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БИОЛОГИЯ

УДК 59:597(571.621) 

РЫБЫ СЕМЕЙСТВ ВЬЮНОВЫЕ И БАЛИТОРОВЫЕ 
В ЭКОТОПАХ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»

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

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

В статье приводятся результаты изучения ихтиофауны заповедника «Бастак». В результате анализа 
полевых ихтиологических сборов в 2001‒2019 гг. описаны видовой состав, распространение и специфика обита-
ния в водоёмах заповедника рыб из семейств Cobitidae (Вьюновые) и Balitoridae (Балиторовые). В заповеднике 
и его охранной зоне выявлено обитание четырёх представителей семейства Cobitidae и двух рыб из семейства 
Balitoridae.

В ходе исследований 2019 г. на территории и в охранной зоне заповедника «Бастак» впервые обнару-
жен вьюн Дабри Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872) и круглохвостая форма сибирского гольца 
Barbatula toni (Dybowski, 1869), также найдены новые местообитания для видов из семейств Вьюновые и Бали-
торовые, описанных для заповедника ранее.

Ключевые слова: заповедник «Бастак», ихтиофауна, река Амур, семейство, вид.

Введение
Амур обладает наиболее высокими показа-

телями разнообразия ихтиофауны среди рек Рос-
сии. Здесь выявлено 137 видов рыб и рыбообраз-
ных [1, 13]. Средняя часть амурского бассейна 
обладает значительным таксономическим разно-
образием ихтиофауны, а также большой вариа-
тивностью экологических условий обитания их-
тиосообществ. Водная система территории ЕАО 
представлена южной излучиной Среднего Амура 
и сетью его левых притоков. Как и во всей амур-
ской ихтиофауне, здесь по числу родов и видов 
резко преобладают сино-индийские по происхо-
ждению таксоны рыб (Cypriniformes, Siluriformes 
и др.), в меньшей степени представлены рыбы па-
леарктического происхождения (щукообразные, 
лососеобразные и др.) [9, 11, 16]. 

В настоящее время существует необходи-
мость пополнения и анализа сведений об ихтио-
фауне заповедника «Бастак» в Еврейской автоном-
ной области (ЕАО). С 2001 по 2019 гг. в бассейне 
Среднего Амура изучалась ихтиофауна его левых 
притоков на территории заповедника «Бастак», 
где было выявлено 59 видов рыб и рыбообразных.

Мелкие непромысловые виды рыб запо-

ведника зачастую имеют в экосистемах важное 
значение как кормовые объекты ценных и ред-
ких видов животных. К таким видам относятся и 
представители семейств Cobitidae (Вьюновые) и 
Balitoridae (Балиторовые) – некрупные рыбы, име-
ющие длинное змеевидное или вальковатое тело, 
покрытое мелкой чешуёй и значительным слоем 
слизи. В течение последних двух десятилетий изу-
чение распространения, таксономии и филогении 
Cobitidae и Balitoridae в азиатской части России, в 
том числе и в бассейне р. Амур, является актуаль-
ной исследовательской задачей [2, 6, 12, 14, 15]. 

По геоисторическому происхождению вью-
новые заповедника относятся к верхнетретичному 
(вьюны) и бореальному равнинному (щиповки) 
ихтиокомплексам, балиторовые представляют 
бореально-предгорный (усатые гольцы) и китай-
ский равнинный (лефуа) ихтиокомплексы [11, 16]. 
В основном предпочитают стоячие водоёмы или 
медленно текущие водотоки, но могут встречать-
ся и в биотопах средних течений рек. Сибирский 
голец Barbatula toni (Dybowski, 1869) встречает-
ся в верхних течениях водотоков горного и полу-
горного типа. По способу питания представители 
этих семейств являются в значительной степени 

DOI 10.31433/2618-9593-2020-23-3-3-9 // Региональные проблемы. 2020. Т. 23, № 3. С. 3–9. 
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бентофагами, питаются мелкими донными беспо-
звоночными [1, 11].

В настоящей статье приведен анализ и обоб-
щение полевых ихтиологических исследований 
2001‒2019 гг., а также литературных данных по 
встречаемости и распространению рыб семейств 
Cobitidae и Balitoridae в водоёмах и водотоках за-
поведника «Бастак».

Материалы, методы и район 
исследований

Методами работы являлись полевые марш-
рутные и стационарные исследования, ихтио-
логические ловы, метод непосредственного на-
блюдения в природе, обработка и использование 
литературных данных, ведомственных матери-
алов. Ловы мелких видов рыб проводились мел-
коячеистыми ставными неводами и сетями (ячея 
4–15 мм), ловушками (мордуши), подъёмниками, 
ихтиологическим сачком.

В ходе исследований 2019 г. в руслах малых 
рек участка «Центральный» заповедника «Бастак» 
устанавливались неводы ставные с размахом кры-
льев 5 м. При расчёте биомассы рыбы в водоёме на 
недолговременный период (10 дней) при условии 
движения рыбы с водой пассивно и попадании в 
невод возможен расчёт её биомассы относительно 
объёма проходящей через невод воды. После учё-
тов рыба выпущена в естественную среду. 

При изучении видового состава были ис-
пользованы определители пресноводных рыб 
СССР [7, 10]. Современная таксономия и видовые 
названия приведены в соответствии со справоч-
ным руководством Н.Г. Богуцкой и А.М. Насеки 
[2] и списком видов рыб и миног бассейна реки 
Амур [1].

С 2001 по 2019 гг. в бассейне Среднего 
Амура изучалась ихтиофауна левых притоков на 
центральном участке заповедника «Бастак» и в 
кластерном участке «Забеловский» – рр. Кирга, 
Икура, Ин, Бастак, Сореннак, Глинянка, Лосиный 
Ключ, Митрофановка, Забеловка и др., а также 
ряда проток, заливов и озёр [3–5]. 

Территория участка «Центральный» госу-
дарственного природного заповедника «Бастак» 
расположена на севере ЕАО, в переходной зоне 
от южных склонов Буреинского хребта к Средне-
амурской низменности. Водная система заповед-
ника (реки, озёра) относится к бассейну р. Амур 
и населена представителями амурской ихтиофау-
ны. По территории заповедника протекают реки, 
имеющие горный и полугорный характер течения: 
Икура, Кирга, Ин, Бастак, Сореннак с притоками. 
По равнинной юго-восточной части территории 

протекают рр. Глинянка, Ключ Коренюковский, 
Митрофановка, Лосиный Ключ и др. В пойме 
р. Ин обычны озёра, старицы, заливы. Мелкие озе-
ра характерны для равнинной части заповедника. 
Реки заповедника являются местом нагула и нере-
ста ценных видов туводных и проходных рыб [4]. 

Территория кластера «Забеловский» зани-
мает участок поймы в среднем течении Амура, 
его восточная граница в 20 км выше места впа-
дения р. Уссури. Пойменные биотопы здесь пред-
ставлены крупными приустьевыми и старичны-
ми озёрами (Забеловское, Улановское, Лиман), а 
также реками (Забеловка, Улановка) и протоками 
(Крестовая, Чертовая и др.) с медленным течени-
ем (0,1–0,3 м/с). Вода в мелководных протоках и 
озёрах в летний период прогревается до +30оС, 
средняя температура в июле +22 оС. Водоёмы ха-
рактеризуются обилием фито- и зоопланктона и 
большой общей биомассой. В летний период эта 
придаточная сеть амурских водоёмов служит ме-
стом нереста и нагула многих видов амурских 
рыб, на зимовку спускающихся в русло Амура. В 
водоёмах кластерного участка ихтиофауна Сред-
него Амура широко представлена ценными вида-
ми рыб, в частности видами, внесёнными в Крас-
ные книги Российской Федерации (РФ) и ЕАО. С 
2001 г. здесь функционирует станция мониторин-
га, где проводятся ежегодные наблюдения за их-
тиофауной. 

Результаты исследования
В ходе исследований 2019 г. для определе-

ния состава и плотности мелких видов рыб, вхо-
дящих в рацион редких охраняемых в заповед-
нике птиц (дальневосточного аиста и журавлей), 
проводились ихтиологические ловы и учёт общей 
биомассы водных животных объектов на реках в 
заповеднике «Бастак» и на прилежащей террито-
рии: рр. Глинянка (близ автодорожного моста), 
Ключ Коренюковский, Ключ Ржавый, Бастак, 
Кирга, Икура, Ин-Бира. В уловах из пяти водот-
оков (рр. Глинянка, Ключ Коренюковский, Кирга, 
Икура, Ин-Бира) встречались представители се-
мейств Cobitidae и Balitoridae.

Первая серия ловов 2019 г. в заповедни-
ке «Бастак» проведена 7–8 октября на водоёмах 
южной и центральной части заповедника – в 
р. Глинянка, р. Ключ Коренюковский. Глубина 
реки Глинянка в среднем течении в месте поста-
новки невода до 1 м, скорость течения 0,2 м/с. 
Ключ Коренюковский является равнинным прито-
ком р. Глинянка. Глубина реки в месте постановки 
невода до 1 м, скорость течения 0,1 м/с. 
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В ходе ловов отмечено два представителя 
семейства Cobitidae – щиповка сибирская Cobitis 
melanoleuca (Nichols, 1925), щиповка Лютера 
Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) и два представителя 

семейства Balitoridae – голец сибирский Barbatula 
toni (Dybowski, 1869), лефуа Плеске Lefua pleskei 
(Herzenstein, 1887) (табл. 1).

Таблица 1
Результаты ловов ставным неводом в водоёмах 

южной и центральной части заповедника «Бастак»
Table 1

Results of fi shing with staved seine in the southern and central 
reservoirs of the Bastak reserve (Central section)

Виды биологических 
объектов

8.10.2019, ставной невод, экспозиция 18 часов

р. Глинянка,
кол-во экз./m (г)

р. Ключ Коренюковский,
кол-во экз./m (г)

Щиповка сибирская 1/2

Щиповка Лютера 6/9 2/3

Голец сибирский 30/585 16/312

Лефуа Плеске 1/2

Итого отношение к общей биомассе 
улова, % (г/г) 7,1% (596/8360) 10,9% (317/2915)

Рис. Постановка невода в р. Ключ Коренюковский

Fig. Setting a seine in the river of Klutch Korenyukovsky 
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Вторая серия ловов была проведена 14–
15 октября 2019 г. на водоёмах вдоль южной гра-
ницы заповедника «Бастак» и на прилегающей 
территории, в рр. Кирга, Икура, Ин-Бира. Нево-
ды выставлялись на трёх участках: среднее тече-
ние реки Кирга, характер течения полугорный, 
скорость течения 0,5 м/сек, глубина 1 м, ширина 
5‒10 м; среднее течение реки Икура, характер те-
чения равнинный, глубина до 2 м; верхнее течение 
реки Ин-Бира, характер течения равнинный, ско-
рость течения 0,05 м/сек, глубина до 2 м. 

В ходе ловов отмечено два представителя се-
мейства Cobitidae – вьюн Никольского Misgurnus 
Nikolskiy Vasil'eva, 2001, вьюн Дабри Paramisgurnus 
dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872) и один пред-
ставитель семейства Balitoridae – голец сибирский 
Barbatula toni (Dybowski, 1869) (табл. 2).

Из анализа содержимого ловов видно, что 
вьюновые (в основном вьюн Никольского) состав-
ляют значительную часть выборки на равнинных 
заболоченных участках рек Икура и Ин-Бира (бо-
лее 90%). Такая большая доля в улове обусловлена 
не только предпочитаемым данным видом биото-
пом, но и временем осеннего ската вьюна Николь-
ского с сопредельных болот и залитых луговин. 
В выборках из русла равнинных рр. Глинянка 
и Ключ Коренюковский Cobitidae и Balitoridae 
представлены более широко, хотя количественно 
не преобладают (7,1, 10,9%). В биотопе с полугор-
ным характером течения р. Кирга из представи-
телей данных семейств отмечен лишь сибирский 
голец, составляющий 1,8% биомассы выборки.

В результате исследований 2001–2019 гг. в 
ихтиофауне заповедника «Бастак» и его охранной 
зоны выявлено пять представителей семейства 

Cobitidae (Вьюновые) и два представителя семей-
ства Balitoridae (Балиторовые). В 2019 г. в охран-
ной зоне заповедника впервые отмечен вьюн Да-
бри Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 
1872) – инвазивный вид, активно расселяющий-
ся в последнее десятилетие в бассейне Среднего 
Амура.

КЛАСС OSTEICHTHYES – КОСТНЫЕ РЫБЫ 
Отряд Cypriniformes – Карпообразные

Семейство Cobitidae – Вьюновые
Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) – щиповка 

Лютера. Мелкий придонный вид, бентофаг, дли-
на тела 3–7 см. Держится на участках с песчаным 
дном [8]. Наиболее высокотелая из амурских щи-
повок. В водоёмах ЕАО обычна, распространена 
на участках рек с равнинным течением, в заливах 
и сточных озёрах. Биология плохо изучена, ареал 
нуждается в уточнении. Обычна в кластере «Забе-
ловский» в р. Забеловка, пр. Крестовая, оз. Забе-
ловское. В 2019 г. C. lutheri обнаружена на участ-
ке «Центральный» заповедника «Бастак» в реках 
Глинянка, Ключ Коренюковский.

Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) – щи-
повка сибирская. Экологически пластичный вид, 
бентофаг, длина тела 4–10 см. Встречается на 
участках русла рек как с быстрым, так и медлен-
ным течением, в заводях, заливах, озёрах [1, 11]. 
В ЕАО обычна, в силу экологической пластично-
сти распространена шире, чем остальные два вида 
щиповок, встречается как в р. Амур, так и практи-
чески во всех притоках. В предгорных и горных 
районах области ареал нуждается в уточнении. 
Часто встречается в биотопах равнинных рек и за-
ливов вместе с C. lutheri, но при этом более много-
численна. По наблюдениям на р. Забеловка в июне 

Таблица 2
Результаты ловов ставным неводом в водоёмах вдоль южной границы 

заповедника «Бастак» и на прилегающей территории
Table 2

Number of fi sh caught with staved seine in reservoirs along the southern 
border of the Bastak reserve and in the adjacent territory (Central section)

Виды биологических 
объектов

15.10.2019, ставной невод

р. Кирга,
кол-во экз./m (г),

эксп. 18 часов

р. Икура, 
кол-во экз./m (г),

эксп. 18 часов

р. Ин-Бира,
кол-во экз./m (г),

эксп. 24 часа

Вьюн Никольского 144/111 253/1580

Вьюн Дабри 1/20

Голец сибирский 1/22

Итого, отношение к общей 
биомассе улова, % (г/г) 1,8% (22/1217) 92,5% (111/120) 97,6% (1600/1639)
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2018 г., соотношение C. melanoleuca и C. lutheri в 
совместных местообитаниях составляло 2,3:1.

Misgurnus Nikolskiy Vasil'eva, 2001 – вьюн 
Никольского. Бентофаг, длина тела 9–22 см. Рас-
пространён в бассейне р. Амур, в северном Китае, 
Корее. Как отдельный вид рассматривается недав-
но [6]. Обитает в стоячих, заболоченных и сла-
бопроточных водоёмах. В равнинной части ЕАО 
широко распространённый вид, встречается в 
пойменных водоёмах р. Амур и практически всех 
крупных притоков. Вверх по рекам может подни-
маться до средних течений (рр. Бира, Биджан, Ин 
и др.), где держится на затишных участках. M. Ni-
kolskiy обычен в заболоченных озёрах юго-восточ-
ной и восточной части участка «Центральный» 
заповедника «Бастак», в заливах р. Глинянка, в 
пойменных придаточных водоёмах р. Ин. Много-
числен в малых равнинных рр. Икура, Забеловка, 
Улановка и др.; в озёрах и на луговых разливах 
(Большая Падь и др.). Является одним из основ-
ных кормовых объектов дальневосточного аиста, 
ряда других рыбоядных птиц. В 2019 г. M.  Ni-
kolskiy обнаружен в р. Икура в пределах участка 
«Центральный» заповедника «Бастак» (до этого 
отмечался ниже по реке).

Misgurnus mohoity (Cantor, 1842) – змее-
видный вьюн. Бентофаг, длина тела 8–20 см. До 
недавнего времени рассматривался как северная 
популяция Misgurnus anguillicaudatus, однако 
в настоящее время приобрёл статус отдельного 
вида [6]. Распространён в бассейне Амура, обита-
ет в стоячих, заболоченных и слабопроточных во-
доёмах. Для ЕАО M. mohoity обычен, хотя, скорее 
всего, не так многочислен и менее распространён 
здесь, чем M. Nikolskiy, не обнаружен в среднем 
течении крупных амурских притоков, в верховых 
озёрах и болотах. В ходе исследований этот вид 
отмечен в р. Забеловка, пр. Крестовая, в болоти-
стых озёрах и разливах Большой Пади. 

Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thier-
sant, 1872) – вьюн Дабри. Бентофаг, длина тела 
15–23 см. Не входит в состав аборигенной фауны. 
Интродуцирован в водоёмы бассейна Амура на 
территории Китая. Отмечен в приграничных во-
дах России, в р. Амур в окрестностях Хабаровска 
[12, 13]. В ЕАО впервые обнаружен в 2019 г. в реке 
Ин-Бира на территории, сопредельной южной ча-
сти заповедника «Бастак». Находка P. dabrianus 
в притоке четвёртого порядка на значительном 
расстоянии от русла р. Амур говорит о расшире-
нии ареала данного инвазивного вида в бассейне 
Среднего Амура.

Семейство Balitoridae – Балиторовые
Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский 

голец. Длина тела 3–11 см. Обитает в реках Си-
бири, в бассейне Амура и Приморье, на Сахали-
не, в Северном Китае, Корее, Японии. Бентофаг, 
населяет реки полугорного типа с галечниковым 
дном, предпочитая небольшие глубины основного 
русла рек [8, 14]. Обычен в горных и полугорных 
водотоках заповедника «Бастак» (рр. Ин, Бастак, 
Сореннак и др.). Экологически специфичная кру-
глохвостая форма B. toni предпочитает более рав-
нинные участки небольших рек, также населяет 
реки полугорного типа, где предпочитает жить в 
медленно текущих протоках и старицах в зарослях 
водной растительности на глубинах более полуме-
тра [12]. В ЕАО круглохвостая форма B. toni об-
наружена в 2019 г. в заповеднике «Бастак», в рав-
нинном течении малых предгорных рр. Глинянка, 
Ключ Коренюковский, а также в р. Кирга на участ-
ке с полугорным характером течения.

Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) – восьмиу-
сый голец Плеске. Мелкий бентофаг, длина тела 
5–8 см. Населяет стоячие и слабопроточные во-
доёмы. Статус отдельного вида восстановлен не-
давно (Bogutskaya et al. 2008). Ареалы L. costata 
и L. pleskei, рассматриваемых ранее как один вид, 
требуют уточнения в ЕАО и в амурском бассей-
не в целом [2, 15]. В 2008 г. образцы Lefua из за-
поведника «Бастак», верховья р. Ин (n=4), были 
определены специалистами Хабаровского отделе-
ния ТИНРО-центр как Lefua pleskei (Herzenstein, 
1887). В 2019 г. L. pleskei была также обнаружена в 
бассейне р. Глинянка (центральный участок запо-
ведника «Бастак»), во временных водоёмах поймы 
р. Кирга.

Большинство Вьюновых и Балиторовых за-
поведника встречается в равнинных водотоках и 
водоёмах, исключение составляет населяющий 
реки и ручьи горного и полугорного типа сибир-
ский голец Barbatula toni (табл. 3).

Заключение
Таким образом, на территории заповедника 

«Бастак» и в охранной зоне с 2001 по 2019 гг. вы-
явлено четыре представителя семейства Cobitidae 
(Вьюновые) и два представителя семейства 
Balitoridae (Балиторовые). 

Наиболее широко в водоёмах заповедника 
распространены три вида из семейства Cobitidae– 
вьюн Никольского Misgurnus nikolskyi, щиповка 
сибирская Cobitis melanoleuca, щиповка Лютера 
Сobitis lutheri. Все три вида предпочитают экото-
пы стоячих и слабопроточных водоёмов, равнин-
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ных участков рек. В осенний период на равнин-
ных заболачиваемых участках малых рек вьюн 
Никольского является массовым видом, о чём го-
ворит его значительное преобладание над рыбами 
других видов в период осенней миграции в уловах 
(более 90% в выборках из рек Икура, Ин-Бира). 
Встречаясь в большом количестве экотопов, вьюн 
Никольского является также наиболее эврибионт-
ным из приведённой группы на территории за-
поведника. Змеевидный вьюн Misgurnus mohoity, 
широко распространённый в бассейне Среднего 
Амура, на сегодняшний день в заповеднике отме-
чен лишь в кластере «Забеловский», возможность 
его обитания на участке «Центральный», встре-
чаемость в различных экотопах заповедника ну-
ждается в дальнейшем изучении. Находка вьюна 
Дабри Paramisgurnus dabrianus в отдалённом от 
русла р. Амур притоке четвёртого порядка гово-
рит об активном освоении в последние годы этим 
инвазивным видом новых водотоков левобережья 
амурского бассейна.

В реках и ручьях заповедника с быстрым 
течением встречается лишь один представитель 

исследуемой группы, предпочитающий подобные 
биотопы, – сибирский голец Barbatula toni, остро-
носая форма. В ходе исследований 2019 г. впервые 
в заповеднике «Бастак» и на территории ЕАО об-
наружена экологически специфичная круглохво-
стая форма сибирского гольца, распространение 
её в реках региона требует дальнейшего изучения. 
Также недостаточно изучено распространение в 
водоёмах и водотоках заповедника лефуа Плеске 
Lefua pleskei, чьи находки были единичны за пе-
риод наблюдений в реках участка «Центральный».

Автор выражает благодарность руковод-
ству и коллективу заповедника «Бастак» за ор-
ганизационную и финансовую поддержку в прове-
дении исследований на территории заповедника.
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Таблица 3
Распространение рыб семейств Вьюновые и Балиторовые в водоёмах центрального участка 

заповедника «Бастак» и в кластере «Забеловский», по данным 2001–2019 гг.
Table 3

Distribution of the Cobitidae and Balitoridae fi sh families in the reservoirs of the central section 
of the Bastak reserve and in the Zabelovsky cluster, according to the data for the period of 2001–2019

Вид
Водоёмы заповедника «Бастак»

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) 
Щиповка сибирская + + + +

Сobitis lutheri Randahl, 1935 
Щиповка Лютера + + + +

Misgurnus nikolskyi Vasil'eva, 2001 
Вьюн Никольского + + + + + + + + +

Misgurnus mohoity (Cantor, 1842) 
Вьюн змеевидный + +

Paramisgurnus dabrianus (Dabry de 
Thiersant, 1872) Вьюн Дабри +

Barbatula toni (Dybowski, 1869) 
Сибирский голец + + + + + +

Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) 
Лефуа Плеске + +

Примечание: *– точки наблюдений, А. Центральный участок заповедника «Бастак»: 1 – р. Икура; 2 – р. Кирга; 3 – р. Бастак; 
4 – р. Сореннак; 5 – р. Ин; 6 – озёра поймы р. Ин; 7 – р. Глинянка, 8 – озеро Большое (долина р. Глинянка, ср. течение); 
9 – р. Ключ Коренюковский; 10 – р. Ин-Бира; 11 – мелкие маревые озёра; Б) Кластер «Забеловский»: 12 – р. Забеловка (с озером 
Забеловское); 13 – пр. Крестовая;  **– + – обитание вида в водоёме
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FISH OF THE LOACH AND BALITOR FAMILIES 
IN THE ECOTOPES OF THE BASTAK NATURE RESERVE

V.N. Burik

The article provides the results of studying the fi sh fauna of the Bastak reserve. Based on the analysis of fi eld 
ichthyologic collections in 2001-2019, the author described the species composition, distribution and habitat specifi city 
in the nature reserve reservoirs - of the fi sh from the Cobitidae and Balitoridae families. Within the reserve and its 
conservation zone, it was found the habitat of four representatives of the family Cobitidae and two fi sh from the family 
Balitoridae. 

The research, made in 2019, fi rst discovered the Paramisgurnus dabrianus (Dabry de Thiersant, 1872) and the 
round-tailed form of Barbatula toni (Dybowski, 1869) in the territory and protection zone of the Bastak nature reserve. 
There, it was also found some new habitats of species belonging to the families.

Keywords: reserve "Bastak," fi sh fauna, the Amur River, family, species.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ 
МЫШИ APODEMUS PENINSULAE НА ВОСТОКЕ РОССИИ

И.Н. Шереметьева1, В.Д. Цуканова1,2, Д.М. Тимофеева3, В.Ю. Гуськов1, И.В. Картавцева1
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На основании данных об изменчивости участка гена cyt b мтДНК (992 пары нуклеотидов) проанализиро-
вано распределение филогенетических линий Apodemus peninsulae из ранее не исследованных регионов Забайкалья 
и Дальнего Востока России. По результатам анализа все особи восточноазиатской мыши из рассматриваемых 
регионов отнесены к двум филогенетическим линиям «Korea» и «Amur». Показано, что особи с гаплотипом 
«Korea» проникают не только на южный Алтай и восточное Забайкалье, но встречаются также и в северных 
районах Забайкалья (окрестности пос. Таксимо). Выдвинуто предположение, что формирование филогруппы 
«Amur» происходило в районе Среднего и/или Нижнего Амура.

Ключевые слова: восточноазиатская лесная мышь, Apodemus peninsulae, цитохром b (cyt b), митохондри-
альная ДНК, филогенетические линии.

Введение
Восточноазиатская мышь Apodemus 

peninsulae Thomas, 1906 – широко распространен-
ный вид восточной Палеарктики, ареал которого 
охватывает зону смешанных и широколиствен-
ных лесов от р. Обь в Сибири на западе до по-
бережья Тихого океана на востоке и от среднего 
бассейна р. Лена и левобережья Алдана на севере 
до юго-восточного Тибета на юге [3]. Для вида 
известно четыре островных изолята: два круп-
ных – о. Сахалин и о. Хоккайдо (Япония) и два 
мелких – о. Русский и о. Стенина в заливе Петра 
Великого (Японское море). Внутривидовая систе-
матика вида изучена плохо, подвиды морфоло-
гически дифференцированы слабо, а границы их 
распространения до сих пор остаются спорными 
[2, 3, 6, 14, 22]. С середины 70-х годов прошло-
го века A. peninsulae служит модельным объектом 
для кариологических исследований, поскольку 
является хромосомно полиморфным видом, у ко-
торого, помимо хромосом основного набора, как 
правило, содержатся изменчивые по числу и мор-

фологии добавочные (или В-) хромосомы [4, 10, 
19]. При этом показано, что популяции мышей 
из разных географических регионов (Сибирь, За-
байкалье, Дальний Восток) могут отличаться не 
только по характеру мозаицизма [4, 7, 8], но и по 
организации и составу В-хромосом [9]. 

Отсутствие сплошного оледенения способ-
ствовало непрерывному развитию растительно-
сти Дальнего Востока России с третичного пе-
риода до современности. Однако многократные 
глобальные изменения климата в течение позд-
него плейстоцена оказывали влияние на многие 
виды животных Восточной Палеарктики. Так, 
периодические сокращения площадей широколи-
ственных и смешанных лесов под влиянием похо-
лоданий приводили к изоляции популяций лесных 
видов в рефугиумах, а последующие потепления 
способствовали расширению площади лесов и, 
как следствие, расселению видов. Такие процессы 
однозначно должны были отразиться на генетиче-
ской структуре лесной мыши.

DOI 10.31433/2618-9593-2020-23-3-10-20 // Региональные проблемы. 2020. Т. 23, № 3. С. 10–20. 
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В проведенных ранее молекулярно-генети-
ческих исследованиях [13, 21, 26, 28, 29] на рос-
сийской части ареала восточноазиатской мыши 
были обнаружены две филогенетические линии, 
при этом показано, что все особи юга Дальнего 
Востока России принадлежат филогруппе «Primo-
rye», а на территории юго-восточного Забайкалья 
наряду с филогруппой «Primorye» встречаются 
особи филогруппы «Korea». На основе анализа 
изменчивости гена cyt b мтДНК и с учетом ранее 
полученной картины дифференциации по элек-
трофоретическим вариантам трансферрина [5, 6] 
рассматривали гипотезу, предполагающую, что 
Корейский полуостров и территория нынешнего 
юга ДВ России могли быть рефугиумами или рай-
онами, из которых шло расселение восточноази-
атской мыши [28, 29]. При этом было проанали-
зировано небольшое число очень малочисленных 
выборок, что явно недостаточно для столь обшир-
ной и географически сложной территории широ-
коареального вида. В предыдущих работах оказа-
лись не охвачены районы северного и западного 
Забайкалья, а из районов Нижнего и Среднего 
Приамурья исследован ограниченный материал. 
Этот пробел мы попытались частично восполнить 
в настоящей работе. 

Материалы и методы
Исследованы ткани от 42 экземпляров вос-

точноазиатской мыши, отловленной в четырех 
локальных популяциях Забайкалья и пяти юга 
Дальнего Востока (табл. 1). Кроме того, в работе 
была использована 231 последовательность гомо-
логичного участка cyt b мтДНК особей Apodemus 
peninsulae из Genbank/NCBI [13, 16, 18, 20, 24, 25, 
27–29]. 

Выделение ДНК осуществляли методом 
солевой экстракции [11] из фиксированных в 
спирте тканей. Фрагменты участка cyt b мтД-
НК были амплифицированы с использованием 
двух прямых и двух обратных праймеров: Apo1+ 
(5′–ATAAATAGGAGAAGGCTTTAAA–3′), Apo2- 
(5′– AATATTAGGCTTCGTTGTTT – 3′), Apo3+ 
(5′–TCCAAACAAACTAGGAGGAGT–3′) и Apo4- 
(5′–TTGTTGGTTTCACGGAGGAT–3′). Амплифи-
кацию проводили на приборе UNOII – Thermoblock 
(«Biometra», Германия) в 25 мкл реакционной сме-
си, включавшей 1-2 мкг тотальной ДНК, 2,5 мкл 10 
× буфера («СибЭнзим», г. Новосибирск), 1 мкл 20 
мМ смеси dNTPs, 0,5 мкл каждого праймера, 3 ед. 
Taq-полимеразы («СибЭнзим», г. Новосибирск) и 
деионзированную воду. ПЦР-реакцию проводи-
ли по следующей схеме: начальная денатурация 
ДНК (95 ºC – 300 сек.), 40 циклов амплификации 

(95 ºC – 10 сек., 48 ºC – 60 сек., 72 ºC – 60 сек.) 
и достройка цепей (72 ºC – 420 сек.). Продукты 
амплификации подвергали циклическому секве-
нированию с помощью набора Big Dye Terminator 
версия 3.1 («Applied Biosistems», США) при сле-
дующих условиях: начальная денатурация ДНК 
(96 ºC – 45 сек), 28 циклов амплификации (96 ºC – 
10 сек, 50 ºC – 5 сек, 60 ºC – 120 сек). Последо-
вательности нуклеотидов определяли на автома-
тическом секвенаторе ABI Prizm 3130 («Applied 
Biosistems», США) на базе ЦКП ФНЦ Биоразно-
образия ДВО РАН (г. Владивосток). 

Редактирование и выравнивание получен-
ных последовательностей проводили с исполь-
зованием программы BioEdit 7.0.9.0 [17]. Сеть 
гаплотипов по методу MP была построена при 
помощи программы Network 10.0.0.0, где для 
расчета использован метод «median joining» [12]. 
Нуклеотидное и гаплотипическое разнообразие, 
число вариабельных сайтов, среднее число нукле-
отидных различий оценивали с помощью DNAsp 
5.10 [23] и MEGA 6.0 [30]. Расчет статистик ней-
тральности (Tajima’ D, Fu’s F) и анализ демогра-
фической и пространственной экспансии прово-
дили в программе Arlequin 3.1 [15].

Результаты и обсуждение
При анализе последовательностей cyt b 

мтДНК восточноазиатской мыши, полученных в 
данной работе, выявлено 26 гаплотипов, из кото-
рых 23 были обнаружены впервые. При этом 20 
гаплотипов были встречены только у одной особи, 
три гаплотипа обнаружено у двух особей, один у 
четырех, и один у восьми. Общее число гаплоти-
пов cyt b, с учетом описанных ранее, составило 
121, при этом число полиморфных сайтов – 198, 
из которых 133 информативны для парсимониче-
ского анализа. При исключении из анализа после-
довательностей, отнесенных к Южно-Китайским 
линиям, описанным ранее [28], число гаплотипов 
составило 103, полиморфных сайтов – 127. 

Для определения филогенетических отно-
шений гаплотипов была построена медианная сеть 
(рис. 1), показывающая наличие двух основных 
филогрупп «Korea» и «Amur» на севере ареала 
восточноазиатской мыши, которые соответствуют 
линиям «Korea» и «Primorye», обнаруженным ра-
нее [28, 29]. Фиксированные различия между эти-
ми группами отмечены были по 7 нуклеотидным 
заменам, при этом дистанция между этими фило-
группами составила 0.0185±0.0031. 

К филогруппе «Korea» отнесены 52 гапло-
типа (табл. 2). Внутри этой группы четко выделя-
ются 2 подгруппы (А и В), которые приурочены 
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Рис. 1. Филогенетические сети гаплотипов мтДНК Apodemus peninsulae, 
построенные в программе Network 10.0.0.0. Размеры кружков пропорциональны 

количеству образцов с данным гаплотипом. Цифры – количество нуклеотидных замен. 
Номера гаплотипов соответствуют таковым в табл. 1

Fig. 1. Phylogenetic networks of the Apodemus peninsulae mtDNA haplotypes, built in the Network 
10.0.0.0 program. The size of the circles is proportional to the number of samples with this haplotype. 
Numbers - the number of nucleotide substitutions. Haplotype numbers correspond to those in table 1

к различным географическим регионам (рис. 2). 
К первой подгруппе (А) относятся только осо-
би Корейского п-ва, ко второй (В) – особи севе-
ро-востока Китая, Монголии, Алтая и Забайка-
лья. Значение D Tajima для филогруппы «Korea» 
было отрицательным, однако не имело достовер-
ной поддержки. Тест Фу (FS) допускает недавнее 
увеличение численности популяции, поскольку 
имеет статистически значимые отрицательные 

значения, однако проверка выполняемости моде-
лей демографической и пространственной экс-
пансии не показала значимых уровней (табл. 2). 
Высокие показатели генетического разнообразия 
(h = 0.99±0.005, π = 0.0112±0.0004) филогруппы 
«Korea», наряду с графиком попарных генетиче-
ских дистанций (рис. 2), свидетельствуют в поль-
зу стабильности популяции с высокой численно-
стью.
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Таблица 2
Показатели генетического разнообразия 

филогенетических линий Apodemus peninsulae
Table 2

Indicators of the Apodemus peninsulae 
phylogenetic lines genetic diversitys

Исследуемые 
показатели

Филогенетическая линия

«Amur» «Korea»

n 80 85

N 51 52

Vs 85/42 107

h±S.D. 0.97±0.009 0.99±0.005

π ±S.D. 0.0074± 0.0004 0.0112±0.0004

Tajima's D (P) -1.89(0.007) -1.61(0.15)

Fu’s F(P) -24.91(0.00) -24.41(0.00)

Показатели пространственной экспансии

τ 6.26 10.53

θ 1.449 2.065

М 33.1 52.35

SSD(P) 0.001(0.77) 0.004(0.22)

Показатели демографической экспансии

τ 4 12.8

θ 0 5.499 0.021

θ1 3414.97 53.72

SSD(P) 0.0099(0.03) 0.0016(0.72)

Примечание: n – объем выборки, N – число гаплотипов, 
Vs – число вариабельных сайтов, h – гаплотипическое 
разнообразие, π – нуклеотидное разнообразие, Tajima's 
D – тест Таджимы; Fu’s F – тест Фу; τ – время экспансии 
в мутационных единицах, θ – мутационные параметры 
на начальном и конечном этапах роста численности, М  – 
межпопуляционный обмен мигрантами, SSD – сумма 
квадратов отклонений между наблюдаемым и ожидаемым 
распределением попарных нуклеотидных различий, S.D. – 
стандартное отклонение, S.E. – стандартная ошибка, P – 
p-значение

ния по занимаемой территории, большая часть ко-
торой приходится на бассейн р. Амур. При этом в 
качестве центральных выступают гаплотипы, об-
наруженные у особей Среднего и Нижнего Аму-
ра. Этот факт дает нам основание предполагать, 
что формирование этой группы происходило на 
территории Среднего и/или Нижнего Амура. Сле-
довательно, в настоящей работе эту филогруппу 
целесообразно называть «Amur», а не «Primorye». 
При этом следует отметить, что исследованные 
ранее образцы из Приморья также попали в эту 
группу, но они располагаются на периферии, а не 
в центре сети, как это было показано ранее, при 
исследовании небольшого числа образцов [29].  

К филогруппе «Amur» отнесен 51 гаплотип, 
в целом для этой группы отмечено более низкое 
генетическое разнообразие (табл. 2). Так, пока-
затели нуклеотидного разнообразия (π = 0.0074± 
0.0004) были снижены в 1.5 раза по сравнению 
с нуклеотидным разнообразием филогруппы 
«Korea». Группа «Amur» имеет выраженную 
звездчатую структуру (рис. 1), которая указывает, 
что она прошла через стадию быстрого расселе-

Рис. 2. Частота (ось ординат) попарных 
нуклеотидных различий (ось абсцисс) 

филогенетических линий «Amur» и «Korea» 
Apodemus peninsulae с применением модели 

роста-уменьшения популяции. Наблюдаемая 
частота обозначена пунктирной линией

Fig. 2. Frequency (ordinate axis) of pairwise 
nucleotide differences (abscissa axis) of the 
«Amur» and «Korea» Apodemus peninsulae 

phylogenetic lines, with the use of the population 
growth-reduction model. A dashed line indicates 

the observed frequency
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Значение D Tajima для филогруппы «Amur» 
было достоверно отрицательным (табл. 2), что 
указывает на возможное наличие отрицательно-
го отбора, который благоприятствует старым и 
распространенным гаплотипам, а также может 
свидетельствовать о демографической экспансии 
популяции либо о большом пространственном 
расширении ареала вида. Проверка выполняемо-
сти модели демографической экспансии показала 
значимый уровень (p < 0,05), при этом условное 
значение возраста (τ=4) указывает на молодость 
этой филогруппы по сравнению с филогруппой 
«Korea» (табл. 2).

В филогруппе «Amur» структурирован-
ность выражена значительно меньше, чем в груп-
пе «Korea» (рис. 1), однако особи изолированных 
выборок представлены отдельными подгруппами. 
Так, для выборки о. Сахалин обнаружено 6 га-
плотипов двух разных подгрупп (различия между 
которыми составляют 8 замен), которые имеют 
четкую географическую приуроченность. Пять из 
этих гаплотипов (ShAp1-ShAp5) были обнаруже-
ны у особей северного Сахалина, и только один 
(ShAp6) у особи, отловленной на юге острова. 
При этом отличия гаплотипа, обнаруженного на 
юге Сахалина, от центральных гаплотипов груп-

пы больше (5 замен), чем отличия гаплотипов на 
севере Сахалина (3 замены). Таким образом, мы 
подтвердили полученные ранее данные о разли-
чиях лесных мышей северного и южного Сахали-
на [28]. 

В популяции мышей острова Стенина, вре-
мя изоляции от материка которой около 10 тыс. 
лет [1], обнаружен только один гаплотип. Вероят-
но, это является результатом микроэволюционных 
процессов: эффекта основателя и дрейфа генов. 
А также нельзя исключить возможность прохож-
дения этой малочисленной популяции (площадь 
острова 1,27 км²) через «бутылочное горлышко». 

Распределение филогрупп в различных ре-
гионах ареала вида было неравномерно (табл. 3). 
На территории Приморья, Приамурья (Нижний и 
Средний Амур) и прилежащих островах (Стени-
на, Сахалин и Хоккайдо) отмечены особи только 
филогруппы «Amur», в выборке Юго-Западной 
Сибири частота этой филогруппы ниже до 80% за 
счет появления единичных особей, имеющих га-
плотип филогруппы «Korea». Во всех регионах За-
байкалья и Монголии преобладают особи (≈60%) 
с гаплотипами филогруппы «Korea», а на терри-
тории Корейского п-ва их частота максимальна. 
Корейский полуостров отмечали как рефугиум 

 

Регион n
Филогенетическая линия

«Amur» «Korea» прочие

Приморье + о. Русский 11 1.00 - -

о. Стенина 14 1.00 - -

о. Сахалин 15 1.00 - -

о. Хоккайдо 3 1.00 - -

Нижний Амур 12 1.00 - -

Средний Амур 5 1.00 - -

Юго-восточное Забайкалье 10 0.40 0.60 -

Юго-западное Забайкалье, Монголия 15 0.40 0.60 -

Северо-западное Забайкалье 6 0.40 0.60 -

Юго-западная Сибирь 9 0.89 0.11 -

Манчжурия, Внутренняя Монголия (Китай) 9 0.56 0.22 0.22

Южная Корея 52 - 1.00 -

Южный Китай 32 - 0.25 0.75

Таблица 3
Частота встречаемости филогенетических линий Apodemus peninsulae

Table 3
Frequency of the Apodemus peninsulae phylogenetic lines occurrence 
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вида [28, 29]. На территории северо-востока Ки-
тая (Маньчжурия и Внутренняя Монголия) встре-
чаются мыши как с филогруппой «Amur», так и 
«Korea» – 56% и 22% соответственно. При этом 
здесь появляются особи, имеющие гаплотипы 
других филогрупп (22%). 

Ранее отмечалось повышенное генетиче-
ское разнообразие в выборках Сибири и Монго-
лии [13, 29], при этом высказывалось предполо-
жение о наличии в этих районах рефугиумов, в 
которых сохранялось древнее генетическое раз-
нообразие вида. Однако, как известно, не всегда 
повышенное генетическое разнообразие является 
следствием близости к центральной популяции 
рефугиума, где теоретически должно быть высо-
кое разнообразие. Наши данные свидетельствуют 
в пользу гипотезы повышения разнообразия за 
счет контакта двух дифференцированных фило-
генетических линий «Amur» и «Korea». Согласно 
распределению филогрупп в различных регионах 
северо-востока ареала можно предположить, что 
заселение западных районов (Сибири и Забайка-
лья) восточноазиатской мышью проходило двумя 
путями. Первый путь – расселение мышей с га-
плотипами филогруппы «Korea» из Китая через 
Монголию (проходит южнее Хингана) на север в 
южные и северные районы Забайкалья, а также в 
южные районы Алтая. Второй – расселение мы-
шей с гаплотипами филогруппы «Amur» из райо-
нов Среднего и Нижнего Приамурья вдоль Амура 
(огибая Хинган с севера) в Забайкалье и далее на 
Алтай. 

Заключение
В результате проведенной работы были по-

лучены новые данные по распределению основ-
ных филогенетических линий восточноазиатской 
мыши A. peninsulae на юге Восточной Сибири и 
Дальнего Востока России. Показано, что особи 
с гаплотипами филогруппы «Korea» проникают 
не только в южные районы Алтая и восточного 
Забайкалья, но встречаются также и в северных 
районах Забайкалья (окрестности с. Ошурково) 
и Бурятии (пос. Таксимо). Выдвинуто предполо-
жение, что формирование филогруппы «Amur» 
происходило в районе Среднего и/или Нижнего 
Амура. Основной путь расселения особей фило-
группы «Korea» на запад в Забайкалье и Алтай 
проходит, вероятно, южнее Хингана через Мон-
голию. Однако, эти предположения требуют до-
полнительной проверки. Кроме того, полученные 
новые сведения по распределению основных фи-
логенетических линий лесной мыши позволили 
определить ключевые направления исследования. 

С целью проверки гипотез о заселении лесными 
мышами севера и юга острова Сахалин разными 
волнами; о возможности расселения мышей вдоль 
БАМа; о возможности проникновении филогруп-
пы «Korea» на сопредельную территорию юга 
Приморья необходимо увеличить объем и чис-
ло выборок на территории Забайкалья, Среднего 
Амура, Приморья и Сахалина.
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NEW DATA ON DISTRIBUTION OF BASIC 
PHYLOGENETIC LINES OF THE KOREAN FIELD MICE 

APODEMUS PENINSULAE IN THE EAST OF RUSSIA

I.N. Sheremetyeva, V.D. Tsukanova, D.M. Timofeeva, V.Yu. Guskov, I.V. Kartavtseva

On basis of the variability data of the cytochrome b sites (992 bp), the authors analyzed a distribution of the 
Apodemus peninsulae phylogenetic lines in the Russian Far East and Transbaikal unexplored regions. Where studied 42 
individuals from 9 localities. All species of the Apodemus peninsulae from the considered localities were assigned to the 2 
phylogenetic lines of «Korea» and «Amur». It was shown  that the «Korea» haplotype species are common in the southern 
Altai and eastern Transbaikalia, and that they inhabit the northern regions of Transbaikalia (Taksimo vicinity) as well. An 
assumption was made that the «Amur» group formation took place in the middle and / or lower Amur area. 

Keywords: Korean fi eld mouse, Apodemus peninsulae, cytochrome b (cyt b), mitochondrial DNA, phylogenetic 
lines.
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Введение
На Дальнем Востоке России (ДВР) пожары 

растительности являются одним из ведущих фак-
торов трансформации природных экосистем. Для 
поиска путей корректировки сложившейся ситу-
ации необходима комплексная пирологическая 
оценка территории, итогом которой является пи-
рологическое районирование.

Пирологическое районирование – разно-
видность природного деления территории, при ко-
тором однородные в пирологическом отношении 
части объединяются независимо от администра-
тивно-хозяйственных территориальных границ. В 
итоге выделяются пирологические области, окру-
га и районы с разной степенью пирологической 
уязвимости, требующие комплекса противопожар-
ных мер. Оно способствует совершенствованию 
оценки пожарной опасности, прогнозированию 
поведения пожаров в различных ландшафтах, а 
также успешной организации борьбы с массовы-
ми вспышками пожаров растительности, вышед-
шими из-под контроля; модернизации деятельно-
сти. Использование результатов пирологического 
районирования не только облегчает планирование 
лесопожарных мероприятий, но и позволяет более 
объективно подойти к вопросам финансирования 
охраны лесов от пожаров [7].

УДК 630*43:911.2 (571.621)

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ПИРОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

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

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679000,
e-mail: anna-doroshenko@yandex.ru

В работе приведено обоснование критериев пирологического районирования как итога комплексной пи-
рологической оценки территории, которая базируется на результатах изучения природной, антропогенной по-
жароопасности и фактической горимости. Применение пирологического районирования территории позволяет 
использовать больший диапазон критериев, обусловливающих возникновение возгорания в лесу, а также помога-
ет оценить вклад каждого компонента в пирологическую устойчивость территории при использовании ланд-
шафта как таксономической единицы.

Ключевые слова: лесные пожары, природная и антропогенная пожароопасность, пирологическое райони-
рование, Еврейская автономная область.

В отличие от повсеместно распространён-
ного лесопожарного районирования, пирологиче-
ское районирование учитывает широкий круг кри-
териев оценки и операционно-территориальные 
единицы (ОТЕ) его природно обусловлены.

Таким образом, целью данного исследова-
ния является определение критериев комплексно-
го пирологического районирования региона.

Объект и материалы исследования
Еврейская автономная область (ЕАО) была 

выбрана в качестве объекта исследования в свя-
зи с тем, что, по данным Федеральной службы 
государственной статистики [20], этот субъект 
Федерации занимает второе место в ДФО по ко-
личеству и площади пожаров при пересчёте на 
единицу площади.

В системе пирологического районирования 
территории Российской Федерации [23] Еврей-
ская автономная область относится к Уссурийской 
пирологической области, для которой характерно 
1,7 пожара на 100 тыс. га, относительная площадь 
пожаров – 213 га на 100 тыс. га, индекс горимо-
сти – 6,2, средняя площадь пожаров – 128 га. Наи-
большее количество пожаров происходит в мае, 
наименьшее характерно для сентября. По количе-
ству крупных пожаров ЕАО относится к регионам 
со 100%-й вероятностью их ежегодного возникно-
вения [9].
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В процессе работы были использованы следу-
ющие методы: сравнительно-аналитический, анализ 
литературного и картографического материала.

Для выбора критериев пирологического 
районирования проанализированы следующие 
работы [2, 3, 5, 6, 21, 23, 24] и использованы соб-
ственные исследования пирологических характе-
ристик территории [10], а также результаты автор-
ского пирологического районирования ЕАО [12].

До появления пирологического райониро-
вания лесопожарное распределение территории 
развивалось как разновидность хозяйственного, 
предназначенного для разработки проектов по ор-
ганизации лесопожарной охраны и для составле-
ния генеральных схем противопожарного устрой-
ства областей, краёв, республик. Его началом 
стали работы 1940–1960-х гг. по разделению тер-
ритории СССР на географические лесопожарные 
пояса [16, 17]. Главным критерием при лесопожар-
ном районировании областей, краёв, республик 
была горимость лесов, дополняемая характером 
распределения числа пожаров в сезоне [11]. С ис-
пользованием этих критериев проводилось райо-
нирование территорий всех субъектов Российской 
Федерации [23]. Лесопожарная градация регионов 
осуществлялась в границах административно-хо-
зяйственных территориальных единиц, в которой 
низшим таксоном служили лесхоз и лесничество.

Основным критерием районирования явля-
ется горимость, которая оценивается при помощи 
разных показателей, таких как удельная горимость 
[16], показатели средней площади и плотности 
лесных пожаров, природная пожароопасность по 
Мелехову [15].

На базе вышеперечисленных критериев 
проводилось лесопожарное районирование в Тю-
менской области [1]. Проведённое районирование 
является типологическим, так как схожие типы 
лесхозов были объединены в пирологические об-
ласти.

В Алтайском крае, Свердловской, Курган-
ской областях, Республике Беларусь [11, 13, 19, 
25] учитывали лесохозяйственное оснащение и 
климатические, лесорастительные характеристи-
ки в совокупности с горимостью территории, при-
меняя смешанный тип районирования.

В Республике Саха (Якутия) [22] оценива-
лись пирологические, климатические, геоморфо-
логические и лесорастительные условия в сово-
купности с горимостью, учитывающей частоту 
и площадь возгораний. Районирование является 
типичным, так как схожие по типу лесхозы были 
объединены в лесопожарные районы.

Обсуждение и результаты
Лесопожарное районирование террито-

рии Дальнего Востока впервые было проведено 
в 1982 г. в ДальНИИЛХ М.А. Шешуковым [27]. 
В данном комплексном районировании использо-
вались следующие критерии: лесистость, рельеф, 
горимость и плотность населения. В качестве так-
сономической единицы были использованы лес-
хозы.

Хотя лесопожарное районирование харак-
теризует предрасположенность лесных террито-
рий к возгораниям, оно было создано для хозяй-
ственных нужд лесной отрасли и основывается 
на оценке антропогенно обусловленных единиц – 
лесхозов, критерии оценки которых требуют до-
полнения и не отражают многих региональных 
особенностей.

В настоящее время для более точного выяв-
ления закономерностей распределения пирологи-
ческих характеристик и оценки пожаропасности 
территории необходимо проведение пирологиче-
ского районирования.

В методическом плане выделяют два типа 
районирования: индивидуальное и типологиче-
ское [23].

Индивидуальное районирование выделяет 
уникальные характеристики территории, которые 
встречаются только там, причем чаще всего учи-
тывается качественная характеристика. При этом 
территория делится на районы, обладающие ин-
дивидуальными неповторимыми чертами.

При типологическом районировании вы-
деляют участки или территории, сходные по ка-
кой-то типовой характеристике. При типологи-
ческом районировании используют, как правило, 
небольшое число факторов.

Может применяться и смешанный вид райо-
нирования, когда индивидуальные районы объеди-
няются в какие-либо группировки по отдельным 
признакам, например, по преобладающей форме 
рельефа (горные или равнинные территории).

Пофакторное районирование территории 
производится отдельно по каждому из основных 
факторов, от которых зависит возникновение 
огня. Они подразделяются на природные (пиро-
логические характеристики растительности, угол 
наклона территории, климатические характери-
стики, гидрологические особенности территории, 
водопроницаемость и влагоёмкость почв) и ан-
тропогенные (освоенность территории, которая 
определяется плотностью населения, населённых 
пунктов, дорожной сети).
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Покомпонентное районирование пожаро-
опасности территории учитывает природные и 
антропогенные характеристики и позволяет вы-
делить по каждому компоненту индивидуальные 
особенности для каждой территории.

Комплексное районирование пожароопас-
ности складывается из совокупности нескольких 
показателей, перечень которых обосновывается 
исходя из целей работы [14, 17, 18]. Для райони-
рования необходимо выделить признаки, по ко-
торым оно проводится, затем установить по ним 
различия, достаточные для выделения районов, 
а потом определить оптимальные, иногда и мак-
симальные размеры районов. При комплексных 
природных районированиях, к которым относится 
пирологическое районирование, число признаков 
может быть очень большим [23].

Сочетание критериев и показателей для ком-
плексного пирологического районирования вклю-
чает природные, антропогенные характеристики и 
фактическую горимость. Операционно-террито-
риальные единицы пирологического районирова-
ния включают не только лесничества, лесхозы и 
субъекты Федерации, но и естественные – геоси-
стемы, растительные формации и др.

За рубежом отбор критериев и единиц зони-
рования по пожарной опасности зависит от разме-
ра площади исследуемой территории. В целом они 
сводятся к трем ключевым критериям, каждый из 
которых не является однородным и выбирается 
в зависимости от целей исследования. К ним от-
носятся погода (оценка метеорологических пара-
метров), растительность (растительные горючие 
материалы, которые изучаются с экологических 
или физических позиций) и число пожаров (го-
римость). Кроме того, в ряде исследований учи-
тываются параметры рельефа территории и ан-
тропогенный фактор. В качестве объектов оценки 
выступают биомы или ландшафты. Таким обра-
зом, пирологическое зонирование за рубежом мо-
жет быть покомпонентным (оценка растительных 
горючих материалов, погодных параметров) и 
комплексным. На локальном уровне исследования 
имеют типологический характер, на региональ-
ном уровне могут оцениваться индивидуальные 
биомы [26, 28–30].

Пирологическое районирование – это слабо 
представленное в отечественной научной лите-
ратуре направление работ. Одними из основопо-
ложников являются М.А. Софронов и А.В. Воло-
китина, которые в своей работе «Пирологическое 
районирование в таёжной зоне» попытались за-
ложить теоретические и практические основы 

данного направления. Авторы настоящей статьи 
также имеют опыт проведения пирологического 
районирования на региональном уровне (пироло-
гическое районирование ЕАО) [12].

Опыт пирологического районирования тер-
ритории ЕАО, расположенной на юге Дальнего 
Востока России, показал необходимость учета на 
данном уровне исследований комплекса природ-
ных, антропогенных факторов в совокупности с 
фактической горимостью, что поможет объектив-
но выявить территории с разной степенью пиро-
логической устойчивости.

Выводы
В настоящее время при проведении пиро-

логического районирования выполняются по-
компонентные и комплексные исследования. По-
компонентное пирологическое районирование 
проводится при исследовании влияния на возник-
новение и распространение природных пожаров 
свойств растительности, рельефа, погоды и др. 

Комплексное пирологическое районирование 
территории должно основываться на критериях:

- природной пожароопасности: оценки ре-
льефа, растительности, почв, климатических ха-
рактеристик, гидрологических особенностей;

- антропогенной пожароопасности терри-
тории, базирующейся на оценке следующих кри-
териев: плотность населения, плотность населён-
ных пунктов, плотность дорожной сети;

- фактическая горимость территории оцени-
вается через индекс горимости, отражающий со-
отношение численности возгораний к их площади 
на единицу площади исследуемого региона.

Взаимосвязь и взаимозависимость при-
родных пирологических факторов позволяет ис-
пользовать при пирологическом районировании 
в качестве готовой географической основы ланд-
шафты как единицу ОТЕ [4, 8, 23].

Таким образом, применение пирологи-
ческого районирования территории позволяет 
использовать больший диапазон критериев, об-
условливающих возникновение условий возгора-
ния в лесу, а также помогает оценить вклад каж-
дого компонента в пирологическую устойчивость 
территории при использовании ландшафта как 
таксономической единицы.
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KEY CRITERIA FOR PYROLOGICAL ZONING 
OF THE TERRITORY AT THE REGIONAL LEVEL

A.M. Zubareva

In the paper, the author considers the criteria for pyrological zoning, after a comprehensive pyrological assessment 
of the territory, based on the study of natural and anthropogenic fi re risks and actual fl ammability. The use of pyrological 
zoning of the territory makes it possible to use a wider range of criteria for the occurrence of fi re in the forest, and it 
helps in assessing each component contribution to pyrological stability in the territory, when using the landscape as a 
taxonomic unit.

Keywords: forest fires, natural and anthropogenic fi re risks, pyrological zoning, Jewish Autonomous Region.
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Эта публикация посвящена 50-летнему 
юбилею создания ДВНЦ АН СССР. При ее напи-
сании я пользовался документами, найденными 
на различных официальных и общедоступных сай-
тах. Вся информация, почерпнутая из этих сай-
тов, приведена в кавычках и снабжена ссылками 
на соответствующий сайт. Она перемежается 
моими воспоминаниями и комментариями.

«К началу 70-х годов на Дальнем Востоке 
сложилась развитая сеть академических науч-
ных учреждений, которая могла оказать влияние 
на развитие производительных сил региона, его 
экономического, технического и оборонного по-
тенциалов. В этот период в государственной на-
учной политике явственно усиливается акцент 
на развитии фундаментальной науки на Дальнем 
Востоке» [1].

ДВНЦ АН СССР был создан на базе науч-
ных учреждений Дальневосточного филиала Си-
бирского отделения АН СССР. «В состав Дальне-
восточного научного центра вошли 8 институтов: 
Дальневосточный геологический институт, Биоло-
го-почвенный институт, Институт биологически 
активных веществ (с 1972 г. – Тихоокеанский ин-
ститут биоорганической химии), Институт биоло-
гии моря, Институт вулканологии, Хабаровский, 
Северо-восточный и Сахалинский комплексные 
научно-исследовательские институты» [1]. Кроме 
того, при ДВНЦ АН СССР было несколько входя-
щих в него различных по тематике научных отде-
лов и лабораторий.

В это время я учился на последнем курсе 
Новосибирского университета. К моменту распре-
деления неожиданно выяснилось, что давно обе-

ЮБИЛЕИ

щанное место стажера-исследователя в Институте 
цитологии и генетики СО РАН мне не достанется, 
и надо срочно решать вопрос с трудоустройством. 
Мой руководитель Вадим Александрович Ратнер 
предложил мне поехать на какое-то время на Даль-
ний Восток, где ленинградский математик Алек-
сандр Павлович Шапиро создает лабораторию по 
математической экологии. Поскольку деваться 
было особо некуда, я согласился. В.А. Ратнер дал 
мне хорошую рекомендацию и, как я потом узнал, 
после весьма нетривиальных усилий А.П. Шапи-
ро добился того, что в НГУ пришла индивидуаль-
ная заявка, подписанная заместителем председа-
теля ДВНЦ Андреем Ивановичем Крушановым. В 
этой заявке мне предлагали место стажера-иссле-
дователя во Владивостоке в Отделе технической 
кибернетики, входящем в ДВНЦ АН СССР. Заяв-
ку я подписал, а через несколько месяцев получил 
направление на работу на ту же должность, но уже 
в Институт автоматики и процессов управления 
ДВО АН СССР, созданный за это время на базе 
Отдела технической кибернетики.

Так моя жизнь оказалась тесно связана со 
всем тем, что происходило в дальневосточной на-
уке. Поехав на Дальний Восток по распределению 
на 3 года, я прожил здесь уже полных 49 лет, и 
все это время трудился последовательно в двух 
организациях, относящихся сначала к ДВНЦ АН 
СССР, преобразованному в ДВО АН СССР, а за-
тем к ДВО РАН, возникшему из ДВО АН СССР. 

Прибыв во Владивосток, я вскоре оказался 
среди первых молодых специалистов – выпуск-
ников различных вузов, приехавших по распреде-
лению в только что созданный Дальневосточный 

К ЮБИЛЕЮ ДВНЦ АН СССР

Е.Я. Фрисман
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679000,
e-mail: frisman@mail.ru

В октябре 1970 г. постановлением Президиума Академии наук СССР во Владивостоке был орга-
низован Дальневосточный научный центр Академии наук СССР (ДВНЦ АН СССР).

Оказалось, что организация ДВНЦ АН СССР явилась для меня судьбоносной и определила всю 
мою трудовую научную жизнь и судьбу.
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научный центр. Своих общежитий в ДВНЦ еще 
не было. Временно под общежития для молодых 
специалистов приспособили квартиры, планиру-
емые для ведущих специалистов, которые дали 
(или предполагали дать) согласие на переезд из 
центральных районов страны на работу в ДВНЦ. 

Перед руководством ДВНЦ были постав-
лены, как бы сейчас сказали, амбициозные зада-
чи: создать новые институты и новые современ-
ные подразделения в существующих институтах, 
привлечь квалифицированные кадры и молодежь. 
Первым руководителем ДВНЦ был назначен 
член-корреспондент АН СССР Андрей Петрович 
Капица, а его первым заместителем академик ВА-
СХНИЛ, член-корреспондент АН СССР Борис 
Александрович Неунылов, до этого председатель 
Дальневосточного филиала СО АН СССР.

Вначале все институты создавались на тех 
площадях, что имелись в наличии. Так, в корпусе 
Дальневосточного геологического института по-
мимо «хозяев» размещались коллективы Инсти-
тута биологически активных веществ (ныне Ти-
хоокеанский институт биоорганической химии), 
Института биологии моря и нескольких подразде-
лений Биолого-почвенного института. Остальные 
подразделения БПИ занимали часть жилого дома. 
Сотрудники будущего Института химии, экономи-
сты ютились в здании Президиума ДВНЦ на Ле-
нинской, 50. 

Нужно было построить здания институтов, 
жилье, объекты социальной сферы. Все это дела-
лось на наших глазах, в общем, для нас и где-то с 
нашей помощью.

Создание и становление каждого ин-
ститута ДВНЦ АН СССР происходило обыч-
но сложно, бюрократично, драматично и, как 
правило, очень интересно и эмоционально. На 
моих глазах шло становление и развитие Ин-
ститута автоматики и процессов управления 
с Вычислительным центром. Он был создан 1 
июня 1971 года на основании постановления 
Президиума Академии наук СССР № 383 от 
20 мая 1971 года. Институт образован на базе От-
дела технической кибернетики дальневосточного 
филиала СО АН СССР. Институту повезло, что с 
самого начала у него было свое здание, располо-
женное практически в центре города на ул. Суха-
нова, 5а.

К 1970 году коллектив отдела технической 
кибернетики насчитывал более 100 человек, в том 
числе были один доктор и 12 кандидатов наук. 
Заведовал отделом доктор технических наук, яр-
кий и убежденный кибернетик Илья Давидович 

Кочубиевский. «Из Дальневосточного политех-
нического института были приглашены кандида-
ты наук О.В. Абрамов и В.В. Здор, инженеры Г.К. 
Деркач, А.А. Супоня, С.Г. Шаршунов и др. (про-
блемы управления, идентификации, надежности 
и вычислительной техники), из Дальневосточного 
государственного университета пришел доцент 
А.П. Шапиро (математическое моделирование 
биологических систем). Приехавшие из Ленин-
града кандидаты наук Р.С. Гольдман и В.П. Чипу-
лис создали и возглавили лабораторию техниче-
ской диагностики. Вскоре появилась руководимая 
заведующим кафедрой ДВПИ кандидатом наук 
М.Д. Агеевым лаборатория систем навигации и 
управления. Большую часть коллектива составля-
ли молодые специалисты из ДВПИ (ныне ДВГТУ) 
и ДВГУ» [2].

Директором ‒ организатором Института ав-
томатики и процессов управления был назначен 
академик Авенир Аркадьевич Воронов, который 
был избран в действительные члены Академии 
наук СССР, минуя ступень члена-корреспондента.

Как уже говорилось, в ИАПУ я попал во 
вновь созданную Лабораторию математического 
моделирования экологических систем, руководил 
которой к.ф.-м.н., доцент Александр Павлович 
Шапиро. Лаборатория включала две группы ис-
следователей: биологов, в основном выпускни-
ков кафедры ихтиологии ДВГУ, и математиков, в 
основном выпускников физико-математического 
факультета ДВГУ. Двое из математиков на послед-
них курсах учились в Ленинградском государ-
ственном университете, и еще одна, так же как и я, 
окончила Новосибирскую физ.-мат. школу и НГУ. 

В научном направлении Лаборатории также 
выделились два взаимосвязанных направления: 
развитие простых аналитических моделей дина-
мики базовых элементарных популяционных и 
экологических систем и разработка больших ки-
бернетических «портретных» моделей реальных 
природных объектов и систем. Первое направле-
ние развивалось непосредственно Александром 
Павловичем и, как потом оказалось, было очень 
похоже на то, что примерно в то же время делал 
очень известный впоследствии австрало-англий-
ский ученый Роберт Мэй. 

Второе направление было стимулировано из-
вестной монографией Ф.В. Крогиус, Е.М. Крохина, 
В.В. Меншуткина «Сообщество пелагических рыб 
озера Дальнего. Опыт кибернетического модели-
рования», вышедшей в 1969 году в издательстве 
«Наука». В 1971 году авторам этой книги была 
присуждена Государственная премия СССР. Нам 
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очень хотелось развить кибернетический подход 
Владимира Васильевича Меншуткина и применить 
его ко многим интересным экосистемам различных 
прибрежных водоемов Дальнего Востока.

В качестве первого объекта моделирования 
была выбрана интереснейшая экосистема озера 
Лагунного, расположенного на острове Кунашир 
(Курильские острова) на океаническом побере-
жье. С другой стороны острова на побережье 
Охотского моря напротив озера Лагунного нахо-
дится город Южно-Курильск, в то время заметно 
оживавший в период рыбной путины. В 70-х годах 
был устойчивый прибрежный каботаж и регуляр-
ные рейсы комфортабельных морских лайнеров 
на Сахалин и Курилы, худо-бедно работала малая 
авиация, поэтому экспедиции на Кунашир были 
для нас заманчивы и не чрезвычайно обремени-
тельны. Научный «замах» был очень интересный 
и обещал принести много нового и содержатель-
ного. Но, в силу ряда обстоятельств, все ограничи-
лось сбором экспедиционного материала, которо-
го хватило-таки в итоге на 2–3 вполне приличные 
кандидатские диссертации, но потом как-то все от 
глобальных кибернетических моделей перешло в 
плоскость вполне ориентированных популяцион-
но-экологических исследований. 

Вообще история развития Лаборатории 
математического моделирования экологических 
систем Института автоматики и процессов управ-
ления ДВНЦ, как и самого института, типично 
определялась совокупностью объективных, точ-
нее внешних (общих для всего ДВНЦ), и субъек-
тивных, связанных со структурой и кадровым со-
ставом лаборатории, факторов. 

В первые три года после создания ДВНЦ 
АН СССР создаются 7 новых институтов. Во Вла-
дивостоке кроме Института автоматики и про-
цессов управления с вычислительным центром 
организуются еще Институт химии, Институт 
истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока, Тихоокеанский институт геогра-
фии, Тихоокеанский океанологический институт, 
в Хабаровске ‒ Институт тектоники и геофизики, 
в Магадане ‒ Институт биологических проблем 
Севера, а в 1976 г. в Хабаровске ‒ Институт эконо-
мических исследований [1].

Перед ДВНЦ АН СССР в качестве основных 
задач были поставлены: развитие фундаменталь-
ных исследований в области естественных и об-
щественных наук и разработка научных проблем, 
способствующих ускоренному развитию эконо-
мики и производительных сил Дальнего Востока, 
а также подготовка квалифицированных научных 

кадров и координация исследований, проводимых 
дальневосточными научными учреждениями Ака-
демии наук, министерств, ведомств и высшими 
учебными заведениями.

В последующие годы «темпы создания но-
вых институтов снижаются, идет сложная работа 
по развитию уже существующих институтов, фор-
мированию их научной тематики, росту квалифи-
кации и численности кадров, созданию материаль-
ной базы науки» [1]. Очень важным и ценным для 
нас было развитие социальной сферы. Наличие 
ведомственного медицинского учреждения и дет-
ского сада очень облегчало наше существование.

«Научные исследования в этот период выхо-
дят на качественно новый уровень ‒ от описания и 
инвентаризации природных ресурсов к более глу-
бокому экспериментальному изучению и теорети-
ческому обобщению природных процессов и яв-
лений. Крупные комплексные фундаментальные 
проблемы, над которыми работали институты, 
были по-прежнему обусловлены задачами науч-
но-технического прогресса, комплексного осво-
ения природных ресурсов, ускоренного развития 
производительных сил Дальнего Востока.

В постановлении ЦК КПСС «О деятельно-
сти Дальневосточного научного центра Акаде-
мии наук СССР по развитию фундаментальных 
и прикладных исследований, повышению их эф-
фективности и внедрению научных достижений 
в народное хозяйство» в 1980 г. отмечалась важ-
ная роль ДВНЦ АН СССР в решении этих задач. 
Указывалось, в частности, что результаты фунда-
ментальных исследований, полученные институ-
тами Дальневосточного научного центра в обла-
сти геологии и геофизики, послужили основой 
для открытия ряда месторождений и драгоцен-
ных металлов, а также редких элементов. Изуче-
ние землетрясений, вулканической деятельности, 
строения дна Тихого океана и гидрофизических 
процессов позволило составить карты сейсми-
ческого районирования Дальнего Востока и рас-
крыть закономерности динамики водных масс 
океана. Физиологически активные вещества, по-
лученные биохимиками из флоры и фауны Ми-
рового океана, были использованы для создания 
ценных препаратов, применяемых в медицине. На 
основе исследований экономических и социаль-
ных проблем Дальнего Востока был подготовлен 
ряд рекомендаций по хозяйственному развитию 
этого района, освоению восточной зоны Байка-
ло-Амурской магистрали. Был выполнен цикл ра-
бот по истории, археологии и этнографии Дальне-
го Востока.
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Постановление Совета Министров СССР 
1980 г. «О мерах по укреплению материальной 
базы исследований, улучшению жилищных и 
культурно-бытовых условий работников Даль-
невосточного научного центра Академии наук 
СССР» предусматривало ряд важных мер по даль-
нейшему развитию Центра. Было принято пред-
ложение Академии наук СССР об организации в 
1980–1984 гг. в его составе еще 5 институтов.

В соответствии с этим постановлением были 
созданы: в 1980 г. ‒ Амурский комплексный науч-
но-исследовательский институт в Благовещенске, 
в 1981 г. ‒ Вычислительный центр в Хабаровске, 
в 1983 г. ‒ Институт горного дела в Хабаровске 
и Институт экономики океана во Владивостоке, а 
в 1987 г. ‒ Институт космофизических исследова-
ний и распространения радиоволн в с. Паратунка 
Камчатской области.

В состав Дальневосточного научного центра 
было включено также Специальное конструктор-
ское бюро средств автоматизации морских иссле-
дований (СКБ САМИ) в Южно-Сахалинске» [1].

При этом каждый институт и каждая ла-
боратория живет своей внутренней жизнью. В 
1980 году академик Авенир Аркадьевич Воронов 
уезжает на новое место работы в Москву. «В пе-
риод с 1980 года по 1988 год Институтом авто-
матики и процессов управления руководил д.т.н., 
профессор Виктор Львович Перчук, который внес 
существенный вклад в развитие исследований по 
проблемам использования средств вычислитель-
ной техники для автоматизации научно-исследо-
вательских работ и решения проблемных задач 
управления народным хозяйством Дальневосточ-
ного региона страны. Большое внимание было 
уделено развитию материальной базы Института, 
в том числе строительству и оснащению новых 
зданий» [3].

Однако, с моей точки зрения, самый боль-
шой вклад Виктор Львович Перчук внес в фор-
мирование научных кадров. С его именем тесно 
связаны специализированные дальневосточные 
наборы в Московский физико-технический ин-
ститут (МФТИ). Эти наборы начались по приме-
ру ранее практиковавшихся киевских наборов. 
«Действительно, по инициативе академика В.М. 
Глушкова еще в 1967 году была организована 
базовая кафедра МФТИ по специальности «тео-
ретическая кибернетика и методы оптимального 
управления». Она появилась при Институте ки-
бернетики АН УССР, рассчитанная на приток ка-
дров в лице пятикурсников московского физтеха, 
ранее принятых в Киеве на первый курс МФТИ. 

Подобная идея в свое время вызвала большой 
интерес и у руководства Дальневосточного науч-
ного центра АН СССР, институты которого испы-
тывали острую потребность в молодых научных 
кадрах. Инициаторами дальневосточных наборов 
МФТИ, аналогичных практике ИК АН УССР, не-
зависимо друг от друга выступили одновременно 
два организатора, которые работали в разных ча-
стях страны. В Хабаровске – член-корреспондент 
АН СССР Евгений Васильевич Золотов, который 
впоследствии станет заместителем председате-
ля Президиума ДВНЦ АН СССР (1972–1980). А 
в Киеве – Виктор Львович Перчук, руководитель 
военного представительства в Институте киберне-
тики АН УССР» [4]. 

Виктор Львович Перчук к тому времени по-
лучил приглашение на должность заведующего 
лабораторией в Институт автоматики и процессов 
управления ДВНЦ АН СССР и уговорил группу 
молодых специалистов МФТИ распределиться в 
ИАПУ при условии, что их первый период рабо-
ты будет проходить в Институте кибернетики АН 
УСССР. Приехав в 1976 году во Владивосток, они 
активно включились как в научную жизнь ИАПУ, 
так и в подготовку старшекурсников дальнево-
сточного набора МФТИ.

«Заслуга Евгения Васильевича Золотова со-
стояла в том, что он достиг соглашения с ректором 
МФТИ Олегом Михайловичем Белоцерковским о 
целевом наборе абитуриентов на Дальнем Восто-
ке. А заслуга Виктора Львовича Перчука состояла 
в создании единой физтеховской команды из вы-
пускников МФТИ: в практической организации 
учебного процесса для прибывающих пятикурс-
ников ‒ молодых стажеров и в организации ка-
федры МФТИ на базе ИАПУ с выпуском дипло-
мированных специалистов непосредственно во 
Владивостоке в ИАПУ ДВНЦ» [4]. Эта кафедра 
автоматизации научных исследований готовила 
специалистов для разных институтов ДВНЦ АН 
СССР, ДВО АН СССР и ДВО РАН. Среди ее вы-
пускников сегодня много ярких научных сотруд-
ников разного ранга, в том числе доктора наук 
и члены-корреспонденты РАН А.А. Саранин, 
А.В. Зотов и А.Ф. Щербатюк. Мне тоже довелось 
немного поработать преподавателем на этой кафе-
дре и руководить дипломными работами сильных, 
талантливых студентов, среди которых был, в 
частности, будущий доктор наук А.В. Тузинкевич.

Вместе с тем смена руководства институ-
та привела к некоторому изменению тематики и 
научных приоритетов. Это сказалось и на нашей 
лаборатории. Постепенно биологическое направ-
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ление нашей лаборатории стало все больше и 
больше ориентироваться на конкретные данные и 
на статистические методы исследования, и боль-
шая часть биологов перешли на работу либо в 
биологические институты ДВО, либо в институ-
ты, интенсивно поддерживающие биологическое 
и ресурсное направление. Математики и остав-
шиеся биологи сосредоточились над решениями 
задач теоретической популяционной экологии и 
выполнением ориентированных популяционно-
экологических исследований, заказчиками кото-
рых выступали ТИНРО, ДальВНИИОЗ, Дальзве-
ропром и др. В этот период начались интенсивные 
теоретические исследования экологических и эво-
люционных механизмов, приводящих к колебани-
ям и флюктуациям численности, к неоднородно-
сти пространственного распределения экосистем. 
Были разработаны подробные модели динамики 
численности популяций конкретных видов живот-
ных (северного морского котика, пятнистого оле-
ня, маньчжурской белки, промысловых видов рыб 
и беспозвоночных) и определены оптимальные 
стратегии их эксплуатации. Результаты работы 
успешно использовались в Дальзверопроме, отде-
лениях ТИНРО, ВНИИОЗ и других организациях. 

Но время шло, в 1986 году ДВНЦ АН СССР 
был преобразован в ДВО АН СССР, появлялись 
новые институты, формировались новые планы. 
Далеко не все из них удалось исполнить. Прибли-

жался распад СССР, вызвавший преобразование 
АН СССР в РАН и прочие известные события. Но 
это была уже другая история.

Создание ДВНЦ АН СССР совпало с моей 
юностью, с началом моей трудовой жизни и, фак-
тически, определило мою жизнь. Для меня это 
знаменательный светлый юбилей, я встречаю его 
с ностальгией и грустью.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дальневосточное отделение Российской 

академии наук: Дальневосточный научный 
центр 1970–1986 гг. URL: http://www.febras.ru/
component/content/article/43-informatsionnye-
resursy/istoriya/169-istoriya-1970-1986.html 
(дата обращения: 02.09.2020).

2. Май В.П., Супоня А.А. Тридцать пять лет 
вместе с институтом (Институту автоматики 
и процессов управления 35 лет). URL: http://
www.iacp.dvo.ru/resources/fileman/Uploads/
MaySuponya_History.pdf (дата обращения: 
02.09.2020).

3. ИАПУ ДВО РАН: История института. URL: 
http://www.iacp.dvo.ru/about/history (дата обра-
щения: 02.09.2020). 

4. К 70-летию Физтеха от дальневосточ-
ных физтехов. URL: https://mipt.ru/
newsblog/campus/k_70_letiyu_fiztekha_ot_
dalnevostochnykh_fiztekhov (дата обращения: 
02.09.2020).



31

Правила оформления рукописи в журнале 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

1. Рукопись загружается на сайте журнала regional-problems.ru и высылается обычной 
почтой в 1 экз. Бумажный носитель обязателен. 

Там же необходимо заключить договор с редакцией на публикацию статьи и размещение 
ее в Интернете, а также предоставить экспертное заключение учреждения, в котором выпол-
нена работа.

2. Рекомендуем оформлять статью по рубрикам: актуальность (постановка проблемы), 
объект и методы, результаты исследования и их обсуждение, заключение, список литературы.

3. На первой странице рукописи в левом верхнем углу должен быть указан индекс по 
универсальной десятичной классификации (УДК). Затем по центру следует на русском и ан-
глийском языках название статьи, инициалы и фамилии всех авторов, полное название органи-
зации, почтовый адрес, e-mail, аннотации и ключевые слова; текст. 

4. Текст статьи должен быть набран в редакторе WinWord, шрифтом Times New Roman, 
12 pt. Поля слева, сверху и снизу – 2,5 см, справа – не менее 1 см. Объем статьи не должен пре-
вышать 13 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала, включая список литературы, 
таблицы и рисунки. К публикации принимаются статьи на русском и английском языках.

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, в рукописи не допускаются.
6. Формулы нумеруются в круглых скобках (2), подстрочные примечания не допуска-

ются, необходимые разъяснения даются в тексте.
7. Цитируемая литература приводится отдельным списком, перечисляется по алфавиту (в 

тексте оформляется квадратными скобками и порядковым номером списка) и оформляется в 
соответствии с ГОСТом (не более 20 источников литературы). 

8. В конце рукописи необходимо четко указать название учреждения, фамилию, имя, от-
чество, ученую степень, звание, а также адрес (с индексом) и телефон автора.

9. Таблицы должны иметь заголовки на русском и английском языках и сквозную по-
рядковую нумерацию в пределах статьи, содержание их не должно дублировать текст.

10. Весь иллюстративный материал (графики, схемы, фотографии, карты) именуется 
рисунками и имеет сквозную порядковую нумерацию. Рисунки выполняются в черно-белом 
цвете в формате GIF, TIFF, JPEG, CDR, EPS, либо в Word (wmf) и представляются в виде от-
дельных файлов. Рисунки в текст не вставляются, но в тексте дается обозначение, где должен 
быть рисунок. Подписи к рисункам на русском и английском языках печатаются на отдель-
ном листе с указанием фамилии автора и названия статьи. Фотографии (1 экз.) должны быть 
четко отпечатаны на белой бумаге без дефектов. От качества авторских оригиналов зависит 
качество иллюстраций в журнале.

Все материалы, опубликованные в журнале «Региональные проблемы», безгонорарные. 
Плата за их публикацию с авторов не взимается.

Адрес редакции: 679016, Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4. ИКАРП ДВО РАН, 
редакция журнала «Региональные проблемы». Ответственному секретарю Соловченкову С.А. 
Электронный адрес: reg.probl@yandex.ru с пометкой «Региональные проблемы».


