
ционные потоки часто «не проходят» через со-
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ответствующие органы регистрации. При сборе 
демографических данных, в числе прочих неточ-
ностей, возникает двойной учет подвижных групп 
населения, приводящий к завышению или зани-
жению реальной численности населения [1]. Так, 
расхождения между данными переписи населения 
в 2010 г. по России и оценочной численностью со-
ставили +979,6 тыс. человек [5] (0,7% от общей 
численности [2]). В масштабах страны такое рас-
хождение относительно несущественно, но по от-
дельным регионам оно в ряде случаев составляет 
заметную долю от численности населения реги-
она. Очевидно, что такие расхождения будут тем 
больше, чем интенсивнее миграционные потоки в 
регионе. Например, для Камчатского края оценки 
на основе данных текущего учета на дату пере-
писи превысили данные переписи в 2010 г. более 
чем на 5%, для Еврейской автономной, Амурской 
областей и Хабаровского края это отклонение со-
ставило 3–5% [5]. Таким образом, для дальнево-
сточного региона, отличающегося интенсивной 
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миграцией в сравнении с другими федеральны-
ми округами РФ, отклонение в демографическом 
прогнозе может быть более существенным.

Ввиду этого возникает необходимость в до-
полнительном инструментарии прогнозирования, 
который бы мог «улавливать» миграционные тен-
денции, исходя из оценок вне демографических 
данных. Как известно, миграционные процессы 
тесно связаны с социально-экономической ситу-
ацией (народ «голосует ногами»), поэтому уточ-
нение данных миграции может быть сделано на 
основе количественной оценки связи миграции и 
социально-экономических показателей. 

Для обобщенной оценки демографической 
динамики через призму социально-экономической 
ситуации на Дальнем Востоке России предлагает-
ся использовать базовую математическую модель 
динамики численности занятых, безработных и 
экономически неактивного населения [15]. Насе-
ление «чутко реагирует» на социальные трансфор-
мации и экономическую политику, что отражается 
на численности этих групп, в совокупности со-
ставляющих общую численность населения.

Моделирование динамики численности 
занятых, безработных и экономически 

неактивного населения на Дальнем Востоке
В 2000–2017 гг. динамика численности заня-

того населения разделяется на 2 периода: 1 период 
(2000–2008 гг.) характеризуется постепенным по-

вышением численности занятых, 2 период (2009–
2017 гг.) – снижением численности (рис. 1) [10]. 
При этом до 2011 г. численность экономически 
неактивного населения стабильно снижалась за 
счет миграции, с 2012 г. наметился относительно 
небольшой рост, который связан в целом с перео-
ценкой численности населения в результате пере-
писи населения 2010 г. В динамике численности 
безработных наблюдается всплеск в 2007–2011 гг., 
связанный с экономическим кризисом.

Динамика численности населения Дальнего 
Востока неуклонно снижается из-за миграцион-
ного оттока населения (рис. 2). Так, в общей по-
тере населения за 1991–2016 гг., составляющей 
1869,0 тыс. чел., естественная убыль составила 
172,1 тыс. чел. (9,2%), миграционный отток – 
1696,9 тыс. чел. (90,8%) [6].  Как видно из гра-
фиков, изменение численности рассматриваемых 
экономических групп населения является нели-
нейным, в общей численности эти нелинейности 
сглаживаются. Такая относительно стабильная 
демографическая динамика прогнозируется госу-
дарственными органами статистики сравнительно 
успешно и инерционный вариант прогноза, безус-
ловно, не должен исключаться из рассмотрения. 
При этом вследствие нестабильности геополити-
ческой ситуации необходимо учитывать возмож-
ность притока мигрантов в первую очередь из 
стран СНГ (например, в 2018 г. из стран СНГ на 

Рис. 1. Динамика численности занятых, безработных 
и экономически неактивного населения

на Дальнем Востоке в 2000–2017 гг.

Fig. 1. Dynamics of the number of employed, unemployed
and economically inactive population
in the Russian Far East in 2000–2017
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Дальний Восток прибыло 29 764 чел., что состав-
ляет 80,9% от общего числа мигрантов, прибыв-
ших из-за рубежа на Дальний Восток [17]). Для 
общей оценки демографической ситуации вос-
пользуемся математической моделью динамики 
численности занятых, безработных и экономиче-
ски неактивного населения. Суммарно указанные 
группы составляют общую численность населе-
ния. Классические модели динамики численности 
населения основаны на учете возрастной струк-
туры и являются, как правило, системами линей-
ных уравнений [7]. Линейные уравнения хорошо 
описывают медленно меняющиеся тренды. Для 
прогнозирования возможных изменений сложных 
социально-экономических процессов применяют 
также и нелинейные модели [11]. Преимущество 
нелинейных моделей, прежде всего, в альтерна-
тивных вариантах прогноза, основанных на кон-
цепции синергетики. В данной модели все населе-
ние разделено на три группы, характеризующиеся 
вовлеченностью в рынок труда. Занятость и без-
работица весьма значимо связаны с демографиче-
скими параметрами и экономическим развитием 
[3, 18], поэтому влияние социально-экономиче-
ских процессов на динамику народонаселения 
можно рассматривать через призму экономиче-
ской активности населения.

Идея использования простой динамической 
модели описания изменения занятости и безработи-
цы в аспекте согласования спроса на рабочую силу 
и ее предложения реализована у А.Г. Коровкина [3], 
учета социальных сетей – у Y. Bramoulle и G. Saint-
Paul [18]. В развитие этого подхода в настоящей 
статье приводится модель с тремя фазовыми пере-
менными и более сложными социальными связями, 
позволяющими описать нелинейную динамику чис-
ленности населения.

Реализуемые подходы моделирования ди-
намики численности занятых x, безработных y и 
экономически неактивного населения z в регионе 
базируются на принципе парных взаимодействий, 
который впервые был применен в естественных 
науках  [12, 13, 19], а в современных исследова-
ниях успешно используется в изучении общества 
[11, 20]. Концепция парных взаимодействий, раз-
витая, в частности, для описания динамики конку-
рирующих популяций в математической биологии 
[12], принципиально подходит для описания взаи-
модействия агентов на рынке труда как системы с 
конкурирующими за ограниченный ресурс (рабо-
чие места) группами [16]. Парные взаимодействия 
типа xy, xz, yz описывают обмен информацией, 

во многом обусловленный социально-экономи-
ческой ситуацией в регионе (коэффициенты ηij). 
Произведения xz и yz в модели означают количе-
ство всевозможных пар по одному представителю 
занятого и экономически неактивного населения, 
безработного и экономически неактивного насе-
ления соответственно в процессе такого обмена 
информацией. Коэффициенты η13, η23 при данных 
произведениях описывают эффективность (ре-
зультативность) взаимодействий экономически 
неактивного населения с занятыми и безработ-
ными соответственно. Условно говоря, η13, η23 
определяют долю всевозможных парных взаимо-
действий, которые оказали влияние на изменение 
занятости и безработицы за счет пополнения из 
экономически неактивного населения. Идея пар-
ных взаимодействий позволяет описать наблюда-
емые среднесрочные колебания численности эко-
номически активного и неактивного населения, а 
также относительно просто учесть обобщенные 
социально-экономические параметры, влияющие 
на динамику численности населения [15, 16]. 

В общем виде модель можно записать сле-
дующим образом:
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где x – численность занятых, y – численность без-
работных, z – численность экономически неактив-
ного населения, f1(x), f2(y), f3(z) – функциональные 
зависимости, обобщенно описывающие динамику 
групп населения, ηij – коэффициенты взаимовли-

Рис. 2. Динамика численности населения 
Дальнего Востока (в среднем за год)

Fig. 2. Dynamics of the population of the Russian 
Far East (average per year)

(1)
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яния групп населения, i, j – индексы, принимаю-
щие целочисленные значения от 1 до 3, i≠j. 

Таким образом, общие функциональные 
зависимости должны в целом описать динамику 
рассматриваемых групп населения, а структурные 
взаимодействия населения в аспекте экономи-
ческой активности моделируются нелинейными 
членами. 

Функциональные зависимости f1(x), f2(y), 
f3(z) в настоящем исследовании имеют следующий 
вид:

du/dt=p-Hu     (2)

где u – фазовая переменная, t – переменная време-
ни, p – параметр, обобщенно описывающий ми-
грацию, H – параметр, характеризующий скорость 
изменения группы населения. 

Разумеется, для каждой группы населения 
параметр H будет иметь свой содержательный 
смысл. Так, для экономически неактивного на-
селения он в большой степени будет отражать 
естественное движение населения (рождаемость, 
смертность), а также обобщенно описывать баланс 
перетоков между экономически активным и неак-
тивным населением. Для численности занятых 
и безработных параметр H будет «отслеживать» 
изменение экономической ситуации. Для дальне-
восточных регионов в целом при ее улучшении, 
реализации крупных инвестиционных проектов 
будет наблюдаться прирост численности занятых 
и, вероятно, сокращение безработицы. В против-
ном случае, например, при постепенной ликви-
дации предприятий, будет увеличиваться числен-
ность безработных и сокращаться численность 
занятых. При этом в обобщенных параметрах 
неявно учитываются экономические стимулы за-
нятости населения, например уровень заработной 
платы. Так, изменения социально-экономической 
ситуации, потребности предприятий в работниках 
будут непосредственно связаны с уровнем зара-
ботной платы, условиями труда, имиджем профес-
сии и т.д. Из содержательного смысла параметров 
ясно, что они могут принимать и отрицательные 
значения.

Выбор такой зависимости обобщенного 
описания динамики групп населения подтвержда-
ется не только ее простотой, но и относительно 
хорошей аппроксимацией численности занятых 
[14], а также численности населения [7, 16] на 
примере Еврейской автономной области (ЕАО).

В итоге получаем следующую систему 
уравнений:
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где x – численность занятых, y – численность без-
работных, z – численность экономически неактив-
ного населения, pi – коэффициенты миграции, Hi – 
общая скорость изменения численности группы 
населения, H3 включает также рождаемость, ηij – 
коэффициенты взаимовлияния групп населения, i, 
j – индексы, принимающие целочисленные значе-
ния от 1 до 3, i≠j. 

Модельные уравнения применены для опи-
сания динамики численности занятого, безра-
ботного и экономически неактивного населения 
Дальнего Востока по статистическим данным за 
2000–2017 гг. [10]. Параметрическая идентифика-
ция модели проведена в среде Mathematica мето-
дом наименьших квадратов (минимизировалась 
сумма квадратов отклонений фактических данных 
от соответствующих координат точек интеграль-
ных кривых).

Набор параметров, наиболее хорошо опи-
сывающих статистические данные, следующий:
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Как видно из параметров p1, p2, p3, наиболее 
сильный миграционный отток наблюдается среди 
занятого населения, значительно меньший отток – 
среди экономически неактивного населения. Со-
отношения параметров p1 и p3 косвенно указывают 
на то, что занятые уезжают с Дальнего Востока, в 
том числе семьями, имеющими детей (что превос-
ходит миграционный приток занятых с детьми). 
При этом параметр p2 (сальдо миграции безра-
ботных) положителен, что явно свидетельствует о 
том, что значительная часть прибывших мигран-
тов имеет финансовую поддержку (например, от 
работающих родственников). Параметры линей-
ного изменения численности групп H1, H2, H3 
показывают, что скорость прироста численности 
экономически неактивного населения значитель-
но больше, чем скорость прироста численности 
занятых. Косвенно это указывает на сложившую-
ся тенденцию старения населения Дальнего Вос-
тока. При этом прирост численности безработных 

(4).

(3)
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сокращается, что, с одной стороны, является ин-
дикатором дефицита трудовых ресурсов, с другой 
стороны, может указывать на развитие неофици-
альной занятости. Не менее интересны соотно-
шения коэффициентов парных взаимодействий. 
По знакам параметров видно, что в результате 
социальных взаимодействий происходит преиму-
щественно переток экономически неактивного на-
селения в категорию занятых (η31 = – 0,0000424) и 
безработных (η32 = – 0,000291). Причем,переток в 
группу безработных более интенсивен, нежели в 
категорию занятых. 

На рис. 3 изображены модельные кривые, 
аппроксимирующие соответствующие статисти-
ческие данные за 2000–2017 гг. Оценка прибли-
жения модельной кривой и фактических данных 
проведена на основе показателей средней ошибки 
аппроксимации Аср, коэффициента детерминации 
R2 и скорректированного коэффициента детерми-

нации 2R . Средняя ошибка аппроксимации Аср 
вычислена по формуле:

,%100
ˆ1
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где n – длина ряда данных, хi – фактическое (по 
статистическим данным) значение показателя в  

i-м году, ix̂  – расчетное (модельное) значение по-
казателя в i-м году. Из табл. 1 видно, что средняя 
ошибка аппроксимации модельных расчетов и ста-
тистических данных не превышает 5,2%, при этом 
коэффициент детерминации составляет не менее 
0,893 (скорректированный – не менее 0,697), что 
свидетельствует о хорошем качестве найденных 
оценок параметров.

Как видно из представленного прогноза, 
численность занятых и безработных относительно 
2017 г. почти не изменится, при этом численность 
экономически неактивного населения увеличится 
с 2,833 млн чел. в 2017 г. до 2,975 млн чел. в 2020 г. 
С 2020 г. начинается увеличение численности эко-
номически активного населения, с 2030 г. – сни-
жение численности всех рассматриваемых групп. 

Варианты демографического прогноза на 
основе линейной и экспоненциальной моделей

Как было отмечено, сумма численности за-
нятых, безработных и экономически неактивного 
населения составляет общую численность населе-
ния. Из рис. 4 видно, что по модельным оценкам к 
2020 г. прирост численности населения Дальнего 
Востока может достигнуть порядка 200 тыс. чел. 
относительно 2017 г. Эта цифра превосходит даже 
плановые показатели в «Концепции демографи-
ческой политики Дальнего Востока на период до 
2025 года», утвержденной Правительством РФ в 
2017 г.: согласно «Концепции…», численность 
населения Дальнего Востока в 2019 г. соста-
вит 6,222 млн чел., в 2020 г. – 6,253 млн чел. и в 
2025 г. – 6,499 млн чел. [8]. Следует учесть, что 
представленная модель построена в первую оче-
редь для прогнозирования численности экономи-
чески активного населения и накопленная ошибка 
в оценке трех рассматриваемых групп суммиру-
ется при получении значений общей численности 
населения (несмотря на это, средняя ошибка ап-

(5)

Рис. 3. Статистические данные и модельные 
расчеты динамики численности занятых,
безработных и экономически неактивного 

населения на Дальнем Востоке

Fig. 3. Statistical data and model calculations 
on the number of employed, unemployed and 

economically inactive population in the Russian 
Far East

Таблица 1
Статистические оценки качества модели

Table 1
Statistical estimates of model quality

Оценка 
модели

Заня-
тые

Безра-
ботные

Экономически 
неактивное насе-

ление

Аср.,% 0,37 5,17 0,58

R2 0,893 0,908 0,986

2R 0,697 0,739 0,960
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проксимации для общей численности населения 
составила 0,3%). Однако это не умаляет ценности 
модели для получения качественно другого сцена-
рия динамики численности населения, основан-
ного на предположении о сильном влиянии эко-
номической ситуации на миграцию. Также нельзя 
не подчеркнуть, что динамика временных рядов 
в рамках данной модели весьма хорошо аппрок-
симирована параметрами, соответствующими 
неустойчивой динамике (неустойчивому фокусу, 
т.е. незатухающим колебаниям) в модели, грани-
чащей с хаосом. В этом контексте колебания чис-
ленности населения с относительно большой ам-
плитудой косвенно указывают на неустойчивость 
социально-экономической системы Дальнего Вос-
тока. Как можно заметить, в 2017 г. наблюдается 
расхождение фактической и модельной динамики. 
Это может указывать на то, что начинает реализо-
ваться другой вариант динамики. Этот факт, тем 
не менее, не исключает реализации приведенно-
го прогноза, полученного на основе нелинейной 
модели, поскольку, как будет показано далее, про-
гноз имеет относительно небольшую ошибку. 

Рассмотрим другие варианты прогноза 
динамики численности населения ДФО, полу-
ченные из одномерных моделей. Обобщенные 
одномерные модели описывают инерционные 
варианты прогноза, в которых не предполагается 
существенного изменения сложившихся демогра-
фических тенденций. 

В качестве такой модели можно рассмо-
треть модифицированную модель Мальтуса, при-
меняющуюся для описания популяционной дина-
мики [13], демографических [7] и экономических 
процессов [14]:

,)( PPa
td
Pd



где Р – численность населения, a – скорость изме-
нения численности населения, P  – равновесное 
значение численности населения, t – переменная 
времени. Модифицированную модель Мальтуса 
можно записать в следующем виде:  

,Pbm
td
Pd



где m – коэффициент миграции, b – коэффициент 
естественного прироста населения. При b>0  бу-
дет наблюдаться замедление темпов изменения 
численности населения, что соответствует де-
мографической ситуации на Дальнем Востоке. 
Данная модель была применена Г.П. Неверовой 
и О.Л. Ревуцкой для описания динамики чис-
ленности населения Еврейской автономной об-
ласти в 1994–2007 гг. (коэффициент корреляции 
между фактическими и модельными значениями 
составил 0,99, средняя ошибка аппроксимации – 
0,68%) [7].

Получившиеся оценки для численности на-
селения Дальнего Востока согласно экспоненци-
альной модели следующие:

.)6118(147,0 P
td
Pd



Как видно, в аспекте оценки общей демогра-
фической динамики по данной модели наблюдает-
ся постепенная стабилизация численности насе-
ления со стационарным значением 6,118 млн чел. 

Также была рассмотрена линейная модель, 
весьма хорошо аппроксимирующая данные:

y = – 43,83x + 94502.
По линейной модели численность насе-

ления Дальнего Востока к 2030 г. снизится до 
5,5 млн чел.

Статистические оценки качества моделей 
для демографических данных приведены в табл. 2, 
из которой видно, что социально-экономическая 
нелинейная модель несколько точнее аппроксими-
рует демографическую динамику по сравнению с 
экспоненциальной и линейной моделями. Тем не 
менее, средняя ошибка аппроксимации для мо-
делей не превышает всего 0,6% при допустимой 

Рис. 4. Статистические данные, модельные 
расчеты и планируемые показатели динамики 

численности  населения в «Концепции 
демографической политики Дальнего Востока 

на период до 2025 года»

Fig. 4. Statistical data, model calculations and 
planned indicators in the population dynamics in 

the "Concept of the Russian Far East demographic 
policy for the period up to 2025"

(7)

(8)

(6)
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ошибке в 10% (табл. 2). Среднюю стандартную 
ошибку прогноза для 2030 г. рассчитаем по 
формуле:
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xx
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m p
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где 
pym ˆ – средняя стандартная ошибка прогноза, 

n – длина временного ряда, m – число параметров, 
x         – среднее значение x, xp         – прогнозное значение 
х, yp         – прогнозное значение y, ŷ    – рассчетное 
значение y. Как видно, ошибка прогноза 
наименьшая у нелинейной модели.

Очевидно, что разные модели дают 
различные прогнозные варианты демографической 
динамики. Объяснить содержательное различие 
этих вариантов можно, опираясь на концепцию 
каждой модели. На рис. 5 приведены графики, 
соответствующие различным вариантам 
авторского прогноза (социально-экономическая 

модель, экспоненциальная модель, линейная 
модель, усредненные значения по социально-
экономической и экспоненциальной моделям, по 
социально-экономической и линейной моделям), 
а также средний, высокий и низкий варианты про-
гноза, рассчитанные Федеральной службой госу-
дарственной статистики (Росстат) [9]. Средняя 
стандартная ошибка для усредненных вариантов 
в 2030 г. соответственно 1,2% и 0,89%. Для 
прогнозных вариантов Росстата доверительный 
интервал предполагает отклонение от прогнозного 
значения на величину от 2,8% до 3,7%.

Нелинейная модель, как было уже отме-
чено выше, улавливает возможную социально-
экономическую неустойчивость, которая может 
выражаться в интенсивном потоке мигрантов. Та-
кая ситуация может сложиться, если в результате 
экономического кризиса и социальной «рекламы» 
еще больше вырастет интерес к Дальнему Восто-
ку граждан из стран СНГ, и им будет обеспечен 
беспрепятственный въезд. На данном этапе моде-

Таблица 2
Статистические оценки качества моделей для демографических данных

Table 2
Statistical estimates of model quality for demographic data

Оценка модели Социально-экономическая 
нелинейная модель Экспоненциальная модель Линейная

модель

Аср,% 0,3 0,6 0,6

R2 0,990 0,961 0,924

2R 0,972 0,958 0,919 

pym ˆ , % 0,99 1,33 1,85

Рис. 5. Сценарии динамики численности населения Дальнего Востока

Fig. 5. Scenarios of the Russian Far East demographic dynamics
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лирования было обнаружено, что такой вариант 
даст краткосрочный эффект до 2025 г., не приве-
дет к качественным изменениям и усилит степень 
неустойчивости социально-экономической дина-
мики Дальнего Востока. 

Отметим, что увеличение численности 
населения в целом может быть следствием не 
только миграции, но естественного прироста на-
селения. По оценкам Е.Л. Мотрич, численность 
женщин детородного возраста на Дальнем Восто-
ке к 2030 г. сократится до 1314,3 тыс. чел. относи-
тельно 1530,8 тыс. чел. в 2015 г. [6, с. 140]. Такие 
тенденции изменения возрастной структуры дают 
основание полагать, что прогнозируемый всплеск 
численности населения может быть обеспечен в 
большей степени миграцией. Также близость то-
чечных оценок параметров модели к хаотической 
динамике и собственно режим динамики по най-
денным оценкам (неустойчивый фокус) содержа-
тельно не соответствуют устойчивому развитию, 
способствующему увеличению естественного 
прироста населения на Дальнем Востоке.

Экспонециальная модель является 
существенно менее чувствительной к социально-
экономическим изменениям и описывает 
демографическую динамику с позиций оценки  ее 
прироста: если прирост численности населения 
ежегодно будет увеличиваться или уменьшаться, 
то модель «обнаружит» неусточивость динамики, 
выражающейся  в  интенсивном (экспоненциаль-
ном) росте или снижении численности. В 
этом случае будут наблюдаться существенные 
социально-экономические трансформации, 
поскольку численность населения, очевидно, 
не может бесконечно расти или снижаться. 
При постепенном уменьшении прироста (т.е. 
при замедлении роста) численности населения 
экспоненциальная модель будет стремиться к 
стационарному значению. Это соответствует 
балансу между демографическими и социально-
экономическими процессами, что является 
одним из возможных прогнозных вариантов для 
Дальнего Востока. Баланс заключается в том, 
что рождаемость будет не ниже смертности, 
а число прибывших мигрантов не ниже числа 
выбывших (может быть ниже, но при условии 
компенсации отрицательного миграционного 
сальдо численностью родившихся). Согласно 
прогнозам Росстата, существенного увеличения 
рождаемости на Дальнем Востоке не предвидится, 
поэтому такой баланс может быть обеспечен за 
счет миграции и связан с уменьшением оттока 
населения. Такие процессы могут наблюдаться 

при улучшении качества жизни населения, что в 
настоящее время не происходит [4, 6]. 

На основе линейной модели оценивается 
средний прирост численности населения, исходя 
из предположения, что величина прироста будет 
сохраняться. Согласно линейной аппроксимации 
убыль населения Дальнего Востока составит 
43,8 тыс. чел. в год, т.е. 0,7% от численности 
населения в 2017 г. (6174 тыс. чел.). Такой сценарий 
является крайне негативным и соответственно 
может реализоваться при резком снижении уровня 
жизни относительно других регионов РФ и стран 
СНГ, формирующих основные миграционные 
потоки Дальнего Востока.

Кроме вышеизложенных сценариев, рассмо-
трены «смешанные» (средние) варианты прогно-
зов. Взяты в рассмотрение усредненные расчеты 
по социально-экономической и экспоненциальной 
моделям, а также по социально-экономической и 
линейной моделям (среднее по линейной и экс-
поненциальной модели не приводится, посколь-
ку этот вариант очень близок к низкому варианту 
прогноза Росстата). Средний вариант прогноза по 
социально-экономической и экспоненциальной 
моделям располагается на графике над высоким 
(оптимистичным) вариантом прогноза Росстата. 
Этот вариант близок к прогнозным значениям в 
«Концепции демографической политики…». Как 
видно, миграционный всплеск на фоне стабилиза-
ции убыли населения даст краткосрочный эффект 
увеличения численности населения, «стыкую-
щийся» к 2030 г. с высоким вариантом прогноза 
Росстата. Средний вариант прогноза по социаль-
но-экономической и линейной моделям учитыва-
ет миграционный всплеск на фоне значительной 
убыли местного населения: до 2025 г. это вариант 
на графике располагается немного выше высокого 
варианта прогноза Росстата, к 2030 г. – ниже сред-
него варианта прогноза Росстата. На наш взгляд, 
наиболее сбалансировано демографическую ди-
намику описывает усредненный между нелиней-
ной и линейной моделями прогноз. Несмотря на 
то, что он качественно отличается от прогнозных 
вариантов Росстата, этот модельный прогноз рас-
полагается в области между высоким и низким ва-
риантами прогноза Росстата.

Заключение
Таким образом, в результате моделирования 

получены 5 вариантов демографической дина-
мики Дальнего Востока. Рассмотренные модели 
показывают, при каких условиях может быть реа-
лизован тот или иной вариант, но концепция моде-
лирования не позволяет определить вероятность 
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их реализации. Во многом это зависит от развития 
социально-экономической ситуации и демографи-
ческой политики. 

Важной задачей для развития инструмен-
тария демографического прогноза является учет 
переломных тенденций, которые наблюдаются на 
практике и часто связаны с миграционными про-
цессами. Как видно из приведенной нелинейной 
модели, в ряде случаев удается «уловить» воз-
можность возникновения качественно иной дина-
мики, не являющейся очевидной экстраполяцией 
предыдущих тенденций. Дальнейшее развитие 
инструментария прогнозирования сложных со-
циально-экономических и демографических про-
цессов, вероятнее всего, связанное с развитием 
теории нелинейной динамики и агент-ориенти-
рованного моделирования, позволит более точно 
предсказывать качественные изменения в «чело-
векомерных» системах, а значит и более эффек-
тивно управлять ими.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИКАРП ДВО РАН.
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DEMOGRAPHIC FORECAST WITH MODELING OF NONLINEAR DYNAMICS 
OF THE EMPLOYED AND UNEMPLOYED POPULATION NUMBER

M.Yu. Khavinson, A.S. Losev

The article deals with a non-linear model for the dynamics of the number of employed, unemployed and econom-
ically inactive population. The model gives a forecast of the total population of the region taking into account the so-
cio-economic situation. The model is verifi ed on base of the statistical data for the Far East of the Russian Federation for 
2000-2017. According to the model forecast for the population dynamics in the Far East, a migration surge is possible 
until 2025. As well, the authors give an approximation of demographic dynamics in the Far East by means of the linear 
and exponential models. A comparative analysis of the obtained forecast variants with the forecasts of the Federal State 
Statistics Service has been carried out. It is shown that the obtained average model forecast is qualitatively different from 
the FSSS forecasting variants, but being located within their area.

Keywords: population, demographic dynamics, nonlinear dynamics, employed, unemployed, mathematical model-
ing, economically active population, the Russia Far East.
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В данной статье автор затрагивает вопрос устойчивости развития сельского и традиционного хозяйства 
в Якутии. Анализ развития сельского хозяйства проводится на основе официальных статистических данных и 
пилотных результатов конкретного социологического исследования. Устанавливается, что занятость в сель-
ском хозяйстве сокращается, но выпуск специалистов в этой сфере не снижается, что свидетельствует о 
политике поддержания значимости данной отрасли, прежде всего со стороны государства. В то же время ма-
териальный статус тружеников в сельском и традиционном хозяйстве намного ниже, чем  в других отраслях; 
частные малые предприятия имеют более низкую заработную плату, что снижает привлекательность данных 
видов деятельности. Тем не менее, именно традиционные отрасли, а также сельское хозяйство рассматри-
ваются и органами власти,  и самими занятыми в традиционном хозяйстве как основа сохранения уникальной 
самобытности Якутии.

Ключевые слова: Якутия, сельское хозяйство, традиционное хозяйство, численность занятых, численность 
выпускников, численность занятых в малых предприятиях, социальное самочувствие работников сельского  и 
традиционного хозяйства.

Актуальность и постановка проблемы
Вопросы устойчивости сельского и тради-

ционного хозяйства в Якутии – это одна из острых 
и архиважных задач, стоящих перед органами го-
сударственной власти Якутии, поскольку сельское 
и традиционное хозяйство остается в настоящее 
время фактором устойчивого развития коренных 
народов Якутии. 

Якутия – один из регионов с высокой до-
лей сельского населения (на 2019 г. 34,4%) [9], 
которая из года в год сокращается. По данным о 
национальном составе населения (ВПН-2010), 
в сельской местности проживают 60,4% якутов 
(саха), 66,3% эвенов, 73,9% эвенков, 56,3 юкаги-
ров, 86,3% долганов от общей численности пред-
ставителей данных этносов [8].

Безусловно, вопросу развития сельского и 
традиционного хозяйства в научной литературе 
Якутии уделяется особое место и значение, так 
как данные сферы экономики представляют со-
бой основу жизнедеятельности большей полови-
ны населения Якутии, представляющей коренные 
народы региона. В последнее время хозяйство 
коренных народов рассматривается как самосто-

ятельный культурно-исторический феномен, где 
поднимаются вопросы сосуществования абори-
генного хозяйства с динамичным развитием со-
временной экономики и технологий, адаптации 
этносов и традиционных хозяйств в модернизую-
щемся обществе [1–5, 11, 15, 16]; проблем разви-
тия оленеводства, рыболовства и охотпромысло-
вых отраслей в современных условиях [7, 10, 13]. 
Установлено, что в Якутии ценности, связанные с 
ориентацией на сохранение культурной традиции 
хозяйственной жизни, предопределяют привер-
женность сельских тружеников к традиционным 
занятиям, несмотря на социально-экономические 
потрясения 90-х годов XX в. и начала 2000-х гг. 
в сельском и традиционных хозяйствах [12]. Тра-
диционные хозяйства (оленеводство, животновод-
ство, промыслы) в республике Саха обеспечивают: 
а) занятость сельского населения; б) рациональное 
взаимодействие человека и окружающей среды; в) 
воспроизводство этничности, языков, хозяйствен-
ных традиций, самобытного уклада жизни корен-
ных народов Якутии [12].

Республиканские органы власти прекрасно 
понимают эти обстоятельства. Во вновь принятой 
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19 декабря 2018 года 2077-З № 45-VI «Стратегии 
социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением 
до 2050 года» (далее – Стратегия) записано, что 
«Республика Саха (Якутия) в стремительно меня-
ющемся мире выполняет особую роль: сохраняет 
уникальную для мировой цивилизации самобыт-
ность малочисленных в глобальном масштабе 
народов, проживающих на огромной территории 
с суровыми климатическими условиями, интегри-
руя их в глобальную экономическую систему» [6]. 
В Стратегии обозначены пять стратегических це-
лей (СЦ), одна из которых – высокий уровень жиз-
ни человека. Предусмотрено, что СЦ «Высокий 
уровень жизни человека» должна обеспечиваться 
за счет сохранения культурного наследия и един-
ства многонационального народа Республики Саха 
(Якутия); повышения качества жизни, здравоохра-
нения, территориальной и профессиональной мо-
бильности трудовых ресурсов; развития спортив-
ного движения; удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся; проведения активной 
политики поддержки занятости граждан.

Исходя из положений Стратегии, для до-
стижения цели по сохранению и защите исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
планируется:

1) создание современных образовательных 
условий с учетом специфики национальных осо-
бенностей и проживания в условиях Арктики и 
Севера для устойчивого развития традиционного 
уклада жизни и национальной идентичности ко-
ренных малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия);

2) развитие агропромышленного комплекса, 
где оленеводство и табунное коневодство призна-
ны приоритетными направлениями сельского хо-
зяйства;

3) поддерживать традиционные методы 
ведения сельского хозяйства (содействие сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной дея-
тельности малых форм хозяйствования; создание 
условий для роста количества субъектов малого 
предпринимательства, занятых в производстве и 
переработке сельскохозяйственной и промысло-
вой продукции; стимулирование развития коо-
перации личных подсобных хозяйств граждан и 
крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере со-
вместного использования сельскохозяйственных 
угодий, зимнего и летнего содержания крупного 
рогатого скота, заготовки и переработки мясо-мо-
лочной продукции; стимулирование ремесел, 
агро- и экотуризма для обеспечения альтернатив-

ной занятости сельского населения).
Безусловно, поставленные перед органами 

власти задачи весьма значимы для повышения 
качества жизни населения, социального благо-
состояния и сохранения самобытности Якутии. 
Но насколько такие планы предопределяются се-
годняшними процессами? В данной статье автор 
предлагает ответить на данный вопрос посред-
ством анализа следующих показателей (в том чис-
ле в динамике), имеющих важное значение для до-
стижения цели по сохранению и защите исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни и 
отраженных в официальных статистических бюл-
летенях Республики Саха (Якутия): развитие агро-
промышленного комплекса (численность, заработ-
ная плата); развитие малых форм хозяйствования 
(число предприятий и заработная плата); создание 
образовательных условий (число выпускников по 
направлению «сельское хозяйство»).

Объект и методы
Объектом для изучения является сфера 

сельского хозяйства в понимании, которое зало-
жено при формировании официальных статисти-
ческих данных о состоянии сельского хозяйства 
в регионе. Метод исследования – анализ офици-
альных статистических данных, представленных 
территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Саха 
(Якутия). Кроме того, в качестве дополнительного 
материала используются результаты конкретного 
социологического исследования (КСИ) по теме 
«Этносоциальные процессы в Республике Саха 
(Якутия)» (2013–2014 гг., n=968, зоны исследова-
ния: арктическая зона Якутии: Усть-Янский, Ана-
барский и Аллаиховский районы; центральная 
– г. Якутск; западная – Олекминский район; юж-
ная – Нерюнгринский район). Выборка репрезен-
тативная (по полу: 46,7% мужчин; 53,3% – жен-
щин; по отраслям: занятые в промышленности 
– 17,0%; сфере услуг, бытовом обслуживании – 
13,2%; сельском хозяйстве – 4,4%; традицион-
ном хозяйстве, народными промыслами – 3,7%; 
культуре, науке, СМИ и спорте – 8,6%; органах 
управления, кредитно-финансовой сфере – 12,4%; 
в других отраслях – 16,7%).

Результаты исследования
Если рассмотреть показатели среднегодо-

вой численности и структуру занятых по основ-
ным видам экономической деятельности с 2010 
по 2016 гг., можно наблюдать, что они сильно ме-
няются. В начале 2000 г. сельское хозяйство было 
наиболее массовой отраслью экономики и занима-
ло второе место по численности занятых, к 2016 г. 
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Таблица 1
Среднегодовая численность и структура занятых по основному 

виду экономической деятельности с 2010 по 2016 гг. (в %)
Table 1

  Average annual number and structure of employed by the main economic activity type – from 2010 to 2016 (in %)

Виды экономической деятельности
Год

2000 2005 2010 2012 2014 2016

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 10,9 9,1 8.7 8,5 8,3 7,0

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Добыча полезных ископаемых 9,2 9,5 9,3 9,1 9,4 10,0

Строительство 5,7 4,7 7,2 8,0 8,3 8,2

Оптовая и розничная торговля, ремонт 10,5 10,5 11,2 11,4 11,6 12,3

Транспорт и связь 10,9 9,5 9,7 10,1 10,4 10,6

Государственное управление 6,1 6,6 7.9 7,5 7,6 7,3

Образование 15,7 16,3 14,6 14,2 13,7 13,2

Здравоохранение 7,9 8,4 8,1 7,9 7,7 7,5

Источник: [14]

Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности (руб.)
Table 2

Average monthly nominal accrued wages of employees in organizations by economic activity type (in rubles)

Виды экономической деятельности
Год

2000 2005 2010 2012 2014 2016

Всего в экономике 4539,1 13436,9 38708,0 39915,6 51110,5 59000,2

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 2015,3 5258,5 10866,6 13823,8 17991,3 24282,4

Рыболовство, рыбоводство 2317,4 4363,1 8564,9 13374,6 12018,5 16469,0

Добыча полезных ископаемых 9092,9 25770,9 51529,9 73456,3 86156,0 106663,8

Строительство 6658,4 18541,2 36721,3 51992,1 58161,8 65617,2

Оптовая и розничная торговля, ремонт 3642,8 9295,6 18751,6 24315,3 30928,2 32636,1

Транспорт и связь 5433,5 16547,7 35041,5 51128,6 32273,0 62226,1

Государственное управление 4913,5 17190,5 36551,5 52013,2 62276,1 62276,5

Образование 2296,8 7812,3 18415,3 25726,6 39617,5 43782,0

Здравоохранение 2741,9 9137,3 19942,1 22255,3 40586,6 43685,4

Источник: [14]

эта сфера экономики откатилось на 6-е место по 
численности занятых после государственного 
управления и занятость в этой отрасли снизилась 
(табл. 1). 

Важным показателем развития и состояния 

той или иной отрасли является заработная пла-
та, которая, безусловно, оказывает воздействие 
на уровень комфортности жизни, психоэмоцио-
нальное состояние трудящихся. Как показывают 
данные табл. 2, работающие в сельскохозяйствен-
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Таблица 3
Среднесписочная численность работников малых предприятий по видам деятельности (чел.)

Table 3
 Average number of employees of small enterprises by activity type (people)

Виды экономической деятельности Год

2010 2013 2014 2016

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 4482 4201 4021 2859

Рыболовство, рыбоводство 445 376 329 221

Добыча полезных ископаемых 1086 1540 1589 1956

Строительство 7116 6083 6568 7218

Оптовая и розничная торговля, ремонт 11447 10959 10918 10188

Транспорт и связь 3269 2699 2838 2894

Государственное управление - - - 28

Образование 61 62 81 80

Здравоохранение 355 438 517 806

Источник: [14]

ной отрасли на протяжении шестнадцати лет по-
лучают самую низкую заработную плату, причем 
ее рост значительно отстает от роста заработных 
плат в других отраслях. По состоянию на 2016 г. 
зарплата у работников сельского хозяйства со-
ставляла всего 41,4% от среднего уровня по Ре-
спублике Саха (Якутия).

Обратимся к имеющимся статистическим 
показателям, отражающим работу малых пред-
приятий, на которые возлагаются большие ожи-
дания в Стратегии. Официальные статистические 
данные содержат информацию о среднесписочной 
численности работников и заработной плате в ма-
лых предприятиях. Из данных табл. 3 видно, что 
из года в год среднесписочная численность работ-
ников малых предприятий в сельском хозяйстве 
сокращается. В тоже время официальные данные 
о количестве предприятий по видам деятельности 
свидетельствуют, что сокращается разрыв между 
числом субъектов малого предпринимательства 
и всех иных в сельском хозяйстве; численность 
работников бюджетных предприятий (исключи-
тельно государственных и муниципальных) зна-
чительно ниже (фактически в два раза), чем работ-
ников малых предприятий. 

Если обратить внимание на заработную 
плату у работников сельского хозяйства в зави-
симости от форм собственности предприятия, то 
ее размер достаточно сильно разнится между го-
сударственными, муниципальными и частными 

предприятиями. В выигрыше находятся работни-
ки, занятые в предприятиях смешанной формы, 
меньше всего заработная плата у занимающихся 
сельским хозяйством на предприятиях частной 
формы собственности (табл. 4). Малые предпри-
ятия в своем большинстве имеют частную форму 
собственности.

Обратимся к показателям подготовки специ-
алистов по направлению «сельское хозяйство». 
Из данных табл. 5 и 6 видно, что количество вы-
пускников по специальностям в сфере сельского 
хозяйства не сильно колеблется из года в год в 
отличие от других специальностей (образование 
и педагогика, экономика и управление, напри-
мер). Если сравнивать количество специалистов, 
выпущенных высшими и средними профессио-
нальными заведениями, можно увидеть, что боль-
шая часть специалистов для сельского хозяйства 
в Якутии готовится в основном вузами (а именно 
Якутской государственной сельскохозяйственной 
академией (ЯГСХА)).

При этом число вакантных рабочих мест в 
сельскохозяйственной сфере одно из самых ма-
лых. Сопоставление ежегодной численности вы-
пускникающихся специалистов отраслей сель-
ского хозяйства (табл. 5 и 6) и числа вакансий 
(табл. 7) свидетельствует, что число рабочих мест 
практически в 8 раз меньше, чем выпускников.

Теперь обратимся к некоторым показате-
лям, отражающим социальное самочувствие не-
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Таблица 4
Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников сельского хозяйства,  

охоты, лесного хозяйства по формам собственности (руб.)
Table 4

 Average monthly nominal accrued wages of workers in agriculture, hunting, forestry by property type (in rubles)

Форма собственности
Год

2010 2012 2014 2016

Государственная 16607,6 20763,1 26414,9 31494,2

Муниципальная 9505,2 11403,3 17085,3 23925,5

Частная 7992,0 9871,4 12274,3 17471,7

Смешанная 18289,0 30829,3 39948,1 50728,2

Источник: [14]

Таблица 5
Выпуск специалистов государственными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования  (чел.)
Table 5

 Graduation of specialists by state educational establishments using higher education programs (pers.)

Направления 
подготовки

Год

2005 2010
в % к 

предыд. 
году

2012
в % к 

предыд. 
году

2014
в % к 

предыд. 
году

2016
в % к 

предыд. 
году

Всего 6376 6027 94,5 7138 118,4 6136 86,0 4323 70,5

Образование и 
педагогика 1423 946 66,5 792 83,7 710 89,6 458 64,5

Здравоохранение 207 285 137,7 277 97,2 218 78,7 226 103,7

Экономика и 
управление 1426 1605 112,6 2313 144,1 1535 66,4 527 34,3

Сельское и рыболовное 
хозяйство  302 365 120,9 376 103,0 405 107,7 434 107,2

Геология и разведка 
полезных ископаемых 168 188 111,9 188 100,0 230 122,3 223 97,0

Строительство и 
архитектура 210 287 136,7 305 106,3 346 113,4 233 67,3

Источник: [14]

посредственно тех, кто занимается сельским и 
традиционным хозяйством. Сразу оговоримся, что 
представленные данные в отношении занятых в 
сельском и традиционном хозяйстве лишь пилот-
ные, в КСИ по теме «Этносоциальные процессы 
в Республике Саха (Якутия)» объектом исследова-
ния было в целом взрослое население Якутии (со-
гласно географии изучения), что предопределило 
использование половозрастной этнонациональной 
выборки, задача по выявлению конкретно психо-

эмоционального состояния населения также не 
ставилась, но проводилось изучение социального 
самочувствия, ценностных ориентаций и межна-
циональных отношений, а также их взаимосвязей. 

Социальный портрет респондентов, заня-
тых в сельском и традиционном хозяйстве пока-
зывает, что среди них меньше всего людей с выс-
шим образованием; чаще, чем другие занятые в 
этих отраслях имели среднее или среднее специ-
альное образование. Среди занятых сельским и 
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Таблица 6
Выпуск специалистов государственными образовательными организациями 

среднего  профессионального образования (чел.)
Table 6

 Graduation of specialists by state educational establishments of secondary vocational education (pers.)

Направления подготовки

Год

2005 2010
в % к 

предыд. 
году

2012
в % к 

предыд. 
году

2014
в % к 

предыд. 
году

2016
в % к 

предыд. 
году

Всего 4580 4769 104,1 4176 87,6 2830 67,8 3458 122,2

Образование и педагогика 912 767 84,1 636 82,9 204 32,1 356 174,5

Здравоохранение 435 468 107,6 479 102,4 389 81,2 453 116,5

Экономика и управление 1074 1117 104,0 996 89,2 462 46,4 252 54,5

Сельское и рыболовное 
хозяйство  192 135 70,3 110 81,5 22 20,0 63 286,4

Геология и разведка 
полезных ископаемых 27 83 307,4 44 53,0 126 286,4 222 176,2

Строительство и 
архитектура 100 199 199,0 205 103,0 271 132,2 286 105,5

Источник: [14]

Таблица 7
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) по  видам деятельности (чел.)

Table 7
Vacancies number (required workers) by activity type (people)

Виды экономической деятельности
Год

2014 2015 2016

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 37 38 62

Рыболовство, рыбоводство - - -

Добыча полезных ископаемых 400 226 436

Строительство 488 132 191

Оптовая и розничная торговля, ремонт 124 115 123

Транспорт и связь 753 534 581

Государственное управление 912 901 972

Образование 435 408 344

Здравоохранение 1655 1782 1843

Источник: [14]

традиционным хозяйством меньше всего людей, 
которые смогли идентифицировать себя как вы-
сокообеспеченные, но есть и такие, которые оце-
нивают свой статус как обеспеченные (13,5% в 
сельском и 16,1% в традиционном хозяйстве). Для 
сравнения: занятые в органах управления, кредит-

но-финансовой сфере, армии, органах внутренних 
дел чаще отмечали, что они обеспеченные – 25%, 
среднеобеспеченные – 35% и малообеспеченные – 
18,2% отпрошенных. Основной массив занятых в 
сельском и традиционном хозяйстве идентифици-
ровали свое материальное положение как бедству-
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ющие – порядка 22%, малообеспеченные – 23% и 
среднеобеспеченные – около 33% респондентов. 

Для оценки жизненных приоритетов ре-
спондентам был представлен список из семнад-
цати ценностей, которые отражали личностные и 
эмоциональные приоритеты (зрелость суждений и 
здравый смысл, здоровье (психическое и физиче-
ское), любовь, удовольствие (жизнь, полная при-
ятного проведения времени), уверенность в себе 
(свобода от внутренних противоречий)); социаль-
ные (интересная работа, обеспечить будущее де-
тям, наличие хороших и верных друзей, счастли-
вая семейная жизнь); политические (стабильная 
обстановка в стране, обществе, сохранение мира); 
экономические (материальная обеспеченность); 
коллективистские (сохранение традиций, обычаев 
своего народа); индивидуалистские приоритеты 
(самостоятельность как независимость в сужде-
ниях и оценках, свобода как независимость в по-
ступках и действиях); приоритеты, связанные с са-
мосовершенствованием (возможность получения 
хорошего образования, общественное признание, 
уважение окружающих, активная жизнедеятель-
ность). В целом массиву характерна следующая 
иерархия ценностей: 1) здоровье (67,0% ответов 
по данному варианту); 2) обеспечить будущее 
детям (54,2%); 3) материальная обеспеченность 
(51,5%); 4) счастливая семейная жизнь (49,8%); 
5) интересная работа (37,3%); 6) активная жизне-
деятельность (35,8%).

При сравнении значимости коллективных и 
индивидуальных ценностей выяснилось, что для 
якутян в приоритете коллективистские настрое-
ния, нежели индивидуалистские. Сохранение тра-
диций, обычаев своего народа для респондентов 
более значимо, чем самостоятельность и свобода.

Дифференцируя респондентов по роду заня-
тия, сравним, есть ли различия в ценностях у лю-
дей, занятых разными видами деятельности, при 
этом внимание сосредоточим на работниках сель-
ского хозяйства и традиционных отраслей. Здесь 
акцент сделаем на таких ценностях, как матери-
альная обеспеченность и сохранение традиций, 
обычаев своего народа, насколько они актуальны 
для тружеников сельского и традиционного хо-
зяйства, ввиду того, что именно данные категории 
работников, согласно статистическим данным, на-
ходятся в материальном затруднении, а сельское 
и традиционное хозяйства рассматриваются как 
фактор устойчивости коренных народов. Вполне 
ожидаемым оказалось, что в большей мере для ра-
ботников традиционного хозяйства «сохранение 
традиций, обычаев своего народа» (35,5% отве-

тов по данному варианту) является одним из важ-
ных жизненных приоритетов (табл. 8). Помимо 
этой категории работников ценность «сохранение 
традиций, обычаев своего народа» актуальна для 
занятых в сфере культуры, науки, СМИ и спорта 
(26,4% ответов по данному варианту).

Весьма интересным стало наблюдение, что 
респонденты, занятые в сельском и традиционном 
хозяйстве, оценили материальное обеспечение 
как наименее важную жизненную ценность, тогда 
как для большинства респондентов материальная 
обеспеченность является важным составляющим 
смысла жизни.

В анкете имелись вопросы, касающиеся 
оценки уровня государственной поддержки на-
селения. Основная масса респондентов, исходя 
из своего опыта, высказались, что они ощущают 
поддержку государства в виде социальных гаран-
тий (пенсий и льгот), а также в сфере медицины и 
образования. Такие направления деятельности ор-
ганов власти, как обеспечение жильем, поддержка 
материнства и детства, развитие языка и культуры 
совершенно не ощущаются респондентами. Пере-
крёстный анализ данных о социальной поддержке 
и виду деятельности респондентов показал, что в 
меньшей степени работники сельского хозяйства 
и еще в меньшей традиционного хозяйства ощу-
щают социальную поддержку со стороны госу-
дарства; работники традиционных отраслей так-
же в меньшей степени были готовы положительно 
отвечать на вопрос о медицинской поддержке со 
стороны государства; труженики в сельском и тра-
диционном хозяйстве чаще других отвечали, что 
ощущают государственную поддержку в сохране-
нии языка и культуры. 

Обсуждение и заключение
Исходя из данных, полученных на основе 

анализа официальной статистики и результатов 
КСИ, можно заключить, что, несмотря на сла-
бый рост заработной платы в сельском хозяйстве, 
низкое число вакантных мест, которое не пере-
крывает количество выпускников, за фактически 
двадцатилетний период не снижается престиж 
обучения по специальностям в сфере сельского 
хозяйства и этот престиж, как нам кажется, обе-
спечивается поддержкой и сохранением един-
ственного сельскохозяйственного вуза. Основная 
нагрузка на обеспечение кадрами сельского хо-
зяйства в Якутии возложена на ЯГСХА. Несмотря 
на имеющиеся хорошие условия для подготовки 
работников сельского хозяйства на уровне вуза, 
многие из выпускников не работают по профи-
лю, что связано с проблемой трудоустройства, и 
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здесь создание малых предприятий может помочь 
 решить данный вопрос. Субъекты малого пред-
принимательства выступают возможным перспек-
тивным путем развития сельского хозяйства и 
заполнения рынка труда, поскольку именно здесь 
можно реализоваться в рамках малых предприя-
тий. Тем не менее, малый бизнес имеет большую 
привлекательность в рамках смешанных форм 
собственности, где, как показывают официальные 
статистические данные, более высокие затраты на 
трудящихся. 

Материальная сторона занятых в сельском 
хозяйстве не столь сильно воспринимается как 
важный фактор жизни, хотя именно данная кате-
гория лиц чаще определяет свой материальный 
статус как низкий или средний. У занятых в сель-
ских и традиционных отраслях имеется позитив-
ный настрой, способный поддерживать развитие 
сельского и традиционного хозяйства. Однако ре-
спонденты – труженики в сфере сельских и тра-
диционных отраслей чаще других не ощущают 
поддержки со стороны государства. Сохранение 
культуры и уникальной самобытности Якутии во 
многом зависит от усилий государства, ведь без 
государственной поддержки, в том числе адрес-
ной, сельское и традиционное хозяйство не смо-
жет выйти на уровень устойчивости, позволяю-
щей обеспечить комфортные условия жизни для 
сельских тружеников и занятых в традиционном 
хозяйстве.
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AGRICULTURE AND TRADITIONAL LIVELIHOOD AS THE BASIS 
OF THE UNIQUE IDENTITY OF YAKUTIA: TO THE PROBLEM OF SUSTAINABILITY 

(ANALYSIS OF STATISTICAL AND SOCIOLOGICAL DATA)

E.G. Maklashova

In this article, the author touches upon the issue of sustainable development of agriculture and traditional livelihood 
in Yakutia. The analysis of development of agriculture is carried out on the basis of offi cial statistical data and pilot results 
of sociological study. It is established a declining employment in agriculture, but the output of specialists in this fi eld is not 
decreasing, which indicates the policy of maintaining these economic spheres, primarily on the state’s side. At the same 
time, the material status of employees in agriculture and traditional livelihood is much lower than in other economic ar-
eas. Private small businesses in these areas of economy offer lower wages, in this way reducing the attractiveness of these 
activities.  Nevertheless, it is traditional livelihood, as well as agriculture, that are considered by both the authorities and 
the most employed in the traditional economy as the basis for preserving the unique identity of Yakutia.

Keywords: Yakutia, agriculture, traditional livelihood, number of employees, number of graduates, number of 
employees in small businesses, social well-being of workers in agriculture and traditional livelihood.
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В статье рассматривается миграционное взаимодействие Кировской области c Сахалинской и Южно-Са-
халинской областями в 1946–1950 гг. В этот период осуществлялось массовое переселение советских граждан 
на присоединённые к СССР территории. Главную роль в миграциях из Кировской области на Сахалин и Курилы 
играло организованное сельскохозяйственное переселение. Рассматриваются основные факторы, способство-
вавшие переселению из региона выхода мигрантов: низкий уровень жизни жителей Кировской области, государ-
ственная поддержка переселений, агитационная работа. Отток населения из региона начинает отрицательно 
влиять на местное хозяйство, что привело к попыткам руководства Кировской области добиться прекращения 
переселений. Основным источником информации послужили материалы архивов Кировской области, а также 
центральных архивов. 

Ключевые слова: переселение, миграция населения, Кировская область, Сахалинская область.

Постановка проблемы
Переселение как миграционный процесс 

предполагает взаимодействие населения двух 
территорий: отдающей население и территории 
вселения мигрантов. Миграционный обмен Ки-
ровской области с одной стороны и Сахалина, 
Курильских островов с другой в течение первых 
послевоенных лет может быть охарактеризован 
как классическое взаимодействие региона-мигра-
ционного донора и региона-реципиента, при этом 
рассматриваемые территории находятся на рас-
стоянии около 6 тыс. км друг от друга. Целью ра-
боты является анализ переселений из Кировской 
области в Сахалинскую и Южно-Сахалинскую 
области в 1946–1950 гг., когда их миграционное 
взаимодействие было наиболее интенсивным. 
Рассматриваемый период также соответствует 
времени реализации в стране четвёртого пятилет-
него плана, в эти годы перед СССР стояла задача 
восстановления и развит ия народного хозяйства 
после окончания Великой Отечественной войны. 
После 1950 г. массовые плановые переселения из 
Кировской области в Сахалинскую не осущест-
влялись. Данные о численности населения взаи-
модействующих регионов в течение 1946–1950 гг. 
представлены в табл. 1.

В течение большей части советского пери-
ода Кировская область рассматривалась как тру-
доизбыточный регион, поставщик рабочей силы в 
другие районы страны. Кроме того, в годы Вели-
кой Отечественной войны Кировская область, на-
ходившаяся в тылу, сохранила значительную часть 
своего демографического потенциала (несмотря 
на то, что прямые потери в годы войны состави-
ли 260 тыс. чел.). В первые годы после окончания 
Второй мировой войны (1946–1950 гг.) новыми 
направлениями массовых переселений из Ки-
ровской области стали присоединённые к СССР 
территории, в первую очередь современные Ка-
лининградская и Сахалинская области. Переселе-
ние шло также в Амурскую, Грозненскую, Ленин-
градскую области, другие регионы страны. Задачи 
укрепления демографического и трудоресурсного 
потенциала дальневосточных территорий имели в 
послевоенный период (как и в настоящее время) 
приоритетное значение.

Вопросы переселений на Дальний Восток 
России и в его отдельные регионы освещались 
преимущественно в работах демографов и истори-
ков. Значительный вклад в изучение роли мигра-
ционной составляющей в изменении численности 
населения Дальнего Востока внёс Л.Л. Рыбаков-
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Таблица 1
Численность населения Кировской, Южно-Сахалинской 

и Сахалинской областей в 1946–1950 гг. 
Table 1 

Population of the Kirov, Yuzhno-Sakhalin and Sakhalin regions in 1946–1950 

1946 г. (на начало года), тыс. чел. 1950 г. (на начало года), тыс. чел.

Кировская область 1840,2 1935,0

Сахалинская область 94,1 459,0

Южно-Сахалинская область 436,4* -

Примечание: * на 1 декабря 1946 г. 
Источник: [2, 7, 10]

ский. В работах этого учёного подробно рассмо-
трены процессы освоения и заселения региона 
за длительный период времени, в том числе осу-
ществление добровольных и организованных ми-
граций в послевоенные годы.

Различные аспекты реализации советской 
миграционной политики и проведение плановых 
переселений на Дальний Восток рассматривались 
также в работах С.А. Кравчук, Л.А. Крушановой, 
Е.Л. Мотрич, Г.А. Ткачевой, Е.Н. Чернолуцкой и 
других исследователей. 

Л.А. Крушанова стремилась ответить на ряд 
важнейших вопросов: каким образом советское 
государство влияло на рост численности насе-
ления и трудовых ресурсов на Дальнем Востоке, 
достигало баланса интересов между «пришлым» 
и постоянно проживающим населением в слабо-
освоенных регионах [4]. Указывается, что планы 
переселений на Дальний Восток срывались из-за 
противодействия со стороны регионов-доноров 
оттоку трудоспособного населения. В моногра-
фии Л.А. Куршановой рассматриваются и иные 
способы пополнения трудовых ресурсов Дальнего 
Востока в послевоенные годы: репатриация совет-
ских граждан, по разным причинам оказавшихся 
за границей (военнопленные, «остербайтеры», 
беженцы), использование труда японских военно-
пленных. 

В работах С.А. Пискунова особо рассма-
тривается осуществление сельскохозяйствен-
ных переселений, их организационно-правовые 
вопросы, выделяются и подробно описываются 
этапы государственной политики переселения в 
земледельческие районы Дальнего Востока (пла-
нирование переселенческих мероприятий, отбор 
и перевозка переселенцев, устройство и прижива-
емость) [9]. 

Особенностью осуществления переселений 

в сталинский период стало применение массовых 
принудительных форм миграции, которые под-
робно рассмотрены в монографии Е.Н. Чернолуц-
кой [26]. 

В рамках исследований приводятся вариан-
ты периодизации освоения Дальнего Востока: как 
в соответствии с переписями населения [6], так и 
с точки зрения изменения показателей миграции и 
её влияния на демографические процессы [5]. 

Территориальные рамки исследований, как 
правило, охватывают Дальневосточный район 
(без Якутии) или ограничиваются его отдельны-
ми частями. Изучению процессов послевоенного 
заселения советскими гражданами Южного Са-
халина и Курил, репатриации иностранных граж-
дан в послевоенный период посвящены работы 
В.В. Щеглова [28] и И.П. Ким [3].

Большинство указанных работ основное 
внимание фокусируют на последствиях миграции 
для дальневосточных территорий, принимавших 
переселенцев. В связи с этим актуально рассмо-
трение миграционных процессов с позиции ре-
гиона, отдававшего население, с привлечением 
широкого круга источников, в том числе ранее не 
использовавшегося архивного материала. 

Сахалин и Курильские острова в админи-
стративном и хозяйственном отношении состо-
яли из двух частей. На бывшей ранее в составе 
Японии территории южной части острова Саха-
лин и Курильских островах, присоединённых к 
СССР по результатам Второй мировой войны, 
2 февраля 1946 г. была образована Южно-Саха-
линская область, которая 2 января 1947 г. была 
объединена с Сахалинской областью, входив-
шей ранее в состав Хабаровского края, образо-
вав самостоятельную Сахалинскую область в 
составе РСФСР. Специфика демографического 
развития Южного Сахалина и Курил в рассма-
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триваемый период заключается в выселении 
японского населения и замене его на советских 
граждан-переселенцев. Так, по оценке, прове-
дённой Сахалинстатом, в течение 1947–1949 гг. 
в Сахалинскую область завезены 400 тыс. чело-
век. За это же время было репатриировано 300 
тыс. японцев [13].

Одновременно с заселением Южного Са-
халина и Курил решались задачи социалистиче-
ских преобразований в регионе. В феврале 1946 г. 
была прекращена деятельность японских банков, 
сберкасс, страховых обществ и организованы со-
ветские учреждения. С апреля того же года была 
осуществлена инвентаризация материальных 
ценностей всех предприятий и открыты вступи-
тельные балансы. Одновременно аннулировалось 
действие японских законов о налогообложении 
населения, отменялись недоимки и вводилась 
советская налоговая система. С февраля 1946 г. 
было отменено японское законодательство о труде 
и вводилось советское трудовое право. Со второго 
квартала 1946 г. происходит национализация про-
мышленности, завершённая в основном к концу 
года. С января 1947 г. началась репатриация япон-
ского населения, завершённая к концу 1948 г. В 
отраслях народного хозяйства произошло обнов-
ление рабочей силы. В рыбной промышленности 
в 1945 г. было занято 10,7 тыс. чел., из которых на 
долю граждан СССР приходилось лишь 1,0 тыс. 
чел., а в 1950 г. из 32,6 тыс. чел. советскими граж-
данами являлись 26,5 тыс. чел. Вместе с японцами 
также выехали жившие здесь айны и значительная 
часть корейского населения [12]. Таким образом, 
переселенцы приезжали на освоенную террито-
рию, где имелись промышленные предприятия, 
жилой фонд и т.д. Это способствовало притоку 
населения на Сахалин в послевоенные годы. 

Сельскохозяйственное переселение из 
Кировской области

Необходимо отметить, что в послевоенные 
годы считалось, что миграция населения при со-
циализме должна носить преимущественно или 
даже исключительно плановый характер [8], одна-
ко в реальности имело место и самостоятельное 
переселение. Л.Л. Рыбаковский в работе «Насе-
ление Дальнего Востока за 150 лет» выделяет ос-
новные формы переселения на Дальний Восток: 
непосредственно планируемые формы (сельско-
хозяйственное переселение, оргнабор рабочих, 
общественные призывы, направление специали-
стов), децентрализовано планируемое переселе-
ние (вызов предприятиями, в порядке перевода, 
по конкурсу), неорганизованное переселение [12]. 

Основной формой организованной мигра-
ции из Кировской области в Сахалинскую было 
сельскохозяйственное переселение, являющееся 
одной из форм трудовых миграций, проводимое 
органами государственной власти, предусматри-
вающее переселение людей (колхозов) из мало-
земельных районов в многоземельные районы 
СССР с целью закрепления вновь приобретенных 
территорий или/и их хозяйственного освоения. 

В 1946 г. было принято постановление об 
организации на Сахалине колхозов и переселении 
на остров колхозников. В том же году прибыли 
первые переселенцы. В 1946–1950 гг. на Саха-
лин из других районов страны переселилось 17,5 
тыс. семей колхозников, т.е. столько же, сколько в 
остальные районы Дальнего Востока [12]. 

Одной из причин, порождавших новые ми-
грационные потоки, были разработанные в СССР 
государственные программы переселения жите-
лей из регионов, где с точки зрения властей был 
избыток трудоспособного населения, в новые ме-
ста. С другой стороны, сказывались тяжелые по-
следствия недавней войны для экономики Киров-
ской области, сельское хозяйство которой было 
ослаблено, а материальный достаток большинства 
колхозников оставался низким. Даже спустя пять 
лет после окончания войны улучшение было не-
значительным: «Выдано колхозникам за 1950 г. на 
трудодень хлебом и деньгами в среднем по обла-
сти: деньгами 31 коп., зерна 910 граммов, карто-
феля 340 граммов, овощей 20 граммов, сена 100 
граммов, соломы, половы и мякины 1,6 кг., мяса 2 
грамма, молока 9 граммов, меда 0,3 грамма» [16].

В силу этих обстоятельств Кировская об-
ласть и стала одним из регионов выхода трудовых 
мигрантов. Были определены общие принципы 
планирования работы по сельскохозяйственному 
переселению в рассматриваемый период: нельзя 
допускать распыления плана по многим районам 
и проведения отбора переселенцев в одном рай-
оне для нескольких областей вселения. Плано-
вые задания районам должны устанавливаться в 
строгом соответствии с данными баланса труда, 
наличием малоземельных колхозов, в которых ис-
черпаны земельные фонды для наделения колхоз-
ников приусадебными участками [23].

Показатели сельскохозяйственных пересе-
лений в Сахалинскую (Южно-Сахалинскую) об-
ласть в рассматриваемый период представлены в 
табл. 2. Разница между сведениями Главного пере-
селенческого управления Министерства сельско-
го хозяйства СССР (76 семей) и Переселенческо-
го отдела Кировского облисполкома (100 семей) 
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Таблица 2
Сельскохозяйственное переселение из Кировской области 

в Сахалинскую и Южно-Сахалинскую области в 1946–1950 гг.
Table 2 

Agricultural resettlement from the Kirov region to the Sakhalin and South Sakhalin regions in 1946–1950

Годы
Наименование 
области вселе-

ния

План пе-
реселения, 

семей

Отправлено, 
семей

Выполнение 
плана (рассчита-
но авторами), %

Отправле-
но всего, 
человек

Отправлено все-
го трудоспособ-

ных, человек

1946 Южно-
Сахалинская 200 202 101,0 843 485

1949 Сахалинская 100 102 102,0 434 286

1950 Сахалинская 76/100 48 63,2/48,0 198 115

Источник: [11, 23]

в плане переселения в Сахалинскую область в 
1950 г., очевидно, объясняется тем, что в данные 
общесоюзного органа не были включены семьи, 
переселявшиеся на предприятия рыбодобываю-
щей и рыбообрабатывающей промышленности. В 
1947–1948 гг. семьи из Кировской области в Саха-
линскую организованно не переселяли. 

Рассмотрим основные факторы, влиявшие 
на переселение в 1946–1950 гг. в Сахалинскую и 
Южно-Сахалинскую области. Важным стимулом 
для будущих переселенцев были существенные 
льготы, предусмотренные на общесоюзном уров-
не. Семьи колхозников помимо больших льгот 
(ссуды, пособия, бесплатный проезд и др.) полу-
чили по 0,5 га приусадебного участка. Кроме того, 
позже были введены и другие льготы: сниженные 
цены на рыбу и топливо, освобождение местной 
промышленности от уплаты налога с оборота [12]. 

На месте в 1946 г. каждой переселенческой 
семье по государственным ценам продавалось: 1 
корова, 2 овцы, 1 поросенок. Из промышленных 
товаров: 1 полушубок, 1 пальто, 1 пара валенок, 
1 пара ботинок, 1 пара галош, 10 м. мануфакту-
ры. Для переселения отбирались добросовестные 
трудолюбивые граждане из числа колхозников, 
городского и сельского населения, имеющих в со-
ставе семьи не менее двух трудоспособных [22]. 

Основные виды льгот и государственной 
помощи включали: налоговые льготы; выплату 
единого денежного пособия; возмещение иму-
щества и неиспользованных затрат при переселе-
нии колхозов в полном составе; возможности для 
проезда (бесплатный проезд, суточные, провоз 
имущества, право сдавать заготовительным ор-
ганизациям скот, зерно и картофель с последую-

щим получением по месту вселения; обеспечение 
переселенцев жильем, надворными постройками 
и приусадебными участками; кредиты на покупку 
коров или другого скота для семей, переселяю-
щихся в колхозы [27]. Льготы не предоставлялись 
самостоятельно переселившимся семьям. 

В районах Кировской области проводилась 
агитационно-пропагандистская работа, направ-
ленная на разъяснение целей и задач переселения. 
К ней привлекался партийно-советский, профсо-
юзный, комсомольский актив, а также представи-
тели тех переселенческих органов, куда направля-
лись переселенцы. В своей работе представители 
переселенческих органов активно использовали 
газеты, радио, кино, различную печатную продук-
цию (листовки, плакаты, афиши, брошюры, фо-
товыставки). СМИ положительно характеризова-
ли трудовые, социально-бытовые условия жизни 
переселенцев, внимательное отношение партий-
но-советских органов к их повседневным нуждам.

В Центральном государственном архиве 
Кировской области сохранилась «Краткая эко-
номико-географическая характеристика Южно-
го Сахалина и льгот, предоставляемых пересе-
ленцам в сельское хозяйство и на предприятия 
рыбной промышленности». Этот текст состоит 
из нескольких листов, его содержание позволяет 
узнать о расположении и границах, администра-
тивном устройстве и населенных пунктах, кли-
мате, растительности и животном мире, развитии 
сельского хозяйства и промышленности, а также 
о планируемых мероприятиях по обслуживанию 
переселенцев. 

Обоснование необходимости заселения но-
вой для СССР территории могло звучать для пе-
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реселенцев из Кировской области так: «Разгром 
японских армий силами Красной Армии в авгу-
сте-сентябре 1945 г. привел к освобождению и 
очищению от японских захватчиков южной части 
Сахалина. Остров Сахалин исконная русская тер-
ритория. Сахалин открыли и первыми заселили 
русские. В 1853 г. на Сахалине был создан первый 
русский военный пост. Однако, Япония все вре-
мя домогалась признания за ней прав на остров 
Сахалин и в течение некоторого времени (с 1855–
1875 гг.) остров считался в «совместном» владе-
нии России и Японии. Согласно русско-японскому 
договору 1875 г. Япония признала весь о. Сахалин 
владением России. Однако в 1905 г. Япония вос-
пользовалась поражением царизма для того, что-
бы захватить Южный Сахалин. Захватив Южный 
Сахалин, японцы превратили его в колонию Япон-
ской империи и плацдарм для нападения на Со-
ветский Союз» [22, л. 52]. 

Привлекательными для переселенцев были 
характеристики промышленного потенциала, 
возможностей развития сельского хозяйства, хо-
зяйственной инфраструктуры. Основные виды 
промышленности: «рыбная, лесная, нефтяная, 
целлулоидно-бумажная, разработка залежей мра-
мора и известняка… В рыбодобыче и рыбной про-
мышленности было занято до 30 тыс. рабочих и 
15–17 тыс. рыболовных судов» [22, л. 55–56]. При-
годных земель для сельскохозяйственного произ-
водства насчитывалось 335 тыс. га, из которых к 
1938 г. японцами использовалось 30 тыс. Средняя 
урожайность заявлялась следующая: овес 20,2 ц с 
га, ячмень 17,0 ц, пшеница 15,0 ц, сахарная свекла 
196,0 ц, картофель 101,0 ц. Для размещения вновь 
прибывших на Южный Сахалин были пригод-
ны 11 населенных пунктов городского типа и до 
300 поселков. В семи городах были водопроводы, 
24 электростанции. Имелось 113 почтово-теле-
графных отделений, телефонная связь протяжен-
ностью 1778 км. 3 основных железных дороги 
протянулись на 656 км. Для обеспечения пересе-
ленцев продовольственными и промышленными 
товарами было организовано 372 распределителя 
и 200 магазинов [22]. 

Постановления Совета Министров СССР, 
Совета Министров РСФСР о сельскохозяйствен-
ном переселении обсуждались на заседаниях 
исполкома Кировского областного совета депу-
татов трудящихся, где принималось решение о 
переселении граждан из Кировской области с раз-
версткой плана по районам. В области работу по 
переселению осуществляла областная комиссия 
под председательством зам. председателя облсо-

вета А.Г. Сокерина, членов комиссии – зам. зав. 
областного земельного отдела Кожинова, началь-
ника управления Министерства внутренних дел 
Ушахина. В районах, выделенных для отбора пе-
реселенцев, создавались районные комиссии по 
переселению под руководством председателей 
райисполкомов. Функции районных комиссий: 
отбор переселенцев, оформление документов, вы-
дача денег и переселенческих билетов. По окон-
чании работы районных комиссий по отбору каж-
дый райисполком направлял в областной отдел 
переселения своего уполномоченного с докумен-
тами переселенцев (анкеты-заявления, решения 
районных комиссий по отбору). Итоги работы 
районных комиссий утверждались на заседании 
областной комиссии.

В 1946 г. переселенцы отправлялись желез-
нодорожными эшелонами со станций Киров-1, 
Зуевка и Котельнич. Все вагоны проходили через 
станцию Киров-1, где переселенцев кормили горя-
чим обедом 1 раз в сутки. Там же выдавались про-
дукты из расчета на 10–15 дней пути. Начальник 
эшелона получал маршрутные книжки на горячее 
питание по ходу следования эшелона. Каждый 
эшелон сопровождали врач, медсестры, ветери-
нарный врач для сопровождения животных. Пе-
ред отправкой все переселяемые проходили обя-
зательные медицинский осмотр и санитарную 
обработку [22].

В начале кампании переселение шло успеш-
но. В 1946 г. план переселения был установлен 
области в 200 семей, было подано заявок 303, 
утверждено на переселение 236 семей, отправлено 
202 семьи. План был выполнен на 101%. Пересе-
ленцы набирались из жителей 15 районов Киров-
ской области и г. Кирова. Распределение семей по 
районам оказалось крайне неравномерным. Если 
из Просницкого района при плане 10 семей было 
отправлено 4 семьи, то из Котельничского при та-
ком же плане отправлено 17 семей [22]. 

К 1950 г. условия переселения на Сахалин 
изменились. План переселения был установлен в 
100 семей, которые были распределены по трем 
районам: Оричевский – 50 семей, Санчурский – 
25 семей, Корляковский – 25 семей [14]. В каждый 
район выхода переселенцев из Кировской области 
был направлен организатор, который разъяснял 
льготы для переселенцев, знакомил с экономиче-
ской характеристикой районов вселения, отбирал, 
оформлял документы, отправлял переселенцев. В 
каждом районе переселенческим отделом были 
вывешены плакаты и объявления об условиях и 
целях переселения, организовывались собрания 
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в колхозах, групповые и индивидуальные беседы, 
где прорабатывалось содержание специального 
выпуска газеты «Советский Сахалин», зачитыва-
лись письма колхозников-земляков, ранее пересе-
лившихся, с положительными отзывами. Однако 
план переселения на о. Сахалин в 1950 г. не был 
выполнен. На переселение в Сахалинскую область 
было подано всего 176 заявлений, большинство из 
них поступило из колхозов, где был недостаток 
рабочей силы [23].

Поскольку в 1950 г. из Кировской области 
переселяли еще в Калининградскую, Амурскую 
области и Приморский край, то указывались так-
же и общие причины, негативно повлиявшие на 
выполнение плана: «Некоторые райисполкомы не 
считаются с землячеством и утверждают одну се-
мью из колхоза или сельсовета, в результате оди-
нокие семьи не рискуют поехать в другую область 
и отказываются от переселения» [23, л. 195].

Более откровенно о причинах невыпол-
нения плана переселения из Кировской области 
в 1950 г. сказано в проекте решения Кировского 
облисполкома, подготовленном переселенческим 
отделом к 23 июня 1950 г.: «Причиной невыпол-
нения государственного плана переселения явля-
ется недисциплинированность и безответствен-
ность отдельных председателей райисполкомов, 
проявление ими местнических настроений, когда 
колхозникам, изъявившим желание переселиться, 
в Халтуринском, Шабалинском, Арбажском и дру-
гих районах председатели райисполкомов необо-
снованно отказывали в переселении».

Колхозница Верхорубова Пелагея Дмитри-
евна (Колхоз «Краевский» Халтуринского района) 
райисполкомом была утверждена на переселение, 
получила все документы, сдала на обменную кви-
танцию корову, но перед отправкой ей в переселе-
нии отказали.

Овчинникову Василию Павловичу (Шала-
гинский колхоз того же района), утвержденному 
на переселение, при оформлении документов в 
переселении отказали.

Председатель Арбажского райисполкома тов. 
Суслов из 80 заявлений, поступивших в райиспол-
ком о переселении в Приморский край, утвердил и 
отправил всего 19 семей, работу по переселению 
поручил проводить работнику по оргнабору. Такое 
же положение и в Шабалинском, Оричевском, Но-
вотроицком и других районах [24].

Примечательно, что этим же проектом ре-
шения предусматривалось наказать председате-
лей райисполкомов, не выполнивших план пере-
селения, и запретить им впредь необоснованно 

отказывать колхозникам в переселении в много-
земельные районы СССР. На проекте решения 
стоит отметка, что оно было послано в приемную 
И.В. Васильева, заместителя председателя Киров-
ского облисполкома, для рассмотрения и приня-
тия на очередном заседании. В фонде Кировского 
облисполкома за 1950–1951 гг. такого решения не 
обнаружено.

Подобная мягкость в наказании подчи-
ненных, не выполнивших план, и отношение со-
ветских и партийных руководителей Кировской 
области к политике центральных властей по пере-
селению в этот период в целом объясняется тем, 
что трудовые миграции из Кировской области 
становятся препятствием к развитию экономики 
региона: «В послевоенные годы количество тру-
доспособной рабочей силы в колхозах области 
ежегодно сокращается: в 1948 г. из колхозов вы-
было 21,6 тыс., в 1949 г. 39,5 тыс. трудоспособных 
колхозников. Наибольший отсев рабочей силы 
происходит из группы большеземельных колхо-
зов, имеющих большую нагрузку пашни на 1 тру-
доспособного.

Чтобы вывести указанную группу колхозов 
из экономически слабых и сделать их высокото-
варными, обком ВКП(б) просит: «... снизить план 
переселения в 1950 г. на 200 семей и полностью 
освободить область от переселения колхозных 
хозяйств в другие области Советского Союза в 
1951 г.» [15].

Очевидно, что доводы кировских руководи-
телей в определенной мере были восприняты со-
юзными властями. По постановлению Совета Ми-
нистров СССР от 17 мая 1952 г. № 2332 начиная с 
1953 г. Главное переселенческое управление при 
Совете Министров СССР не производит пересе-
ление колхозников из Кировской области в другие 
районы [1, 25]. Авторам не удалось найти данные 
о сельскохозяйственном переселении из/в Киров-
скую область за 1954–1955 гг. Возможно, свою 
роль также сыграло то обстоятельство, что после 
ликвидации переселенческого отдела Кировского 
облисполкома в 1953 г. ни в самом облисполкоме, 
ни в Кировском областном управлении сельского 
хозяйства не было создано специального подраз-
деления, занимавшегося только сельскохозяй-
ственным переселением. 

Миграции в Сахалинскую 
и Южно-Сахалинскую области 

по данным текущего учёта 
Помимо сельскохозяйственного переселе-

ния осуществлялись также другие формы плани-
руемого переселения и неорганизованное пересе-
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Прибыло из Сахалинской 
области, чел.

Выбыло в Сахалинскую 
область, чел.

Миграционная убыль для 
Кировской области, чел.

1946 75 (40) * 280 (232) * - 205 (- 192) *

1947 980 1185 - 205

1948 188 420 - 232

1949 196 644 - 448

1950 271 712 - 441

Примечание: * – в скобках указаны данные по Южно-Сахалинской области в общем потоке мигрантов

Источник: [17–21]

ление. Важным источником информации обо всех 
видах переселений из Кировской области на Саха-
лин и Курилы является форма № 1, утверждённая 
Центральным статистическим управлением при 
Совете Министров СССР «Сведения о передви-
жении населения по месту откуда прибыли и куда 
выбыли», заполнявшееся областным управлением 
статистики (табл. 3). В 1946–1950 гг. форма запол-
нялась только для городских населённых пунктов, 
поэтому можно предположить, что реальные по-
токи мигрантов были значительно больше. 

Несмотря на значительные льготы для пе-
реселенцев с Сахалина и Курил, осуществлялись 
и потоки возвратной миграции, порождённые 
тяжелыми условиями в местах вселения, а так-
же неподготовленностью многих переселенцев к 
жизни на новом месте. Так, И.П. Ким  указывает, 
что к началу 1950-х гг. количество «обратников» в 
новых областях, присоединённых к СССР, стало 
больше 50% [3]. После 1950 г. потоки мигрантов 
из Кировской области в Сахалинскую область зна-
чительно сократились (например, в 1957 г. число 
выбывших согласно форме № 1 составило 51 чел.).

Заключение
В 1946–1950 гг. осуществлялась 

интенсивная миграция населения из Кировской 
области на Сахалин и Курилы, находящиеся на 
большом удалении. Причинами переселений 
были, с одной стороны, государственная политика 
по освоению новых земель, подкрепленная 
рядом организационных мер и материальным 
стимулированием, а с другой стороны, стремление 
многих жителей Кировской области улучшить свое 
материальное положение, изменить социальный 
статус. К началу 1950-х гг. возможности 
Кировской области отправить новых мигрантов 

были во многом исчерпаны. Отток переселенцев 
из области, особенно колхозников, начинает 
отрицательно влиять на экономику региона, 
что приводит к попыткам местного партийного 
и государственного руководства добиться от 
Москвы полного прекращения переселения 
в интересах других регионов или хотя бы его 
значительного сокращения. В последующие годы 
объёмы переселений в Сахалинскую область 
уменьшились. 
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RESETTLEMENT OF THE KIROV REGION RESIDENTS 
TO SAKHALIN AND THE KURIL ISLANDS IN 1946-1950

K.A. Chernyshev, N.V. Chernysheva, A.V. Brovtsyn

The article deals with the migration interaction of the Kirov region with the Sakhalin and South Sakhalin regions in 
1946-1950. During this period, there was the mass migration of Soviet citizens to the territories annexed to the USSR. The 
organized agricultural resettlement played the main role in migrations from the Kirov region to Sakhalin and the Kurile 
Islands. The authors consider the main factors that contributed to the resettlement of migrants from the region: low living 
standards of the Kirov region residents, state support for resettlement, and propaganda. The outfl ow of population from 
the region caused an adversely effect on the local economy of the Kirov region, which led to attempts by the leadership to 
stop the resettlement. The main source of information was the materials of the Kirov region and Central archives. 

Keywords: resettlement, population migration, Kirov region, Sakhalin region.
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