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УДК 575.174:517.925

ПЕРВИЧНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ 
В СИСТЕМЕ МИГРАЦИОННО СВЯЗАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

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

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, 
e-mail: k_matvey@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7060-2731, 

e-mail: frisman@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1629-2610

Исследуются механизмы, приводящие к генетической дивергенции в системе миграционно связанных пан-
миктичных популяций, заселяющих ареал кольцевой формы. Рассмотрен вариант неограниченного и ограничен-
ного роста численности. В первом случае дивергенция возникает как часть переходного процесса при переходе к 
генетически однородной популяции. Во втором случае дивергенция возникает и сохраняется длительное время, 
приводя к неоднородному пространственному распределению особей по ареалу.

Ключевые слова: генетическая дивергенция, популяция, миграция, пространственно-временная динамика.

Образец цитирования: Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Первичная генетическая дивергенция в системе ми-
грационно связанных популяций // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 5–7. DOI: 10.31433/2618-9593-
2024-27-2-5-7.

Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 5–7. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2024-27-2-5-7.

Кулаков М.П., Фрисман Е.Я., 2024

Хорошо известно, что под действием есте-
ственного отбора происходит закрепление такого 
признака (генотипа), который обеспечивает наи-
большую приспособленность особей и, как след-
ствие, наибольшую скорость воспроизводства [2]. 
В случае движущего или дизруптивного отбора 
в изолированных популяциях этот генотип фик-
сируется, а популяция оказывается генетически 
однородной. При наличии двух или более слабо 
связанных популяций направления отбора мо-
гут оказаться различными на смежных участках 
из-за небольших отличий в условиях среды, на-
чальных численностях или частотах генотипов. В 
результате различия на смежных участках могут 
сохраняться в течение длительных периодов вре-
мени, что соответствует первичной генетической 
дивергенции, необходимой для закрепления ми-
кроэволюционных изменений и видообразования. 
Вместе с тем дивергенция может сопровождаться 
определенной разницей в скоростях роста смеж-

ных популяций. В результате генетическая неод-
нородность на протяженном ареале может при-
водить к существенной разнице в предельных 
численностях или разному характеру динамики 
численностей на различных участках. Цель иссле-
дования – построение и исследование математи-
ческой модели, описывающей изменение частот 
генотипов в ходе отбора и миграции особей с уче-
том того, что интенсивность миграционного изме-
нения частот зависит от численностей связанных 
популяций, а частоты влияют на скорости роста.

Рассматривается система популяций ди-
плоидных организмов со следующей последова-
тельностью популяционных процессов: форми-
рование зигот из гамет, естественный отбор зигот, 
миграция зигот между смежными популяциями, 
продуцирование новых гамет. Будем полагать, 
что отбору чувствителен один признак, кодируе-
мый единственным геном с двумя аллелеморфа-
ми A и a. Обозначим через N1(t), N2(t) и N3(t) чис-
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ленности, а через q1(t)=N1(t)/N(t), q2(t)=N2(t)/N(t) 
и q3(t)=N3(t)/N(t) частоты генотипов AA, Aa и aa 
(N(t)=N1(t)+N2(t)+N3(t)). Предлагаемая динами-
ческая модель [1], описывающая динамику этих 
величин в системе n связанных популяций, имеет 
вид:

где k=1,2,3 – номер генотипа AA, Aa и aa; 
i=1,2,3,...,n – номер локального участка; 
t=1,2,3,... – номер сезона. Параметр sk≥–1 харак-
теризует приспособленность k-го генотипа с уче-
том интенсивности производства гамет и силы 
отбора зигот; m – коэффициент миграции или 
сила связи, равный доле особей от общей чис-
ленности N(i), регулярно покидающих i-й участок; 
S – радиус связи, равный половине числа участ-
ков, из которых направлен поток мигрантов в i-й 
участок. Величины  2)(

2
)(

1
*)(

1 2)()()1( tqtqtq iii  ,
   2)()(2)()(2)1( )(

2
)(

3
)(

2
)(
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пов до отбора при единичной скорости продукции 

гамет. Матрица n
jiM 1,)(    размера n×n описывает 

направления, интенсивность миграции, а также 
задает топологию сети связанных популяций. В 
работе рассмотрена сеть в виде замкнутого одно-
мерного кольца. Величина G – нормировочный 
множитель равный:

  .
2

1 )(
)(

)(

,
)()( 







Si

ij
Sij

j
i

j

ji
ii W

N
NM
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mmWG

В системе (1) функция F описывает плот-
ностно-зависимое лимитирование роста числен-
ности. Рассмотрено два случая: F=1, соответству-
ющий неограниченному (экспоненциальному) 
росту популяции с мальтузианским параметром 
равным G, а также F(N)=1–N/K, описывающим ло-
гистический рост популяции (K – емкость среды).

В случае неограниченного роста числен-
ностей показано, что при пониженной приспосо-
бленности гетерозигот Aa (–1≤s2≤s3 и –1≤s2≤s1) и 
небольшой миграции пространственно-временная 
динамика характеризуется полосами, где преобла-
дают гомозиготы. Между полосами с противопо-
ложными формами рассматриваемого признака 
(AA и aa) расположены полосы с гетерозиготами 
(Aa), существование которых поддерживается ми-
грацией со смежных участков. При постоянной 
матрице миграции (Mi,j=1 или 0) этот узор суще-
ствует непродолжительное время и чаще всего 
имеет форму вертикальных полос. При случай-
ном дрейфе (Mi,j – случайная величина от 0 до 1) 
полосы имеют вид бегущих волн, которые сохра-
няются более продолжительное время, но при су-
щественных ограничениях роста численности (s1 
и s3→1) [1]. При введении полостно-зависимого 
лимитирования подобный узор устойчив и сохра-
нятся неограниченно долго. Показано, что при по-
добном распределении генотипов (генетическая 
дивергенция) неизбежно возникают различия в 
численностях и характере динамики на удаленных 
участках из-за различий в приспособленностях 
гомо- и гетерозигот.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН.
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PRIMARY GENETIC DIVERGENCE IN A SYSTEM 
OF POPULATIONS COUPLED BY MIGRATION

M.P. Kulakov, E.Ya. Frisman

We investigate the mechanisms leading to genetic divergence in the system of panmectic populations coupled by 
migration and living in the habitat of the ring shape. It is considered the variants of unlimited and limited population 
growth. In the fi rst case, divergence occurs as part of the transition process moving towards a genetically homogeneous 
population. In the second case, divergence occurs and persists, leading to a heterogeneous spatial distribution of 
individuals.

Keywords: genetic divergence, population, migration, spatiotemporal dynamics.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ: 
LILIUM CALLOSUM И IRIS ENSATA В ОКРЕСТНОСТИ 

С. ПОКРОВКА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

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

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680021, 
e-mail: tanya-motorykina@yandex.ru, https://orcid.org//0000-0001-5044-8469

Представлена характеристика фитоценоза в месте произрастания Lilium callosum и Iris ensata. Для каж-
дого вида приводятся данные о численности особей в ценопопуляции, частота встречаемости, онтогенетиче-
ская структура, жизненность, а также морфометрические параметры особей для оценки состояния ценопопу-
ляции видов. Приведены меры охраны этих редких растений. 

Ключевые слова: жизненность, охрана, редкий вид, фитоценоз, ценопопуляции.

Образец цитирования: Моторыкина Т.Н. Состояние ценопопуляций редких видов растений: Lilium cal-
losum и Iris Ensata в окрестности с. Покровка (Хабаровский край) // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. 
С. 8–10. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-8-10.

В данном сообщении приводятся сведения о 
новом местонахождении редких видов растений: 
Lilium callosum Siebold et Zucc. (Liliaceae Juss.) и 
Iris ensata Thunb. (Iridaceae Juss.) в пределах Хаба-
ровского края, которые расширяют представления 
об их ареалах на юге вышеуказанной территории, 
а также приводятся результаты изучения состоя-
ния этих видов в фитоценозе. 

В ходе проведения полевых работ по изу-
чению состояния редких видов растений луговых 
сообществ долины нижнего течения р. Уссури в 
связи с хозяйственным освоением лугов в 2016 г. 
обнаружено новое местонахождение двух редких 
видов растений Хабаровского края: Lilium callo-
sum и Iris ensata, указанное ниже, которое значи-
тельно удалено от ранее известных мест произрас-
тания этих видов и является самой южной точкой 
обитания их в пределах Хабаровского края.   

Lilium callosum Siebold et Zucc. и Iris ensata 
Thunb. обнаружены в одном растительном сооб-

ществе – Хабаровский край, Бикинский р-н, окр. 
пос. Покровка, N 134°05.698′, E 46°73.474′, раз-
нотравно-злаковый луг, 13 VII 2016, Моторыкина, 
Крюкова. 

Фитоценоз c Lilium callosum и Iris ensata 
расположен на плоской равнине с выраженным 
микрорельефом биогенного происхождения за 
счет кочкообразующей осоки – Carex cespitosa L. 
В растительном покрове изучаемого растительно-
го сообщества выделено два яруса: кустарниковый 
и травяной. Общее проективное покрытие кустар-
никового яруса составляет 10%. Он представлен 
Acer ginnala Maxim., Maackia amurensis Rupr. и 
Salix abscondita Laksch., которые распределены по 
площади рассеянно, реже – группами (Acer ginna-
la), находились в хорошем состоянии. Травяной 
ярус сложен из трëх подъярусов. В первом подъ-
ярусе отмечены Calamagrostis langsdorffii (Link) 
Trin. с  проективным покрытием 30%, Filipendula 
palmata Maxim. (5%), Patrinia scabiosifolia Link 
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(3%), Thalictrum amurense Maxim. (2%), Saussurea 
amurensis Turcz. ex DC. (2%). Во втором подъяру-
се сосредоточена основная масса травостоя, где 
доминирующие позиции занимает Carex cespito-
sa L. (20%), а обычными видами являются Gera-
nium wlassovianum Fisch. ex Link (10%), Artemisia 
integrifolia L. (3%), Vicia amurensis Oett. (2%), Lysi-
machia davurica Ledeb. (3%), Scutellaria ikonnikovii 
Juz. (3%), Galium boreale L. (3%), Trifolium lupin-
aster L. (2%) и др. Третий подъярус представляют 
Viola patrinii Ging.(3%), Potentilla freyniana Bornm. 
(2%), Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. (3%). 
Единично встречаются: Aconitum volubile Moench, 
Eupatorium lindleyanum DC., Scorzonera albicau-
lis Bunge, Veratrum dahuricum O. Loes., Ligularia 
fischeri Turcz. Травяной ярус полидоминантный, с 
общим проективным покрытием 100%. 

В исследуемом фитоценозе Lilium callosum 
отмечена автором в количестве 14 особей, при 
проективном покрытии вида 1%. Частота встреча-
емости вида в растительном сообществе состави-
ла 36.6%. Растения находились в фазе бутониза-
ции и цветения. У шести особей Lilium callosum 
на одном растении отмечалось по два бутона, у че-
тырех особей – по одному бутону и одному цветку, 
у двух особей – по два цветка, у двух особей – по 
одному бутону. Чаще всего встречались особи 
с двумя бутонами. Диаметр цветков достигал от 
2,0 до 2,8 см. Растения находились в хорошем со-
стоянии, повреждение листьев не отмечено. Мор-
фометрические показатели Lilium callosum имели 
следующие размеры: высота растений составляла 
от 71 до 108 см, длина листочков – от 3,0 до 9,0 см, 
ширина –  от 0,3 до 0,8 см. Генеративные особи 
распределены по площадке рассеянно, вегетиру-
ющие особи на момент исследования не обнару-
жены. 

Особи Lilium callosum рассматривались ав-
тором без разделения на группы, как генератив-
ные. Изучение онтогенетической структуры этого 
вида на момент нашего исследования показало, 
что ценопопуляция его представлена только осо-
бями генеративного состояния, что говорит об ее 
«зрелости». Исследованная ценопопуляция Lilium 
callosum нормальная, неполночленная, способная 
к самоподдержанию семенным путем. Жизнен-
ность в целом для Lilium callosum оценивается как 
хорошая, взрослые особи достигают нормальных 
для данного вида размеров, растения находятся в 
стадии бутонизации или цветения, вскоре будут 
плодоносить.  

В изучаемом растительном сообществе Iris 
ensata отмечен в количестве 42 особей, при про-
ективном покрытии 2%. Частота встречаемости 
вида в растительном сообществе составила 60%. 
На момент проведения полевых работ куст ириса 
состоял преимущественно из вегетативных (26) 
особей, реже –  генеративных (16). Чаще всего 
отмечались отцветшие растения (10), реже – цве-
тущие, с диаметром цветка 7–12 см. Растения 
находились в хорошем состоянии, повреждений 
не отмечено. Морфометрические показатели Iris 
ensata следующие: высота растений составляла 
от 67 до 122 см, длина листочков – от 23 до 64 
см, ширина листочков – от 0,8 до 1,8 см, произ-
растание – куртинно-групповое, редко – рассеян-
ное. Исследования онтогенетической структуры 
вышеуказанного вида на момент исследования 
показали, что ценопопуляция его представле-
на в основном виргинильными особями и реже 
генеративными. Данная популяция нормальная 
неполночленная, способна к самоподдержанию 
в основном вегетативным путем, а также семен-
ным. Жизненность Iris ensata оценивалась как 
хорошая, вегетативные растения почти достигали 
нормальных для данного вида размеров. Растения 
нормально развиваются, цветут и вскоре будут 
плодоносить.  

На состоянии редких видов растений луго-
вых сообществ негативно отражается хозяйствен-
ная деятельность человека: сенокошение, выпас 
скота, палы. В связи с этим необходимым усло-
вием сохранения этих видов растений является 
охрана их естественных местообитаний. Для этой 
цели созданы правовые документы – Красные 
книги Российской Федерации [1], Хабаровского 
края [2], куда включены эти редкие виды и запо-
ведные территории с природоохранным режимом. 
Lilium callosum и Iris ensata охраняются на терри-
тории государственного природного заповедника 
«Большехехцирский» и природного парка «Шере-
метьевский». Необходимым условием сохранения 
популяций этих растений является контроль за их 
состоянием. В противном случае происходит не-
восполнимая утрата этих видов, что в целом ведет 
к обеднению генофонда флоры.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Красная книга Российской Федерации (расте-

ния и грибы). М., 2008. 855 с.
2. Красная книга Хабаровского края: Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений, грибов и животных. Воронеж, 2019. 
604 с.
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CONDITION OF RARE PLANT SPECIES CENOPOPULATIONS: 
LILIUM CALLOSUM AND IRIS ENSATA IN THE VILLAGE 
OF POKROVKA VICINITY (KHABAROVSK TERRITORY)

T.N. Motorykina

The  author provides the phytocenosis characteristics in the Lilium callosum and Iris ensata place of growth, as 
well as the data for each species on the number of individuals in the cenopopulation, frequency of occurrence, ontogenetic 
structure, and vitality. It is also provided morphometric parameters of individuals, in order to assess the species cenopop-
ulation state. The author offers the measures for these rare plants protection. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
ПРИ РАЗНЫХ СХЕМАХ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ

А.Н. Колобов
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ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
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Проведено исследование процессов внутривидовой конкуренции в зависимости от взаимного расположе-
ния деревьев и начальной густоты древостоя. Для количественной оценки напряженности конкурентных от-
ношений предложено использовать статистическую кросс-корреляционную функцию. Значения этой функции 
при анализе пространственных данных могут служить пороговой величиной, характеризующей возникновение 
процессов изреживания.

Ключевые слова: имитационная модель, внутривидовая конкуренция, самоизреживание, пространствен-
ный анализ, схема посадки.

Образец цитирования: Колобов А.Н. Исследование внутривидовой конкуренции при разных схемах по-
садки деревьев // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 11–13. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-11-13.

При создании искусственных лесонасажде-
ний необходимо увеличивать запас выращива-
емой древесины. Одним из способов повысить 
продуктивность насаждений является минимиза-
ция внутривидовой конкуренции, которая усили-
вается в процессе роста древостоя и приводит к 
возникновению процессов самоизреживания. По-
казано, что процессы самоизреживания древостоя 
зависят как от начальной густоты насаждений, так 
и от взаимного расположения деревьев на участке, 
что в итоге определяет величину запаса древеси-
ны с заданными качественными характеристика-
ми [2]. Чем выше начальная густота насаждений, 
тем раньше возникает процесс изреживания в 
силу того, что раньше происходит смыкание крон, 
усиливая напряженность конкурентных отноше-
ний. При этом одинаковое число деревьев можно 
расположить разными способами, что также вли-
яет на распределение ресурсов и, соответственно, 
отмирание деревьев в результате конкуренции. 

В связи с этим возникают задачи, направ-
ленные на исследование внутривидовой конку-

ренции в зависимости от взаимного расположения 
деревьев и начальной густоты древостоя.

Для исследования процессов изреживания в 
зависимости от взаимного расположения деревь-
ев использовали имитационную модель динами-
ки древесных сообществ, в которой учитывается 
пространственное расположение каждого дерева, 
что позволяет легко имитировать различные схе-
мы посадки [3].

Моделирование роста древостоя проводи-
ли для шахматной и прямоугольной схем посад-
ки. Проведенные вычислительные эксперименты 
показали, что в случае одинаковой начальной гу-
стоты насаждений процесс самоизреживания дре-
востоя при прямоугольной схеме посадки возни-
кает раньше, чем при шахматной схеме посадки 
(рис. 1а). Таким образом, напряженность конку-
рентных отношений в первом случае оказывает-
ся выше. При ежегодном изъятии 1,5% деревьев 
в течение 60 лет процессы изреживания в обоих 
случаях не возникают (рис. 1б).
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Далее производили оценку напряженности 
конкурентных отношений при таких схемах по-
садки. Деревья разделили на две группы по разме-
ру диаметра ствола: «мелкие» и «крупные». В этом 
случае напряженность конкурентных отношений 
должна зависеть от расстояния между «мелкими» 
и «крупными» деревьями, а также от количества 
«крупных» деревьев вокруг «мелкого».

Рис. 2. Значения кросс-корреляционной функции для шахматной и прямоугольной схем посадки: 
а) без воздействия внешних факторов; б) при ежегодном изъятии деревьев в течение 60 лет

Fig. 2. Values of the cross-correlation function for a checkerboard and rectangular planting pattern: a) 
without the infl uence of external factors; b) with annual removal of trees for 60 years

Рис. 1.  Динамика численности древостоя для прямоугольной и шахматной 
схем посадки: а) без изъятия; б) при ежегодном изъятии деревьев в течение 60 лет

Fig 1. Dynamics of tree stand population for rectangular and checkerboard planting 
schemes: a) without removal; b) with annual removal of trees for 60 years

а) б)

Для оценки частоты встречаемости «мел-
ких» и «крупных» деревьев на определенном рас-
стоянии друг от друга использовали  кросс-корре-
ляционную функцию [1]. Значения этой функции  
gij(r) определяются с помощью среднего числа пар 
точек типа i и j, расположенных на расстоянии, 
меньшем r. Здесь i, j соответствуют «мелким» и 
«крупным» деревьям.
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STUDY OF INTRASPECIFIC COMPETITION UNDER 
DIFFERENT TREE PLANTING SCHEMES

A.N. Kolobov

This study was conducted to investigate the processes of intraspecifi c competition dependent on the relative 
position of trees and the forest stand initial density. To quantify the tension of competitive relations, it is proposed to use 
a statistical cross-correlation function. The values of this function when analyzing spatial data can serve as a threshold 
value characterizing the occurrence of thinning processes.

Keywords: simulation model, intraspecifi c competition, self-thinning, spatial analysis, planting scheme.

Reference: Kolobov A.N. Study of intraspecifi c competition under different tree planting schemes. Regional’nye 
problemy, 2024, vol. 27, no. 2, pp. 11–13. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-11-13.

Значения функции gij(r) показали, что для 
прямоугольной схемы посадки высокая частота 
встречаемости «мелких» и «крупных» деревьев 
наблюдается на расстоянии r = 2.2 м, для шахмат-
ной схемы посадки r = 3.8 м (рис. 2 а). При ежегод-
ном изъятии 1,5% деревьев в течение 60 лет значе-
ния функции существенно снижаются (рис. 2 б). 
Таким образом, значение этой функции при ана-
лизе пространственных данных может служить 
пороговой величиной, ниже которой процессы из-
реживания не происходят.
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По материалам гидробиологических исследований, проведенных в период 2021–2023 гг. на акватории Куй-
бышевского водохранилища в пределах Саралинского участка Волжско-Камского заповедника, были выявлены 
изменения количественных показателей зоопланктона и зообентоса, которые характеризовались снижением в 
последний год и сменой доминирующих групп, особенно по биомассе. 
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Саралинский участок Волжско-Камского 
государственного природного биосферного запо-
ведника (ВКГПБЗ) расположен в акватории Волж-
ско-Камского плеса Куйбышевского водохранили-
ща и относится к особо охраняемым природным 
территориям федерального значения. Цель работы 
– провести анализ межгодовой динамики измене-
ния основных показателей зоопланктона и зообен-
тоса Саралинского участка ВКГПБЗ.

Материалом для данной статьи послужи-
ли пробы, собранные в период открытой воды в 
2021–2023 гг. Зоопланктон отбирали количествен-
ной сетью Джеди (диаметр входного отверстия 
12 см, газ № 76), а зообентос – дночерпателем Пе-
терсена (площадь захвата 0,025 м2) по общепри-
нятым методам в гидробиологии [1, 2]. Обработку 
проб производили в лабораторных условиях. Для 
оценки сообщества использовали количество вы-
явленных таксонов, численность, биомассу, ча-

стоту встречаемости и индекс доминирования [3]. 
Достоверность распределения количественных 
показателей определяли с помощью дисперсион-
ного анализа способом ANOVA (Tukey’s HSD test).

Зоопланктон рассматриваемой акватории 
в период 2021–2023 гг. включал 77 таксонов, из 
них на долю Rotifera приходилось 49%, Cladoc-
era – 30% и Copepoda – 18%. Удельное видовое 
разнообразие планктонных беспозвоночных со-
ставило 18±2 вид/станция, индекс Шеннона – 
2,44±0,15 бит/экз. Наиболее часто в пробах ре-
гистрировалась коловратка Keratella quadrata 
(Müller, 1786) (P=94%). Высокие индексы доми-
нирования по численности отмечались у двух 
видов коловраток: K. quadrata (1,82) и Synchaeta 
pectinata (Ehrenberg, 1832) (1,76), а по биомассе 
только у ветвистоусого рачка Daphnia galeata (Sars, 
1863) (3,45). Средняя численность зоопланктона 
составила 261,37±89,20 тыс. экз./м3, а биомасса – 
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1,63±0,59 г/м3, где доминировали Rotifera (66% и 
47% соответственно). Анализ обилия и биомассы 
планктонных беспозвоночных методом ANOVA не 
выявил достоверных отличий по годам. Однако 
их максимальные значения были в 2022 г., мини-
мальные величины по численности – в 2021 г., по 
биомассе – в 2023 г. (табл.). Доминирующие груп-
пы, формирующие общую численность, по годам 
существенно не изменяются, тогда как в 2022 г. 
помимо коловраток значительный вклад в общую 
биомассу зоопланктона вносили Cladocera, в от-
личие от 2021 и 2023 гг., в которых преобладали 
преимущественно представители группы Rotifera.

Донная фауна на исследуемом участке водо-
ема представлена 58 таксонами из групп Nemato-
da, Annelida (Polychaeta, Oligochaeta и Hirudinea), 
Mollusca (Bivalvia и Gastropoda) и Arthropoda (Os-
tracoda, Crustacea, Hydracarina и Insecta). Основу 
таксономического разнообразия формировали 
насекомые (48% всего состава), представлен-
ные преимущественно отрядом Diptera (47%). 
К «руководящим» видам на данной акватории 
относились олигохета Limnodrilus sp. (P=91%) 
и хирономида Demicryptochironomus vulneratus 
(Zetterstedt, 1838) (77%). Средняя численность зо-
обентоса составила 2728±423 экз./м2 с биомассой 
99,43±60,22 г/м2. По плотности доминировали Oli-
gochaeta (58% общих значений) и Diptera (33%), а 
по биомассе – Mollusca (92%). Как по численно-
сти, так и по биомассе у Limnodrilus sp. отмечал-
ся максимальный индекс доминирования, 5,76 и 

1,19 соответственно. Межгодовой анализ показал 
снижение качественных и количественных вели-
чин зообентоса в 2023 г., но достоверные отличия 
были выявлены только для численности (p<0,046; 
табл.). Изменений структурообразующих групп 
по плотности не наблюдалось, в то время как по 
биомассе произошла смена доминантов. Так, в 
2021–2022 гг. основу формировали моллюски, а 
в 2023 г. их роль значительно снизилась, и стали 
преобладать Diptera и Oligochaeta. Различий рас-
сматриваемых данных между 2021 и 2022 гг. не 
выявлено, они изменялись в пределах ошибки. 

Таким образом, в последние годы на аква-
тории Куйбышевского водохранилища в районе 
Саралинского участка ВКГПБЗ наблюдалось сни-
жение количественных показателей планктонных 
и донных беспозвоночных, как и по всему водо-
хранилищу в целом. Вклад основных групп, фор-
мирующих общую численность как в зоопланкто-
не, так и в зообентосе, по годам был относительно 
стабилен, тогда как по биомассе наблюдались из-
менения – смена доминирующих групп. Возмож-
но, одним из существенных факторов, повлекших 
такие изменения, является колебание уровня в 
Куйбышевском водохранилище. Так, в вегетаци-
онный период 2022 г. наблюдался высокий уро-
вень (в среднем 52,1 м БС), а в 2023 г. – низкий 
(51,2 м БС), а это, в свою очередь, повлияло на 
изменение проточности (до полного ее отсутствия 
внутри заповедника) и снижение поступления во-
дных масс с верхних участков р. Волги. 

Таблица
Средние значения основных показателей планктонных и бентосных 

беспозвоночных Саралинского участка ВКГПБЗ по годам
Table

Average values of the main indicators of planktonic and benthic 
invertebrates of the Saralinsky section of the Volga-Kama Reserve by year

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Зоопланктон

Удельное разнообразие, таксон/проба 15±5 19±4 21±4

Численность, тыс. экз./м3 148,07±79,28 356,85±229,61 282,76±113,96

Биомасса, г/м3 1,74±1,00 2,23±1,33 0,76±0,34

Зообентос

Удельное разнообразие, таксон/проба 10±1 12±1 8±1

Численность, экз./м2 3353±628 3400±914 1172±201

Биомасса, г/м2 154,80±130,80 118,99±113,07 9,52±3,52
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SARALINSKY SECTION AQUATOR HYDROBIONTS  
OF THE VOLGA-KASMKY RESERVE (REPUBLIC OF TATARSTAN)

M.A. Gvozdareva, A.V. Melnikova, M.A. Gorshkov

Based on the materials of hydro-biological studies for the period of 2021-2023 in the water area of the Kuibyshev 
reservoir within the Saralinsky section of the Volga-Kama Reserve, the authors monitored changes in zooplankton 
and zoobenthos quantitative indicators, decreased in the last year and characterized by a change in dominant groups, 
especially in biomass.
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Проведен краткий анализ формирования морских экологических сетей в Мировом океане. Выделены клю-
чевые экологические районы, транспортные коридоры, предложена модель морской экологической сети для 
Охотского моря. 
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Концепция экологических сетей активно 
развивается в течение последних 40 лет и в на-
стоящее время является одной из наиболее при-
знанных и распространенных форм территори-
альной охраны природы в наземных ландшафтах. 
Подходы к созданию морских экологических 
сетей (МЭС) начали формироваться позже, в на-
чале XXI в. Под МЭС понимается совокупность 
отдельных морских резерватов, организованных 
в разных пространственных масштабах и с раз-
ным уровнем природоохранных ограничений, но 
функционирующих сопряженно и предназначен-
ных для выполнения задач, которые не могут ре-
шать отдельные резерваты [3]. Концепция МЭС 
приобрела популярность и развивается в районах 
Мирового океана, где в силу природных и соци-
ально-экономических факторов большие пло-
щади занимают морские резерваты, организация 
которых началась во второй половине XX в. (Ав-
стралия, Северная Америка, Карибский бассейн, 
Юго-Восточная Азия, Европа). В России интерес 
к МЭС стал проявляться лишь в последние годы 
[2]. Как и в случае наземных ландшафтов, при ор-
ганизации морских экологических сетей в первую 
очередь необходимо выделение «ключевых эко-

логических ядер», которые закладывают основу 
всех дальнейших построений. Ранее при выборе 
участков для организации морских резерватов  
была предложена схема «репрезентативность – 
уникальность – разнообразие – продуктивность» 
[1]. Наличие одного или совмещение нескольких 
из перечисленных критериев в каком-либо райо-
не свидетельствует о его природоохранной цен-
ности. В настоящей работе на примере Охотско-
го моря использован несколько иной подход. Он 
основан на локализации в тех или иных районах 
моря разных видов природоохранных объектов: 
существующих и перспективных ООПТ разного 
уровня, водно-болотных угодий, ключевых ор-
нитологических территорий, морских акваторий 
высокой экологической и биологической значи-
мости, рыбохозяйственных заповедных зон, мест 
нагула китообразных и др.  Каждый вид объектов 
образует соответствующий слой в программном 
пакете QGIS (всего их семь). При наложении от-
дельных слоев выделяются районы с наибольшей 
концентрацией природоохранных объектов, ко-
торые образуют экологические ядра и являются 
предметом дальнейшего анализа. 
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При использовании этого подхода в Охот-
ском море выделено пять ключевых экологиче-
ских районов, в которых наблюдается наиболее 
высокая концентрация природоохранных объек-
тов разного статуса: 1. Шантарские острова с при-
легающей акваторией (уникальные литоральные 
и сублиторальные биотопы гидродинамически на-
пряженных зон, места гнездования редких видов 
птиц и миграционных скоплений водоплавающих 
и околоводных птиц, места нагула китообразных). 
2. Ямские острова и западная часть залива Шели-
хова (апвеллинг и мощные приливно-отливные 
течения обусловливают очень высокую биопро-
дуктивность акватории, скопления китообразных, 
крупнейшие птичьи базары). 3. Западно-Камчат-
ский шельф (район играет уникальную роль в обе-
спечении продуктивности и биоразнообразия во 
всем Охотском море, включая важнейшие промыс-
ловые виды). 4. Южная часть Курильской  остров-
ной дуги (активная вулканическая деятельность, 
включая подводные вулканы и уникальные гидро-
термальные сообщества, важнейший миграцион-
ный коридор для птиц, наложение видов разных 
флористических и фаунистических комплексов). 
5. Северо-восточное побережье Сахалина (высо-
кая продуктивность прибрежных вод, кормовые 
биотопы серых китов охотско-корейской популя-
ции, высокое разнообразие гнездовой авифауны, 
ненарушенные природные комплексы береговой 
зоны с экосистемами лососевых рек). Ключевые 
районы формируют основу экологической сети. 
В дальнейшем предполагается, что они должны 
быть связаны экологическими коридорами. 

Существующие предложения биологов по 
формированию экологических коридоров в морях 
направлены прежде всего на обеспечение мигра-
ций животных, в соответствии с чем предложено 
выделять три типа коридоров: а) подводные ко-
ридоры, позволяющие морским млекопитающим 
и промысловым рыбам мигрировать между мор-
скими бассейнами через проливы; б) прибреж-
но-водные коридоры в устьях рек и лиманов, по-
зволяющие проходным и полупроходным рыбам 
мигрировать между морскими и речными бассей-
нами; в) экологические коридоры для миграций 
птиц над морем и побережьем. При географиче-
ском подходе предполагается, что функции эко-
логических коридоров могут также выполнять 
морские течения, связывающие отдельные остро-
ва и участки акваторий, устойчивые (сезонно или 
постоянно) воздушные потоки и т.п. В целом в 
Охотском море большинство ключевых районов 
связано между собой морскими течениями и ми-

грационными маршрутами птиц, что, вероятно, 
отражает сложившуюся пространственно-вре-
менную организацию всей морской экосистемы 
и позволяет ей устойчиво функционировать в те-
чение неопределенно долгого времени при отсут-
ствии внешних возмущающих факторов.  Антро-
погенный пресс (добыча нефти и газа на шельфе, 
загрязнение, промысел) или изменение климато-
океанологической обстановки способны вывести 
экосистему Охотского моря из состояния равнове-
сия.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГНЕЗДОВОЙ 
ЖИЗНЬЮ СОРОКИ (PICA PICA) В БИРОБИДЖАНЕ (СРЕДНЕЕ ПРИАМУРЬЕ)
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В статье приведены факты осенне-зимней территориально-гнездовой жизни сороки (Pica pica) в Биро-
биджане (Среднее Приамурье). Описаны разрозненные наблюдения, начатые в 2004 г., и наблюдения за одной 
парой сорок с весны 2005 г. и до весны 2007 г. 

Выявлено, что в осенне-зимний период у оседлых сорок Биробиджана, наряду с привязанностью к посто-
янной гнездовой территории, возникает интерес к прошлогодним гнездам, расположенным на ней, а также про-
являются элементы репродуктивного, гнездостроительного поведения. Таким образом, осенне-зимний период 
может быть не только периодом переживания неблагоприятного сезона, а своего рода предгнездовым сезоном, 
адаптирующим некоторые оседлые пары к более раннему гнездованию. 

Охрана сороками прошлогоднего гнезда имеет смысл как сохранение запаса строительного материала, 
который можно будет использовать в более ранние сроки, еще при наличии снежного покрова. Охрана терри-
тории и прошлогоднего гнезда, вероятно, усиливает охранное и репродуктивное поведение. Кроме того, данный 
материал дает представление о некоторых аспектах гнездовой биологии сороки в ЕАО, о сроках годового жиз-
ненного цикла этого вида. 

Ключевые слова: сорока, Pica pica, гнездование сороки, гнездостроение, оседлые виды птиц, осенне-зим-
ний период, зимние посещения гнезд, ритуальное кормление, предгнездовой период.

Образец цитирования: Капитонова Л.В. Наблюдения за осенне-зимней территориально-гнездовой жиз-
нью сороки (Pica pica) в Биробиджане (Среднее Приамурье) // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 20–27. 
DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-20-27.

Гнездовая биология и экология сороки, ши-
роко распространенной по территории России и 
за ее пределами, изучена довольно обстоятельно, 
так как она почти везде обычная птица природ-
но-антропогенных ландшафтов. Ее экология име-
ет основные общие черты в разных регионах, но и 
свою специфику. 

Например, в Харьковской области сорока 
оседла, придерживается гнездовых территорий 
круглый год, встречается в пойменных ивняках 
по берегам рек, в зарослях кустарников, в пересе-
ченной местности, в парках, садах, одноэтажной 
и многоэтажной городской застройке. Гнездовое 
поведение наблюдается уже в середине февраля, 

а строительство гнезд с первых чисел марта и до 
середины апреля. Период строительства гнезд от 
5–8 до 30 дней. 13,3% пар используют для гнез-
дования свои прошлогодние гнезда, подновляя их 
с этой целью, остальные строят новые (в других 
частях ареала старые гнезда используют 25,3% 
пар). Новые гнезда строятся 18–30 дней, повтор-
ные – 10–14. За 6 лет наблюдений не было отме-
чено ни одного случая гнездостроения после того, 
как на деревьях появилась листва, включая случаи 
повторного гнездования. Яйцекладка начинается 
спустя 3–7 дней после окончания строительства, 
но иногда и через 15, и даже 30 дней. В случае 
разорения гнезд на стадии откладки яиц к повтор-
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ному гнездованию приступают 52% пар. Птенцы 
проводят в гнездах 27–30 суток [3].  

Самое раннее размножение сороки зафик-
сировано в Бухарской области Узбекистана, где 
сорока оседлая птица антропогенных ландшаф-
тов. Гнездостроение у вида начинается с первых 
чисел февраля; неполные свежие кладки отмече-
ны с середины февраля до конца мая. Интервал 
между ранними и поздними кладками – 60 дней 
и более [2]. На юге Ставрополья в теплые весны 
яйцекладка начинается с первых чисел третьей 
декады марта, при холодной весне – в конце мар-
та, обычно же в середине третьей декады марта. 
А в г.  Есентуки 10 апреля был встречен не очень 
хорошо летающий слеток. Этот случай связывают 
с обитанием пары на урбанизированной террито-
рии с наличием постоянного источника пищи [13].

В Воронеже сорока встречается круглого-
дично. Строительство гнёзд начинается в середи-
не – конце марта, продолжаясь до начала апреля. 
Откладка яиц в условиях городской среды проис-
ходит на 1–2 недели раньше, чем в естественных 
местообитаниях – в первой–второй пятидневках 
апреля, массовая откладка яиц – в третьей пятид-
невке апреля [10]. 

В Новом Уренгое сорока оседлый вид, гнез-
дится по периферии городской территории в при-
речных лесах с зарослями берёз, ив и высоких 
кустарников. В застроенной части города не отме-
чалась. Каждый год сороки строят новые гнезда 
рядом с прошлогодними, а использование послед-
них не отмечено. Гнездование начинается еще 
при отрицательных температурах и устойчивом 
снежном покрове. Начало строительства гнезд, 
предположительно, с конца марта – начала апреля. 
Полностью готовые гнезда отмечены с 16 апреля, 
а полные кладки с 3 мая [9].

В г. Лабытнанги (низовья р. Обь), сорока 
населяет преимущественно городские окраины и 
сам город. Первые признаки брачного поведения – 
занятие гнездовых территорий, брачные игры, пе-
ние – отмечались в период со второй декады фев-
раля по вторую декаду марта. Период постройки 
гнёзд – с середины марта до середины мая. По-
стройка гнезд длится от 5–10 до 20–30 дней, что 
примерно совпадает со сроками в других частях 
ареала. Откладка яиц и насиживание кладок на-
блюдается с начала – середины апреля до сере-
дины мая. Авторами отмечено, что в умеренных 
широтах (Харьков, средняя полоса европейской 
части России, Ленинградская и Саратовская обла-
сти) активизация брачного поведения сорок про-
исходит несколько раньше или в те же сроки, что 

и в низовьях Оби [12]. 
В Юго-Восточном Забайкалье (Даурия) со-

рока распространена по речным долинам в ле-
состепной и степной зонах, где она оседла. Ве-
роятно, пары держатся на гнездовой территории 
круглый год. Гнездостроение отмечалось с первой 
декады апреля, яйца в гнездах – со второй дека-
ды мая, птенцы – с конца мая. Гнездо с наиболее 
поздней кладкой найдено 23 июня – в нем только 
что вылупились птенцы [14]. 

В Верхнем Приамурье, на Зейско-Буре-
инской равнине, сорока населяет различные 
естественные и антропогенные ландшафты, где 
является фоновым видом. Она обычна и даже 
многочисленна в городах и сельских населённых 
пунктах. Начало откладки яиц отмечено с конца 
второй декады апреля. Массовая яйцекладка за-
фиксирована в период с конца первой и до конца 
второй декады мая. Гнезда с сильно насиженными 
яйцами, перед вылуплением, находили до 14 июня. 
Растянутость сроков откладки яиц – 30–40 дней. В 
населенных пунктах гнездование начинается на 
5–7 дней раньше, чем за их пределами [5].

В Среднем Приамурье сороки со строи-
тельным материалом отмечались в период с 8 по 
22 апреля, а полностью готовые, пустые гнезда 
встречены 18–20 апреля. Откладка яиц отмечена 
в конце второй – начале третьей декады апреля, а 
вылупление птенцов с 9 мая [1]. 

В Нижнем Приамурье сорока населяет до-
линные ивняки в пойме и на островах Амура, 
опушки лесов, лесопарки, населенные пункты 
и города, куда птицы перемещаются на зимовку 
из естественных местообитаний. В Комсомоль-
ске-на-Амуре сороки со строительным матери-
алом наблюдались с конца февраля до середины 
мая. В этом же районе наиболее раннее, первое 
яйцо в гнезде сороки найдено 29 апреля, а слетки 
отмечены с 16 июня [1].   

Надо отметить, что процитированные выше 
авторы, описывая гнездовую жизнь сорок, начи-
нающуюся с февраля–марта, практически ничего 
не говорят о территориально-гнездовом поведе-
нии в осенне-зимний период. Такое поведение у 
сорок известно лишь с территории Южного При-
морья [4], где вид является оседлым, тяготеющим 
к антропогенным ландшафтам и населенным пун-
ктам. Отсюда цель нашей работы – описать эле-
менты территориально-гнездового поведения, от-
меченные для некоторых особей сорок в течение 
осенне-зимнего сезона в Биробиджане (Среднее 
Приамурье).
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В Еврейской автономной области в насто-
ящее время сорока один из обычных видов птиц 
антропогенных ландшафтов. Ее можно встретить 
во всех населенных пунктах и их ближайших 
окрестностях, расположенных как в северно-за-
падной холмистой и таежной части, так и на почти 
безлесном юго-востоке (Среднеамурская низмен-
ность). В естественных местообитаниях, вдали от 
населенных пунктов, вид нами не отмечен.

В Биробиджане наблюдения за сорока-
ми проводятся с 2004 г. и по настоящее время. 
В основном наблюдения носили нерегулярный 
характер, за исключением отдельных периодов, 
на которые будет указано в тексте. Основу рабо-
ты составили наблюдения осенне-зимней жиз-
ни, предположительно одной и той же живущей 
оседло пары сорок на их гнездовом участке в 
2005–2007 гг. Птицы не были меченными, поэто-
му точно говорить о постоянстве пары мы не мо-
жем. Такое утверждение мы можем сделать, толь-
ко наблюдая птиц непосредственно и ежедневно 
на данной территории. Гнездо этой пары находи-
лось перед окнами дома автора на высоком топо-
ле (на уровне 5 этажа), произрастающем в соста-
ве группы из трех тополей напротив общежития 
Биробиджанского промышленно-гуманитарного 
колледжа (район ДСМ). В эти же сроки нерегуляр-
ные, разрозненные наблюдения производились и 
за другими представителями этого вида в других 
населенных пунктах Среднего Приамурья. 

Как и Е.Н. Панов [11], на примере осед-
ло живущих большеклювых ворон (Corvus 
macrorinhus), мы полагаем, что у оседло живущих 
сорок осенью существует пик демонстративного 
поведения [6], увеличивается интерес к гнездам. 

По нашим наблюдениям, интерес сорок к 
гнездам начинает проявляться с конца сентября. 
Сидящих у гнезд и лазающих в них, иногда про-
сто подлетающих к гнездам и осматривающих их 
сорок в Биробиджане мы отмечали дважды в по-
следней декаде сентября, один раз в конце октября 
и 1 ноября 2004 г.; 30 декабря 2006 г.; 31 декабря 
2007 г. два случая; 3 и 12 января 2005 г., два и один 
случай соответственно; 20, 27 января и 1 февраля 
2006 г. В основном за таким занятием отмечались 
парные сороки.  

В пределах ЕАО осенне-зимние посещения 
гнезд сороками отмечались: 15 января 2006 г. в 
п. Волочаевка 1 – два случая; 8 февраля 2005 г. в 
с. Пронькино; 13 февраля 2005 г. на ст. Икура. В 
дальнейшем осенне-зимние посещения гнезд со-
роками нами специально не отслеживались, так 
как данный тип поведения в этот период не пред-

ставляет редкости, хотя и нельзя сказать, что он 
обычен.

Другие типы поведения, связанного с раз-
множением, наблюдавшиеся в осенне-зимний пе-
риод: 

- демонстративное поведение/попытка об-
разования пар [6];

- ритуальное кормление – факты приведены 
в тексте ниже;

- элементы гнездостроительного пове-
дения – 27 ноября 2006 г. в Хабаровске одна из 
птиц пары, пребывающей у гнезда, принесла и 
пристроила веточку в верхнее гнездо, располо-
женное над двумя гнездами прошлых лет, другая 
птица этой пары в этот момент находилась в гнез-
де. Через 1–2 мин. обе сороки покинули гнездо, 
дальнейшие наблюдения в течение 20 минут не 
показали подобного поведения, хотя птицы нахо-
дились вблизи; 28 февраля 2007 г. в Биробиджане 
мы наблюдали отламывание веточек для строи-
тельства гнезд прямо на деревьях (2 случая). Этот 
тип поведения наблюдался и в другие годы, когда 
гнездостроение уже начиналось, но на земле еще 
было много снега. Элемент гнездостроительно-
го поведения отмечен и в 2024 г. 17 февраля – у 
пары оседлых сорок, гнездившихся в 2023 г. на 
территории Биробиджанской ТЭЦ и постоянно 
отмечающихся на этой территории в ходе осени–
зимы–весны 2023–2024 гг. Одна из птиц отломала 
веточку ясеня и унесла ее в прошлогоднее гнездо, 
сразу после и в ближайшие последующие дни та-
кого поведения не отмечалось. Новое гнездо пти-
цы начали строить позже, на соседнем дереве, и к 
середине апреля оно было уже готово, а к 20 апре-
ля, видимо, началось насиживание, так как актив-
ность птиц в районе гнезда заметно уменьшилась. 

Активное стабильное строительство гнезд 
сороками отмечено: 27 февраля 2005 г. в с. Вал-
дгейм (ЕАО) – птицы уже построили ¼ гнезда; в 
г. Амурске Хабаровского края, с 12 по 16 марта 
2007 г., при значительном количестве снега и тем-
пературе –10–15 ºС днем – также гнездо находи-
лось на начальном этапе строительства. 

Кроме того, осенью и весной (октябрь, март) 
отмечались стычки парных сорок (возможно, на 
границах их территорий). Эти стычки имели свою 
поведенческую специфику: скорее всего, самцы 
из двух соседних пар с громким стрекотанием 
пытались нападать друг на друга, преследуя один 
другого в кронах деревьев, в это время самки тоже 
громко стрекотали и сопровождали эту стычку 
самцов активным передвижением вокруг. Птицы 
устраивали заметный гвалт. Иногда в таких стыч-
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ках участвовали даже три пары сорок. Контактно-
го нападения птиц друг на друга мы не отмечали.

Наблюдения за отдельной парой сорок на-
чались весной 2005 г. Эта пара построила гнездо 
на высоком тополе (напротив общежития Биро-
биджанского промышленно-гуманитарного кол-
леджа). В этот гнездовой сезон птенцы благопо-
лучно покинули гнездо. 

Посещать снова свое отслужившее гнездо 
сороки стали примерно с середины октября 2005 г. 
Поначалу наблюдения проводились в основном в 
выходные дни, в которые посещения гнезда со-
роками, с обязательным лазанием внутрь, были 
ежедневным ритуалом.  При этом иногда наблю-
дались ритуальные кормления: 17 и 20 ноября 
2005 г. недалеко от гнезда, а 29 ноября и 1 декабря 
2005 г. прямо в гнезде. 

В моменты посещения гнезда птицы обяза-
тельно лазили в него, поодиночке или даже вме-
сте, порой было видно, как они что-то там делали. 
Иногда было заметно, как они пытаются дергать 
или поправлять веточки в гнезде. Часто они сиде-
ли рядом с гнездом от 3–5 до 40 мин, на гнездо-
вых деревьях на расстоянии от 1 до 15 м от гнезда, 
иногда вместе, иногда поодиночке. В первую по-
ловину зимы 2005–2006 гг. большая часть посеще-
ний приходилась на первую половину дня.  

Примерно с середины января 2006 г. птицы 
стали посещать гнездо заметно чаще (до 4 раз в 
день), в том числе и во второй половине дня. Так 
же, как и раньше, они обязательно лазили в гнез-
до, поодиночке или вместе. Иногда первое посе-
щение гнезда отмечалось спустя примерно 1 час 
после рассвета. Чаще их можно было видеть у 
гнезда в районе 10:00 и днем, около 14:00.

 В это же время они стали гонять от гнезда 
других сорок, но только если кто-то из чужаков 
делал попытки залезть в гнездо или приблизить-
ся к нему очень близко, до 1 м. Поведение хозяев 
гнезда в этом случае было более-менее стандарт-
ное: когда чужая сорока приближалась к гнезду 
или залезала в него, тут же появлялись хозяева, 
причем одна из птиц (предположительно, самец) 
делала вираж около чужака, не касаясь его, как 
бы отпугивая или выпугивая из гнезда и немного 
сопровождала его вдогонку, а другая, как только 
чужак улетал, сразу садилась на край гнезда. Из-
редка погони вслед чужаку были метров на 30.  Не 
допустив или отогнав чужака из гнезда и немного 
пострекотав, хозяева могли тут же улететь. Скла-
дывалось такое впечатление, что они старались 
держать гнездо в поле зрения. Тем не менее, если 
на гнездовые деревья чужие сороки просто сади-

лись, не делая попыток приблизиться к гнезду, 
хозяева вели себя спокойно, иногда сидели вместе 
с чужаками, которые спустя некоторое время уле-
тали.

Надо отметить, что другие сороки нередко 
(15 наблюдений за осенне-зимне-весенний период 
2005–2006 гг.) интересовались гнездом наблюдае-
мой пары, пытаясь к нему приблизиться, а иногда 
делая попытки лазить внутрь. Интерес к наблюда-
емому гнезду, хоть и заметно реже (2 наблюдения), 
проявляли и большеклювые вороны. Одной из во-
рон удалось избежать встречи с хозяевами гнезда, 
может быть, они не заметили ее посещения, так 
как иногда кормились с другой стороны 5-этажно-
го дома, рядом с которым находились гнездовые 
деревья. Ворона залезла внутрь гнезда и, проведя 
там около минуты, улетела.

8 марта 2006 г., когда везде еще лежал снег, 
и в течение дня была еще минусовая температу-
ра, около 10:00 обе птицы сидели на краю гнезда. 
Вскоре одна из них стала дергать веточки, тор-
чащие из гнезда. После нескольких попыток она 
выдернула одну и с ней улетела. И уже 15 марта 
обе приступили к активному строительству но-
вого гнезда также на высоком тополе в 200 м от 
прошлогоднего, используя материал этого старого 
гнезда. Далее в процессе активного строительства 
нового гнезда наблюдаемая пара ежедневно утром 
посещала старое гнездо, разбирала его и продол-
жала активно охранять.

19 марта 2006 г. еще лежал снег, а гнездо на 
1/3 было построено. 26 марта был сильный сне-
гопад, однако сороки активно разбирали старое 
гнездо и строили новое, которое было готово уже 
более чем наполовину. 

Надо отметить, что чужие сороки неред-
ко делали попытки утащить веточки из старого 
гнезда наблюдаемой пары, но хозяева чаще всего 
замечали и не допускали этого, хотя изредка неко-
торым «воровство» удавалось. 

К 1 апреля 2006 г. стали появляться первые 
проталины. Началось массовое строительство 
гнезд городскими сороками – в этот день наблю-
дались 4 пары, активно строящие гнезда в разных 
районах Биробиджана. У наблюдаемой пары гнез-
до было почти готово, птицы делали лоток. Но 
дерево, на котором они строили, спилили. Остав-
шись без нового, уже практически готового гнез-
да, они много времени проводили около прошло-
годнего, уже заметно разобранного, мы отмечали 
их до 5–6 раз в день. Иногда они подолгу сидели 
на гнездовых деревьях, чистились, временами ла-
зили в гнездо, продолжали активно его охранять. 
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Попыток строить повторное гнездо не отмечалось 
вплоть до конца апреля, когда наблюдения были 
прекращены.

Примерно с начала ноября 2006 г. наблюда-
емая пара стала появляться у старого гнезда ре-
гулярно, причем так же, как и раньше, птицы ка-
ждое посещение обязательно лазили в гнездо. 17 
ноября сороки 3 раза посетили гнездо, оставаясь 
около него некоторое время после каждого посе-
щения. С целью проверки регулярности посеще-
ния сороками старого гнезда мы решили провести 
специальные наблюдения. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
28, 29, 30 ноября и 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 21, 24 де-
кабря  птицы действительно ежедневно посещали 
гнездо, не пропустив ни одного дня, количество 
посещений – 1–3 раза в день. Так же, как и в про-
шлый зимний сезон, наблюдались случаи охраны 
гнезда от других сорок, примерно по описанной 
выше схеме. 

С начала января 2007 г. сороки стали по-
сещать гнездо чаще, как и прошлой зимой, – 2–4 
раза в день. 25 января 2007 г. обе птицы появились 
у гнезда в 9:20. Сначала они сидели на гнездовом 
дереве, потом одна из них слетела вниз и вскоре 
появилась на соседнем дереве с веточкой. Она 
пыталась пристроить ее в двух местах в развилке 
боковых веток и ствола (чуть ниже уровня старо-
го гнезда), но веточка не держалась, падала, она 
ее подхватывала на лету и после второго падения 
унесла в старое гнездо и пристроила там. Другая 
сорока в это время сидела рядом с гнездом. После 
этой первой отмеченной нами в 2007 г. гнездо-
строительной попытки обе птицы улетели.

27 января 2007 г. в 11:30 мы наблюда-
ли вторую в этом году попытку гнездостро-
ения – одна из сорок опять принесла ветку и 
пристроила ее сразу в старое гнездо. Другая со-
рока прилетела чуть позже. Вскоре одна из них 
улетела, а другая осталась неподвижно сидеть в 
1–1,5 м от гнезда. Через 10 мин подлетела какая-
то чужая сорока и села в 1–2 м от гнезда с другой 
его стороны. Наша тут же отогнала чужака и тоже 
улетела, тут же прилетела вторая сорока из пары 
и стала чиститься недалеко от гнезда. Такая смена 
партнеров около гнезда тоже наблюдалась неодно-
кратно.

28 января 2007 г. обе сороки появились у 
гнезда в 9:50. Одна села рядом, другая сразу за-
лезла в гнездо и стала там что-то активно делать. 
Дважды вылезала из гнезда на его край, потом 
опять спрыгнула, опять что-то делала – были вид-
ны ее активные движения в лотке. Другая птица 
улетела. Та, что осталась, вылезла и села почти 

вплотную у гнезда, через 1–2 мин опять села на 
край и стала что-то долбить около 30 сек, потом 
спустилась в лоток, покрутилась там, вылезла и 
села рядом с гнездом. Через 30 сек опять залезла 
в лоток гнезда и опять что-то там активно делала 
10–20 сек, вылезла, села рядом и стала чиститься. 
Через 2–3 мин улетела. 

16 февраля 2007 г. одной из чужих сорок 
удалась попытка воровства ветки из гнезда наблю-
даемой пары, которую они не заметили. В течение 
1–2 мин чужая сорока интенсивно дергала ветки, 
сидя внутри гнезда, и вытащив, полетела с ней до-
вольно далеко, далее 500–700 м. 1 марта 2007 г. в 
8:30, в отсутствии хозяев, гнездо посетила боль-
шеклювая ворона.  Подлетев к нему, она поч-
ти сразу залезла в лоток, покрутилась там около 
20 сек, вылезла и села рядом на ветку, покаркала и 
улетела. Сороки, хозяева гнезда, на ее явное втор-
жение видимым нам образом не отреагировали.

С 12 по 16 марта 2007 г. наблюдения не про-
водилось, а 17 марта, когда они были возобнов-
лены, сороки уже строили новое гнездо в 130 м 
и активно разбирали то, что осталось от старого 
(везде еще было много снега). Новое гнездо стро-
или также на высоком тополе, и 17 марта уже была 
оформлена нижняя его платформа. Около старо-
го гнезда они регулярно появлялись и гоняли от 
него чужаков, которые тоже им интересовались. К 
5 апреля было построено 2/3 гнезда. Старое гнез-
до они разбирали так активно и тщательно, что 
от него остался в прямом смысле один земляной 
лоток, который они потом свалили или он сам 
упал на землю. Гнездование этого сезона прошло 
успешно.

Дальнейшую судьбу этой пары мы уже не 
отслеживали, так как они хоть и держались на 
этом же гнездовом участке, но были вне поля на-
шего ежедневного наблюдения. 14 октября 2008 г. 
было отмечено ритуальное кормление у пары со-
рок в сквере ДСМ (через дорогу от общежития 
Биробиджанского промышленно-гуманитарного 
колледжа), в 200–300 м от наблюдаемого нами 
гнезда, и это вполне могла быть наблюдаемая 
нами ранее пара (чего мы, конечно, не утвержда-
ем). В этом же сквере в 2009 г. пара сорок сделала 
попытку строительства гнезда 9 февраля. Одна из 
птиц также взяла веточку из старого гнезда и пы-
талась пристроить ее в развилке ствола и боковой 
ветки дерева в 40 м от старого гнезда. После не-
скольких неудачных попыток уложить эту веточ-
ку она у нее упала, дальнейшие попытки сорока 
не возобновила. 25 февраля 2009 г. сороки начали 
строительство гнезда на том самом месте, на ко-
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торое одна из птиц пыталась уложить веточку 9 
февраля. Первые дни строительство шло не очень 
интенсивно, только в наиболее теплые дневные 
часы. К 11 марта был готов низ гнезда (везде еще 
лежал снег), а 19 марта они строили его крышу.

На основании наших и литературных дан-
ных можно сделать вывод, что в осенне-зимний 
период у сорок Биробиджана, как и в Южном 
Приморье [4], наряду с привязанностью к одной 
и той же гнездовой территории возникает инте-
рес к прошлогодним гнездам, а также элементы 
репродуктивного поведения и гнездостроения. 
В Уссурийске в осенне-зимний период у сорок 
даже наблюдалось реализованное до конца гнез-
достроительное поведение [4].  Таким образом, 
осенне-зимний период может быть не просто пе-
риодом переживания неблагоприятных сезонных 
условий, а своего рода предгнездовым сезоном, 
адаптирующим некоторых оседлых сорок к более 
раннему гнездованию. Ранее мы также обращали 
внимание на значение предгнездового периода во 
взаимоотношениях оседлых больших (Parus ma-
jor) и кочующе-перелетных восточных (P. minor) 
синиц в зоне их симпатрии и гибридизации в При-
амурье [7, 8].

Сроки непосредственного размножения у 
сорок на пространстве ареала в пределах России 
и в Среднем Приамурье примерно одинаковые – 
постройка гнезд начинается с середины февраля – 
середины марта. 

Охрана прошлогоднего гнезда сорока-
ми имеет смысл не только как своего объекта на 
своей территории, но и как сохранение запаса 
строительного материала, который можно будет 
использовать гораздо раньше, чем будет возмож-
ность собирать его с земли, что, в свою очередь, 
дает возможность строить гнездо еще до того, как 
растает снег. Птицы как минимум могут не затруд-
няться поисками веток и (или) отламыванием их с 
деревьев, что, предположительно, более энергоо-
затратно. 

Можно также допустить, что у оседлой 
пары сорок будет больше стимула к охранному и 
репродуктивному поведению именно тогда, когда 
они охраняют не только занятую ими территорию, 
но и свое прошлогоднее гнездо, «вступая с ним в 
ежедневные взаимодействия». 

Гнездовая биология сороки в ЕАО до сих 
пор специально не изучалась. А данная работа 
дает первичное представление о примерных сро-
ках годового жизненного цикла этого вида. 
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MONITORING OF THE MAGPIES (PICA PICA) AUTUMN-WINTER TERRITORIAL 
NESTING LIFE  IN BIROBIDZHAN (MIDDLE AMUR REGION)

L.V. Kapitonova

The article presents facts about the autumn-winter territorial nesting life of the magpie (Pica pica) in Birobidzhan 
(Middle Amur region). The author has described scattered observations starting from 2004 and watching of one pair of 
magpies for the spring period of 2005–2007. 

It was revealed that in the autumn-winter period, the sedentary magpies of Birobidzhan, along with attachment 
to the permanent nesting area, show an interest in last year’s nests located within it. They also show the elements of 
reproductive and nest-building behavior. Thus, autumn-winter period may serve both as a period of experiencing an 
unfavorable season and as a kind of pre-nesting period, allowing some sedentary pairs adaptation for earlier and more 
s uccessful nesting. 

The last year’s nest protection by magpies makes sense as it preserves a supply of building material that can be 
used at an earlier date, even if there is snow cover. Guarding the last year’s nest and the territory probably enhances 
guarding and reproductive behavior. In addition, this material gives an idea of some nesting biology aspects of magpie in 
the Jewish Autonomous region and the annual life cycle timing of this species.

Keywords: magpie, Рica pica, magpie nesting, nest building, sedentary bird species, autumn-winter period, winter 
visits to nests, ritual feeding, pre-nesting period.
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 По результатам наблюдений и литературным данным уточнена среднегодовая численность вальдшнепа 
Scolopax rusticola в таежных (заповедники «Буреинский» и «Бастак») и хвойно-широколиственных лесах (заказ-
ник «Дубликанский») Буреинского хребта.

Ключевые слова: вальдшнеп, Scolopax rusticola, Буреинский хребет, таежные леса, хвойно-широколи-
ственные леса, численность.

Образец цитирования: Бисеров М.Ф. Численность вальдшнепа Scolopax Rusticola в таежных и хвой-
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В пределах Буреинского хребта, в север-
ной и центральной его частх, распространены 
таежные бореальные лиственнично-еловые леса 
и смешанные хвойно-лиственные леса долин рек. 
На крайнем юге хребта по склонам и долинам рек 
распространены в основном хвойно-широколи-
ственные леса. 

В центральной части хребта (Буреинский 
заповедник и Дубликанский заказник) материал 
по численности вальдшнепа Scolopax rusticola со-
бран в период 1995–1999 гг. В южной части хреб-
та на территории заповедника «Бастак» – в тече-
ние 2021–2023 гг. 

Материал собран в центральной части 
хребта в ходе работ по маршрутному учету чис-
ленности птиц как в период гнездования, так и 
в послегнездовой с использованием методики 
Ю.С. Равкина [8]. В южной части в ходе выполне-
ния работ по изучению весенней миграции птиц 
с помощью ежедневых маршрутных учетов птиц, 

проводившихся в течение апреля – мая по той же 
методике, был собран материал по предгнездовой 
численности вальдшнепа в хвойно-широколи-
ственных лесах заповедника.

В Буреинском заповеднике вальдшнеп гнез-
дится только в его крайней южной части и отме-
чен лишь в смешанных лесах с развитым подле-
ском по долинами горных рек и не отмечался по 
хвойным лесам склонов гор [4].

В Дубликанском заказнике вид населяет 
смешанные раннесукцессионные леса долин рек 
и находящиеся на этой же стадии восстановитель-
ной сукцессии смешанные вторичные леса ниж-
ней части склонов гор [6].

В заповеднике «Бастак» вальдшнеп населя-
ет самые разнообразные лесные местообитания, 
преимущественно в густых лиственных или сме-
шанных влажных лесах или вблизи лесных болот, 
ручьев и речек. Любит захламленный лес с выра-



29

женным подлеском, в том числе и хвойно-широко-
лиственные леса на склонах гор [1].

Весенний пролет вальдшнепа в исследу-
емом районе по наблюдениям за 2021–2023 гг. 
начинается в разные годы в четвертой–пятой 
пентадах апреля, а завершается до середины мая. 
Поскольку в Большехехцирском заповеднике, рас-
положенном на правобережье Амура, гнезда с 
полными кладками найдены 5 и 10 мая (1972 г.) 
[7], то, очевидно, и в южной части Буреинского 
хребта начало гнездования этого вида происходит 
в эти же сроки. В центральных районах Буреин-
ского хребта гнездование начинается позже,  в 
конце мая – начале июня.

Ранее б ыло обнаружено, что в хвойно-ши-
роколиственных лесах заповедника «Бастак» чис-
ленность вальдшнепа в разные годы составляет 
0,3–1,3 особей/км2 [1]. По данным за 2021–2023 гг. 
плотность населения вальдшнепа в хвойно-ши-
роколиственных лесах заповедника «Бастак» 
(150–400 м над ур. м.) к концу пролета данного 
вида составляла соответственно по годам 2,7; 5,0 
и 8,0 особей/км2. В среднем – 5,2 особей/км2. Эти 
показатели плотности населения с полным осно-
ванием также следует считать предгнездовой чис-
ленностью вальдшнепа в районе исследований.

Полученные  данные вполне согласуются со 
сведениями по осенней численности вальдшнепа 
как в южной, так и в центральной частях Буреин-
ского хребта. Учитывая также, что полная кладка 
вальдшнепа составляет 4 яйца, то ранее установ-
ленная в заповеднике «Бастак» плотность насе-
ления вида в первой половине августа в полосе 
хвойно-широколиственного и широколиственного 
лесов, равная 15 особей/км2, вполне соответствует 
реальной [4]. Севернее, в бореальной части Буре-
инского хребта, во вторичных смешанных долин-
ных лесах (Дубликанский заказник; 200–300 м 
над ур. м.), в первой половине августа она состав-
ляет 15,0 особей/км2, а во второй половине сен-
тября – 17,0 особей/км2 [5]. Следует отметить, 
что в лесных биотопах долин рек южной части 
Буреинского заповедника (500–550 м над ур. м.) 
вальдшнеп на гнездовании малочислен. Выше по 
абсолютной высоте вид в заповеднике не отмечал-
ся в летний период.

Данные по численности вальдшнепа в на-
чале гнездового периода не превышают ранее 
установленные показатели плотности населения 
вальдшнепа для различных ландшафтов Ниж-
него Приамурья, соответствующие 0,4–3,3 пары 
на 1 км2 [3]. Вместе с тем в Хинганском лесни-
честве одноименного заповедника, расположен-

ном в юго-западных отрогах Буреинского хребта, 
вальдшнеп считается малочисленным гнездящим-
ся видом [2]. 
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Due to the results of observations, the author has clarifi ed the average annual number of woodcocks Scolopax 
rusticola in the taiga («Bureinsky» and «Dublikansky» nature reserves) and coniferous-broad-leaved forests ( 
«Bastak»nature reserve) of the Bureinsky mountain range. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ 
КОПЫТНЫХ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
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Анализировалась динамика численности охотничьих диких копытных Еврейской автономной области на 
основе дискретной во времени модели динамики численности популяции с половой структурой и плотност-
ным лимитированием выживаемости молоди. Оценка параметров модели осуществлялась посредством подхо-
да, учитывающего общую численность популяции и позволяющего представить исходную структурированную 
модель как одномерное рекуррентное уравнение с запаздыванием. Показано, что численности популяций лося, 
изюбря, косули и кабарги характеризуются устойчивым типом динамики. 

Ключевые слова: охотничьи животные, половая структура, плотностно-зависимые факторы, дискрет-
ные во времени модели, оценка параметров, популяционная динамика.
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Изучение закономерностей динамики чис-
ленности населения животных является важной 
задачей в решении вопросов оценки ресурсного 
потенциала региона, рационального использова-
ния и охраны биологических ресурсов. Цель на-
стоящей работы – описание и анализ динамики 
численности населения охотничье-промысловых 
видов копытных, обитающих на территории Ев-
рейской автономной области (ЕАО). Изучалось 
изменение численности следующих видов: лось 
(Alces alces), изюбрь (Cervus elaphus xanthopigus), 
косуля (Capreolus pygargus) и кабарга (Моschus 
moschiferus). Основным источником информации 
о численности охотничьих животных являются 
материалы годовых отчетов по зимним маршрут-
ным учетам, выполненным государственными 
службами, отвечающими за охрану и использова-
ние объектов животного мира в ЕАО [1]. 

Хорошо известно, что изменения численно-
сти популяций животных являются результатом 

изменений их половозрастной структуры, вызван-
ных совокупным воздействием факторов внешней 
среды и механизмов внутрипопуляционной ре-
гуляции. При этом вариация соотношения полов 
год от года может привести к существенным ко-
лебаниям мальтузианского параметра и соответ-
ственно численности популяции. В связи с этим 
для описания и анализа динамики численности 
копытных была использована дискретная во вре-
мени математическая модель с учетом полового 
состава популяции и плотностным лимитирова-
нием выживаемости молоди

,
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где п – номер сезона размножения, f и m – числен-
ности самок и самцов соответственно, N=f+m – об-
щая численность популяции, a – репродуктивный 
потенциал популяции в отсутствие лимитирую-
щих факторов, δ – доля самок среди новорожден-
ных, коэффициенты α и β определяют интенсив-

(1)
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Рис. Учетная и модельная численности популяций лося (а), изюбря (б), 
кабарги (в) и косули (г) в Еврейской автономной области при δ=0.5

Fig. Real and model data for the moose (a), the red deer (b), the musk deer (c) 
and the roe deer (d) in the Jewish Autonomous region at δ=0.5

ность влияния плотностно зависимой регуляции 
на выживаемость ювенильных самок и самцов со-
ответственно, s и v – коэффициенты выживаемо-
сти половозрелых самок и самцов соответственно.

В силу отсутствия данных о половой струк-
туре охотничьих животных ЕАО целесообразно 
переписать модель (1), используя только общую 
численность [2]. Переход от численностей самок 
f и самцов m в модели (1) к общей численности N 
приводит к одномерному рекуррентному уравне-
нию с запаздыванием
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Следовательно, применение уравнения (2) к 
описанию динамики численности популяции по-
зволяет оценить параметры, характеризующие де-
мографические процессы в популяции с учетом ее 

половой структуры и процессов саморегуляции. 
Для оценки качества описания учетных данных 
модельными вычислялись скорректированный по 
числу степеней свободы коэффициент детермина-
ции ( 2R ) и средняя ошибка аппроксимации (A).

На рис. представлены результаты описания 
динамики копытных. Как видно, модельные тра-
ектории хорошо отражают тенденции изменения 
численности рассматриваемых видов животных, 
а полученные точечные оценки параметров могут 
быть использованы для анализа демографических 
процессов, протекающих в популяциях. Отметим, 
что большинство видов копытных относятся к 
«равновесным» видам с К-стратегией, и нередко 
их динамика представляет собой длиннопери-
одические устойчивые колебания с флуктуаци-
ями вокруг состояния равновесия, что и видно 
на рис. Согласно значениям скорректированных 

. (2)
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коэффициентов детерминации вариация числен-
ности копытных на 46% (изюбрь) и более 75% 
(лось, косуля и кабарга) объясняется изменчиво-
стью включенных в модель переменных (половая 
структура и самолимитирование выживаемости 
молоди). Расчетные численности животных от-
клоняются от учетных на 12.6–36.9%. По-види-
мому, эти отклонения определяются неучтенными 
в модели факторами, оказывающими влияние на 
динамику животных. 

Согласно модельным оценкам, численности 
популяций копытных характеризуются устойчи-
вым типом динамики, при котором наблюдаются 
медленные, растянутые во времени плавные подъ-
емы и сокращения численности (рис.). Заметим, 
что точки, соответствующие найденным оценкам 
коэффициентов модели (2), для рассматриваемых 
животных находятся в области устойчивости. Сле-
довательно, возникающие колебания численности 
копытных по большей части обусловлены влия-
нием внешних факторов и представляют собой 
отклонения от состояния равновесия. Значения 
равновесной численности для популяций лося со-
ставляют около 1.2 тыс. особей, изюбря – 3.9 тыс., 
кабарги – 1.9 тыс., косули – 11.6 тыс. особей. При 
этом удельный вес самок при равновесной числен-
ности составляет 68%, 50.9%, 54.2% и 70.7% для 
лося, изюбря, кабарги и косули соответственно. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН.
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ANALYSIS OF UNGULATE DYNAMICS BASED ON A 
MATHEMATICAL SEX-STRUCTURED POPULATION MODEL

O.L. Revutskaya

In the paper, the authors analyze dynamics of the ungulates  inhabiting the Jewish Autonomous region. They use a 
discrete-time model of a sex-structured population with density-dependent limitation of juvenile survival.  Model parame-
ters are estimated based on an approach that accounts the total population size and allows presentation of the structured 
model as a one-dimensional recurrent delayed equation. The results obtained show that population sizes of elk, red deer, 
roe deer, and musk deer demonstrate stable dynamics.

Keywords: game animals, sex structure, density-dependent factors, discrete-time models, parameter estimation, 
population dynamics.
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ЗАКАЗНИК «ДИЧУН» КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОЛИГОН 
ДЛЯ РЕИНТРОДУКЦИИ АМУРСКОГО ГОРАЛА (NEMORHAEDUS CAUDATUS) 

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРЕАЛА

К.С. Лощилов
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
e-mail: k.loshchilov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-4117-7745

Обосновывается перспективность заказника «Дичун» для использования в качестве полигона по реин-
тродукции амурского горала. Ценность амурского горала заключается в его редкости. Анализ исторического 
ареала данного вида показал, что популяция разделена на две группы – приморскую и континентальную. Опыта 
реинтродукции для континентальной группировки нет. Восстановление популяции этого вида на севере истори-
ческого ареала имеет не только теоретическое значение для сохранения биоразнообразия, но и практическое – в 
качестве потенциального туристского ресурса.

Ключевые слова: ареал, амурский горал (Nemorhaedus caudatus), особо охраняемые природные террито-
рии, реинтродукция.

Образец цитирования: Лощилов К.С. Заказник «Дичун» как перспективный полигон для реинтродукции 
амурского горала (Nemorhaedus caudatus) в северной части его исторического ареала // Региональные проблемы. 
2024. Т. 27, № 2. С. 35–37. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-35-37.

Актуальность работы
Амурский горал (Nemorhaedus caudatus) в 

прошлом был распространен довольно широко. 
Его исторический ареал представлен Корейским 
полуостровом, Северо-Восточным Китаем, юж-
ной частью российского Дальнего Востока. За 
последний век ареал амурского горала в России 
сократился [5]. Ценность данного представителя 
дикой фауны заключается в его редкости. Кроме 
того, восстановленную в перспективе в отрогах 
Малого Хингана группировку амурских горалов 
возможно будет использовать как туристский 
ресурс. Специальными мерами, принятыми в 
России для сохранения данного вида, являются 
запрет на него охоты, а также внесение в феде-
ральную Красную книгу и Красные книги ряда 
субъектов Российской Федерации. Однако, как 
показало время, в том числе в силу строгой тер-
риториальности амурского горала, принятых мер 

оказались недостаточными для восстановления 
данного «краснокнижного» вида в пределах его 
исторического ареала. Такое положение вынужда-
ет сегодня рассматривать необходимость приня-
тия дополнительных мер по его восстановлению. 
Одним из перспективных направлений в данном 
случае является метод реинтродукции [1]. Успеш-
ность данного метода в российском Приамурье и 
Приморье в последние десятилетия подтвержда-
ется экспериментами в рамках проекта по реин-
тродукции амурских тигров (технология разрабо-
тана Институтом проблем экологии и эволюции 
имени А.Н. Северцова РАН [6]), а также в рамках 
«Научных основ сохранения амурского горала» – 
темы, разработанной заповедниками Приморско-
го края [1]. 

Цель – рассмотреть целесообразность из-
учения биогеоценоза западной части государ-
ственного природного заказника регионального 
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значения «Дичун» на предмет его соответствия 
реализации в перспективе мероприятий по реин-
тродукции амурского горала.

Объект и методы
Объектом исследования является истори-

ческий ареал амурских горалов. Работа выполне-
на с применением метода анализа литературных и 
фондовых материалов.

Результаты
Выявлено, что отечественные исследования 

в основном были направлены на изучение примор-
ских популяций амурских горалов, континенталь-
ные же популяции практически не изучались [2]. 
Определена территория, являющаяся историче-
ским ареалом этого представителя дикой фауны. 
Ранее она состояла из двух изолированных друг 
от друга частей. Одна часть представляет собой 
участки в отрогах Малого Хингана и Буреинского 
хребта, другая – в горах Сихотэ-Алиня и в смеж-
ных с ними территориях [3]. Однако в последние 
десятилетия в отрогах Малого Хингана и Буреин-
ского хребта встречи с представителями данного 
вида не регистрировались [4]. В пределах данного 
ареала в Среднем Приамурье функционирует госу-
дарственный природный заказник регионального 
значения «Дичун», в границах которого выделен 
участок, подходящий для изучения биогеоценоза 
на предмет его соответствия для повторного за-
селения этим копытным животным. Данная тер-
ритория обладает рядом свойств для реализации 
указанной цели: ранее она являлась местообита-
нием амурских горалов; ближайшие относительно 
крупные населенные пункты, а также площади, на 
которых осуществляется деятельность, связанная 
с геологоразведкой, лесозаготовкой, золотодобы-
чей и др. находятся на значительном расстоянии 
от заказника, эта особо охраняемая природная 
территория граничит с действующим природным 
резерватом «Тайпингоу» в КНР. В совокупности 
они послужат центрами единой трансграничной 
природоохранной системы, направленной на со-
хранение редких и исчезающих видов дикой фау-
ны и их среды обитания.

Выводы:
1. Актуальным является проведение иссле-

дований особенностей экологии и биологии амур-
ских горалов в пределах континентальных место-
обитаний. 

2. Западная часть государственного природ-
ного заказника регионального значения «Дичун» 
как площадь с режимом особой охраны сегодня 
может рассматриваться в качестве модельной тер-
ритории (полигона) для изучения биогеоценоза на 

предмет его соответствия реализации в перспек-
тиве мероприятий по реинтродукции амурского 
горала.

3. Результаты данных исследований мо-
гут стать частью проекта создания устойчивой 
группировки амурских горалов на территории 
Еврейской автономной области и сформировать 
площадку для проведения эксперимента по их ре-
интродукции на севере исторического ареала.
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«DICHUN» NATURE RESERVE AS A PROMISING POLYGON 
FOR THE REINTRODUCTION OF THE AMUR GORAL (NEMORHAEDUS 

CAUDATUS) IN THE NORTHERN PART OF ITS HISTORICAL RANGE

K.S. Loshchilov

The author substantiates prospects for the «Dichun» nature reserve to use it as a landfi ll for the Amur goral 
reintroduction. The value of the Amur goral lies in its rarity. This species historical range analysis shows the population 
subdivision into two groups – coastal and continental. The continental grouping has no experience of reintroduction. This 
species restoration in the north of its historical range is important for both the conservation of biodiversity and  tourist 
attraction.
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Рассмотрена зависимость численности копытных от урожайности дуба монгольского и орехопродук-
тивности сосны корейской. Выявлено, что в годы с высоким урожаем желудей дуба монгольского возрастает 
численность кабана. Для изюбря и сибирской косули такой взаимосвязи не отмечено. 
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животных заповедника «Бастак» от урожайности желудей дуба монгольского Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 
и орехопродуктивности сосны корейской Pinus koraiensis Siebold et Zuss // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, 
№ 2. С. 38–41. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-2-38-41.

Сосна корейская Pinus koraiensis Siebold et 
Zuss и дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. 
ex Ledeb. формируют ценнейшие растительные 
сообщества юга Дальнего Востока. С кедровыми 
и дубовыми лесами связано обитание более 70 ви-
дов млекопитающих животных, 200 видов птиц. 
Наличие урожаев желудей дуба монгольского и 
орехов сосны корейской является важным усло-
вием для благополучного существования копыт-
ных животных кабана Sus scrofa Linnaeus, 1758, 
косули Capreolus pygargus Pallas, 1771 и изюбря 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 [5–7]. Непостоян-
ство урожаев кедровых орехов и желудей вызыва-
ет колебание численности охотничье-промысло-
вых животных, их миграции из одних биотопов в 
другие [7]. Кедрово-широколиственные и дубовые 
леса произрастают и на территории заповедника 
«Бастак», расположенного в Еврейской автоном-

ной области (ЕАО). Оценка урожайности желу-
дей и кедровых орехов проводится в заповеднике 
«Бастак» ежегодно, начиная с 2015 г. Результаты 
данных работ приведены в ряде источников [2, 3], 
однако изучение зависимости объемов урожая на 
численность копытных животных, которые явля-
ются основными кормовыми объектами амурско-
го тигра, обитающего на особо охраняемой при-
родной территории, до настоящего времени не 
выполнялось.  

Цель исследования – анализ численности 
кабана, сибирской косули и благородного оленя 
(изюбря) государственного природного заповед-
ника «Бастак» исходя из урожайности дуба мон-
гольского и сосны корейской.

Для определения численности копытных 
использованы материалы зимних маршрутных 
учетов (ЗМУ). В заповеднике «Бастак» учет чис-
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Рис. Зависимость численности кабана, косули и изюбря от урожайности 
дуба монгольского и орехопродуктивности кедра корейского

Fig. The dependence of the number of wild boar, roe deer and raisins 
on the yield of Mongolian oak and the nut productivity of   Korean pine

ленности охотничьих ресурсов проводится два 
раза в год, в начале и конце зимнего периода. 
Маршруты учетов заложены таким образом, что 
охватывают основные типы растительности за-
поведника «Бастак». Урожайность желудей дуба 
монгольского изучается на четырех постоянных 
трансектах, орехопродуктивность определяется 
на пяти постоянных пробных площадях. Для вы-
явления зависимости численности копытных от 
урожая желудей и кедровых орехов нами были 
выбраны только те маршруты, которые проходили 
в местах закладки постоянных пробных площа-
дей и трансект. Основные пищевые предпочтения 
изучаемых копытных зверей получены по данным 
определителя вместимости среды обитания ко-
пытных животных Дальнего Востока [4].

В результате проведенного сравнительного 
анализа получены графики, отражающие зависи-
мость численности кабана, косули и изюбря от 
урожайности желудей и кедровых орехов (рис.). 

Как видно из данных, представленных на 
рисунке, при урожае желудей выше 1500 кг/га 
отмечается высокая численность кабана, в неу-
рожайные годы численность кабана сокращает-
ся. Исключением из данной тенденции является 
2016 г., в который при отсутствии урожая желудей 
численность кабана достаточно высока. Возмож-
но, это связано с тем, что кабан использовал дру-
гие растения, например, леспедецу двуцветную 
Lespedeza bicolor Turcz., которая, согласно дан-
ным Определителя вместимости среды обитания 
копытных животных Дальнего Востока, является 
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одним из наиболее востребованных пищевых рас-
тений. На резкое сокращение численности кабана 
в 2020 г., возможно, повлиял фактор появления на 
территории ЕАО вируса африканской чумы сви-
ней (АЧС). В заповеднике «Бастак» падежа каба-
на не отмечено, но факт сокращения численности 
при наибольшем за весь период наблюдения уро-
жае желудей зафиксирован. 

Не выявлена зависимость численности си-
бирской косули и изюбря от наличия урожая же-
лудей и кедровых орехов. Это связано прежде все-
го с тем, что в питании данных видов копытных 
преобладают другие виды растений, например, 
бархат амурский Phellodendron amurense Rupr., 
вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii 
(Link) Trin., липа амурская Tilia amurensis Rupr., 
тополь дрожащий Populus tremula L., хвощ зиму-
ющий Equisetum hyemale L., чубушник тонколист-
ный Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim., ясень 
маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr. [4].

Зависимость орехопродуктивности сосны 
корейской и численности кабана не наблюдается. 
По нашему мнению, это связано с достаточно не-
высоким урожаем кедровых орехов, а также с тем, 
что основными потребителями кедровых орехов 
являются соболь, белка, бурый медведь, бурундук, 
кедровка, различные мышевидные грызуны [6, 7]. 

В результате исследования определено, что 
при высоком урожае желудя дуба монгольского 
увеличивается численность кабана. Достоверно 
установить влияние периодов высоких урожаев 
кедрового ореха и желудя на численность сибир-
ской косули и изюбря на данный момент край-
не сложно. Данные, полученные в заповеднике 
«Бастак», совпадают с результатами подобного 
исследования, проведенного на территории Ла-
зовского заповедника [1]. На динамику числен-
ности копытных оказывает влияние совокупность 
факторов, таких как температура воздуха, количе-
ство осадков, обилие кормовых ресурсов и др. 
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The ungulates number dependence on the Mongolian oak and the Korean pine nut productivity is considered in the 
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Развитие транспортных сетей на Дальнем Востоке России относится к проблеме социально-экономиче-
ского развития региона. Наполнение инфраструктурных зон промышленными, в первую очередь горнорудными, 
проектами позволит эффективно развивать территории. При этом учет иерархии объектов существенно ска-
зывается на управлении недропользованием и развитии территории. 

Ключевые слова: Дальний Восток, инфраструктура, месторождения, иерархия, экономика, развитие.
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42-45.

В настоящее время, несмотря на существу-
ющие научные предпосылки развития транспорт-
ных сетей [1, 2, 4], в пределах дальневосточного 
региона инфраструктурные зоны весьма незна-
чительно наполняются наиболее актуальными и 
промышленно значимыми проектами. Популярен 
тезис о том, что экономика может базироваться 
на транзитных доходах. Практика свидетельству-
ет, что без реализации крупных промышленных 
проектов развитие территорий не происходит. В 
сфере природопользования к таким проектам от-
носятся горнорудные проекты.

Цель исследования заключается в разбра-
ковке известных месторождений твердых полез-
ных ископаемых по качеству и запасам сырья и 
обеспеченности инфраструктурой применительно 
к уровням федерального, окружного и субъектно-
го значения для более эффективного управления 
недропользованием и развития территорий. 

В основу научного анализа предлагается 
принять ряд факторов, характеризующих ситу-

ацию с недропользованием и обеспеченностью 
инфраструктурой [3]. При этом в недропользо-
вании рассматриваются запасы, качество сырья, 
ликвидность продукции. Для инфраструктурных 
зон к определяющим признакам относятся протя-
женность трасс, их тип и характеристика, ориен-
тировка дорог. Важной составляющей являются 
также возможности недропользователя: размер 
инвестиций, объемы добычи, количество работа-
ющих, отчисления в бюджеты государства и му-
ниципальных образований (табл.). 

Федеральный уровень: В числе объектов 
федерального уровня наиболее значимые, с уни-
кальными и крупными запасами основного метал-
ла, составляют четыре категории месторождений: 
1) разрабатываемые с объемом продукции соглас-
но проектам; 2) осваиваемые, объем продукции 
которых не достиг проектных показателей; 3) с 
готовыми проектами разработки; 4) планируемые 
к освоению месторождения, требующие доразвед-
ки и составления проекта. Высокая насыщенность 
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Таблица
Уровни горных проектов и инфраструктурных зон

Table

Levels of mining projects and infrastructure zones

№ Параметры

Уровни

федеральный федерально-субъектный
субъектный 

(Нижнеамурский 
ТПК)

1 Месторождения

19 месторождений золота (здесь
и далее запасы* 4379.71т), 4 се-
ребра (34259.4 т): 6 олова 
(869678т), 8 меди (37,03 млн. т): 
1 никеля (1217.5 тыс. т), 6 редко-
земельных и редких (8549 тыс. 
т), 8 урана (322981 т), 4 камен-
ного угля (5796.65 млн. т), 3 бу-
рого (5976.8 млн. т), 10 место-
рождений алмазов

21 месторождение золота 
(1015 т): 2 серебра (3001.7 т),
3 олова (249745 т), 5 алю-
миния, 2 никеля, 9 железа 
(9242.459 млн. т), 4 титана 
(132.546 млн. т), 2 камен-
ного угля (492.69 млн. т) и 
2 бурого (1796.15 млн. т)

9 месторождений 
золота (191.44 т), 
6 рудопроявлений 
меди, 2 проявления 
алюминия, 1 ред-
ких, 3проявления 
вольфрама  

2 Запасы уникальные, крупные крупные, средние крупные – мелкие

3 Категории сырья 

стратегическое, 
энергетическое сырье, 
драгоценные камни, металлы, 
общераспространенные 

энергетическое сырье, 
металлы, горно-
химическое и техническое 
сырье, строительные 
материалы

металлы, 
горнохимическое и 
техническое сырье, 
строительные 
материалы

4 Ликвидность 
(качество)

высоколиквидные, 
комплексные

высоколиквидные, 
ликвидные, комплексные

ликвидные, 
комплексные

5 Протяжённость 
дорог, км более 500 200–500 менее 200

6
Тип и 
характеристика 
трасс

железные дороги и автотрассы 
с твердым покрытием

автотрассы с различным 
покрытием, водный 
транспорт

автотрассы 
с грунтовым 
покрытием, водный 
транспорт

7
Инвестиции в 
горные проекты, 
млрд. рублей

более 70 7–70 до 7

8
Стоимость 
продукции, млрд. 
рублей

более 25 5–25 до 5

9 Объем добычи 
(по золоту), т более 10 2–10 до 2 

10 Кол-во 
работающих 2500 и более 700–2000 до 500

Примечание: * – справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Дальневосточного 
федерального округа на 15.12.2022 г.
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месторождениями 1 и 2 групп свойственна Респу-
блике Саха (Якутия), Забайкальскому и Хабаров-
скому краям, Амурской области. 

Федерально-субъектный уровень: Место-
рождения крупные и средние по запасам ос-
новного металла в количественном отношении 
несколько уступают федеральному уровню. По 
разнообразию месторождений группы металлов 
они превосходят федеральный уровень. Наи-
большей распространенностью пользуются ме-
сторождения черных металлов, на втором месте 
– месторождения угля, на третьем – драгоценных, 
цветных и редких металлов. По освоенности вы-
деляются три группы: разрабатываемые место-
рождения, планируемые к освоению в ближайшей 
перспективе и объекты дальнесрочной перспекти-
вы. Эксплуатируются в основном месторождения 
золота, реже цветных металлов. 

Месторождения находятся поблизости от 
железных дорог БАМа, Транссиба, Тихоокеан-
ской, Якутской, водных артерий Лены, Амура, 
северных и восточных прибрежных морей, авто-
дорог параллельно железным дорогам и трассы 
Якутск–Магадан. Расстояния месторождений от 
трасс федерального значения колеблются в преде-
лах от 1–10 км до 50–70 км. 

Субъектный уровень рассматривается на 
примере Нижнеамурского территориально-про-
мышленного комплекса в Хабаровском крае. Его 
границы проходят на севере и востоке по побе-
режью Охотского моря и Татарского пролива, на 
юге – в районе автодороги Лидога – Ванино, на 
западе в районе озер Эворон, Чукчагир. На этой 
площади геологами выявлено около 700 мелких 
месторождений золота и рудопроявлений олова 
и цветных металлов. Автором выделяется 43 пер-
спективных объекта. Из них около 30 изучается, 
по 14 прогноз подтвержден. Действуют 5 гор-
но-обогатительных комбината. Амур судоходен, 
по его правобережной части строится автотрасса 
Селихино–Николаевск-на-Амуре. Параллельно 
трассе проходит ЛЭП, а также продуктопровод 
мыс. Лазарева–Хабаровск. Необходима дорога и 
по правобережью Амура, где уже подготовлено 
3 месторождения и ведется изучение ещё 7 рудо-
проявлений.

Таким образом, уникальные и крупные по 
запасам месторождения федерального и окруж-
ного уровней относятся к ведению федеральных 
органов власти. Такие объекты сопровождаются 
ареалом более мелких месторождений различных 
полезных ископаемых. Созданная инфраструкту-

ра будет способствовать комплексному освоению 
всего ареала. Этим определяется масштабность и 
долгосрочность реализуемых проектов.

Освоение месторождений субъектного 
уровня и управление недропользованием целесо-
образно возложить на субъекты федерации. Это 
позволит территориям более эффективно форми-
ровать социальную инфраструктуру, привлечь в 
эту сферу местное население. Высокий потенциал 
недр на Дальнем Востоке предопределяет их при-
оритетную роль в экономике территорий. 
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HIERARCHY OF MINING PROJECTS AND INFRASTRUCTURE 
ZONES AS A FACTOR OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

V.G. Kryukov

The transport networks development in the Russian Far East relates to the problem of social-economic develop-
ment of the region. Additional industrial and, primarily, mining  projects in infrastructure zones could provide the territo-
ries with effective development. At this, accounting for the hierarchy of objects would signifi cantly affect the management 
of mining projects and territorial development.
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Сейсмологический мониторинг – важный 
и фактически основной способ получения исход-
ных данных как о сейсмической опасности терри-
торий, так и для решения различных других задач 
сейсмологии, связанных, например, с изучением 
строения среды распространения волн. Наряду с 
регионами, в которых существуют плотные сети 
сейсмостанций [1], в России есть немало сейсми-
чески опасных регионов, в которых количество 
пунктов наблюдений минимально [2]. К послед-
ним относятся в том числе и территории Хаба-
ровского края и Еврейской автономной области 
(ЕАО) [3].

Решение задачи совершенствования систе-
мы сейсмологического мониторинга в целом и 
наблюдательной сети в частности наталкивается 
на необходимость чрезмерно больших вложений, 
только на оборудование требуются десятки милли-

онов рублей при стоимости наиболее распростра-
нённых зарубежных сейсмостанций на базе широ-
кополосных сейсмометров 1.5–3 млн руб. [4].

С конца 2010-х гг. популярность во всём 
мире приобретают недорогие сейсмостанции, 
стоимость которых в десятки раз ниже. Это очень 
разные по типу датчиков, назначению и точности 
приборы, от простейших акселерометров для ре-
гистрации сильных подвижек до низкочастотных 
геофонов, в ряде случаев сопоставимых по точно-
сти с традиционными пассивными сейсмометра-
ми. Наибольшую популярность во многих стра-
нах заслужила линейка сейсмометров Raspberry 
Shake, которые удачно сочетают в себе возмож-
ность регистрации сильных движений акселе-
рометром, возможность регистрации колебаний 
малых и умеренных амплитуд за счёт наличия 
одного или трёх геофонов и удобство использова-
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ния, включая простоту встраивания в существую-
щие системы сейсмологических наблюдений.

Использование приборов, подобных 
Raspberry Shake, может решить проблему разви-
тия сейсмологического мониторинга в Хабаров-
ском крае, ЕАО и на прилегающих территориях. 
Для проверки этой гипотезы была спроектирована 
возможная конфигурация сети недорогих сейсмо-
станций в этом регионе. В качестве мест размеще-
ния сейсмостанций выбирались населённые пун-
кты Хабаровского края, ЕАО, запада Амурской 
области и севера Приморского края.

Оценки собственного шума, полученные 
для этих приборов в работе [4], показывают, что 
недорогими сейсмостанциями, оборудованными 
геофонами, возможно регистрировать слабые ло-
кальные землетрясения с магнитудой, превышаю-
щей 1.7 и 2.2 на эпицентральных расстояниях 100 
и 200 км соответственно. При этом соотношение 
сигнал/шум будет не менее 3.

Исходя из этих данных, для спроектирован-
ной сети сейсмостанций рассчитаны регистраци-
онные возможности, то есть определены значения 
представительной магнитуды, то есть магнитуды 
тех землетрясений, которые могут быть зареги-
стрированы без существенных пропусков.

Результаты показали, что спроектированная 
сеть из 50 сейсмостанций позволяет на террито-
рии площадью в 800 тыс. км2 понизить значение 
представительной магнитуды до 1.5–2, при суще-
ствующем значении 2.5–3. Дополнительно схожим 
образом повышаются возможности регистрации 
землетрясений в северных районах Хабаровско-
го края. При этом себестоимость оборудования 
для указанной сети можно оценить всего лишь в 
2–3 млн руб.

Реализация подобной сети наблюдений не 
только позволит получить более полные и точные 
каталоги землетрясений, но и увеличит перечень 
сейсмологических исследований, принципиаль-
но возможных в этом регионе. Помимо прочего, 
станет возможным определять механизмы очагов 
землетрясений слабых и умеренных магнитуд, 
проводить томографические исследования, изу-
чать параметры затухания сейсмических волн.

Принципиально схожие результаты мож-
но ожидать и во многих других регионах России 
с умеренной или высокой сейсмичностью, но с 
недостаточным покрытием территории сейсмиче-
скими станциями.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИТиГ ДВО РАН и при поддержке 
гранта РНФ № 24-17-20031.
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ON THE PROSPECTS FOR SEISMOLOGICAL MONITORING 
OF BOTH THE KHABAROVSK  AND NEARBY TERRITORIES

V.V. Pupatenko, K.S. Ryabinkin

The paper deals with the problems and prospects for improving seismological monitoring through the creation 
of a numerous low-cost seismic stations network. The authors consider the world experience in creating and using such 
devices.  They show a possible confi guration of the planned 50 seismic stations network on both the Khabarovsk and 
adjacent territories example, having assessed its effectiveness and  highlighted the opportunities and prospects for such 
a network creation.
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gion, Khabarovsk Territory.
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В статье рассмотрено разнообразие почв горного обрамления Среднеамурской низменности (в пределах 
Еврейской автономной области). Представлены результаты перевода таксономических названий основных ти-
пов почв в формат современной классификации почв России. 
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В последние годы после опубликования но-
вой классификации и диагностики почв России 
(КиДПР) [1] во многих регионах страны активно 
ведутся работы по переводу названий «местных» 
почв в формат современной классификации. До 
этих пор классификационные схемы почв юга 
Дальнего Востока [2, 6] имели региональную 
специфику и неоднократно обсуждались и диску-
тировались на протяжении всей истории их изуче-
ния. Особенно спорным было классификационное 
положение таких почв, как буро-таежные, подзо-
листо-буроземные, текстурно-дифференцирован-
ные (лесные и луговые подбелы).

Цель данной работы – представить изменен-
ную номенклатуру и классификационное положе-
ние почв горного обрамления Среднеамурской 
низменности на западе и севере Еврейской авто-
номной области. При актуализации названий почв 
руководствовались субстантивно-генетическими 
принципами новой КиДПР [1, 5]. 

Источниками исходных данных о почвен-
ном покрове рассматриваемых районов послужи-

ли почвенная карта РСФСР Почвенного институ-
та им. В.В. Докучаева масштаба 1:2 500 000 [6, 
Л. 12], материалы собственных полевых исследо-
ваний, проводившихся экспедициями ИВЭП ДВО 
РАН на территории ЕАО в разные годы, некото-
рые региональные публикации. В работе исполь-
зована методика перевода региональных названий 
почв в номенклатуру Классификации почв России 
(КиДПР), разработанная в Почвенном институте 
им. В.В. Докучаева [1, 3, 5]. Ее основой являет-
ся анализ строения морфологического профиля и 
свойств почв в соответствии с диагностическими 
горизонтами и диагностическими признаками и 
построение «формулы» почвенного профиля. Ос-
новным методом было сравнение свойств регио-
нальных почв с диагностическими критериями 
соответствующих почв в КиДПР. 

В структуре новой классификации почв 
России центральной таксономической единицей 
по-прежнему остается тип почв, характеризую-
щийся единой системой генетических горизонтов 
и общностью свойств [1, 5]. При этом сохраняется 



50

таксономический ряд выделов ниже типа (под-
типы, роды, виды). Важнейшей особенностью 
новой классификации является введение двух 
надтиповых категорий – стволов и отделов, отра-
жающих разделение почв по соотношению про-
цессов почвообразования и накопления осадков 
(постлитогенный, синлитогенный, органогенный 
стволы) и единство основных процессов почвооб-
разования, формирующих главные черты почвен-
ного профиля (отделы альфегумусовых, структур-
но-метаморфических почв и др.). В данной работе 
рассматривается переименование региональных 
почв горных массивов юго-западного сектора 
Среднеамурской низменности в соответствии 
с форматом верхних категорий иерархической 
структуры КиДПР (ствол – отдел – тип). 

Около половины территории ЕАО прихо-
дится на среднегорья (хребты системы Малого 
Хингана и южные отроги Буреинского хребта), 
где главенствующее положение занимают бурозе-
мы (бурые лесные почвы, согласно прежним клас-
сификациям) [5]. Буроземы относятся в КиДПР к 
отделу структурно-метаморфических почв пост-
литогенного ствола почвообразования [1, с. 110–
112]. Они формируются на абсолютных высотах 
200–300 (500) м под хвойно- и дубово-широколи-
ственными лесами на рыхлых щебнисто-сугли-
нистых элювиально-делювиальных отложениях. 
Диагностируются буроземы по верхнему гуму-
совому горизонту и срединному, окрашенному в 
ярко бурый цвет, структурно-метаморфическому 
горизонту. Генетическое разнообразие буроземов 
в горах этой части низменности связано с форми-
рованием трех типов: буроземов серогумусовых 
с профилем AY-BM-C и преобладанием светлого 
(гуматно-фульватного) гумуса, буроземов тем-
ногумусовых с профилем AU-BM-C и гумусом 
гуматного состава и буроземов грубогумусовых 
с профилем AO-BM-C. В пределах этих типов 
могут быть выделены в качестве универсальных 
подтипов буроземы типичные, оподзоленные и 
глееватые (последние с профилем AU- BMg-Cg).

Новое классификационное положение и 
название в соответствии с КиДПР получили по-
чвы, широко распространенные в пределах сред-
ней тайги под светлохвойными лесами с травя-
нисто-зеленомошным напочвенным покровом 
(часто с елью и пихтой), известные ранее как 
буро-таежные и буро-таежные иллювиально-гу-
мусовые [2]. В настоящее время буро-таежные 
почвы, сочетающие в своем срединном горизонте 
BFMhi признаки метаморфизма и альфегумусо-
вого процесса, получили название ржавоземы и 

отнесены к отделу железисто-метаморфических 
почв постлитогенного ствола почвообразования 
[1, с. 105–109]. В КиДПР предлагается выделение 
трех типов: собственно ржавоземы с профилем 
AY-BFM-C, ржавоземы грубогумусовые с про-
филем AO-BFM-C и органо-ржавоземы с профи-
лем O-BFM-C. Диагностируются по особенностям 
верхних гумусово-органогенных и подстилоч-
но-торфяных горизонтов. В пределах каждого из 
этих типов могут быть выделены подтипы: ржа-
воземы типичные, грубогумусированные, иллю-
виально-гумусированные, оподзоленные, желези-
сто-гранулированные. 

Только на крайнем севере ЕАО в верхнем 
горном поясе на абс. высотах 900–1000 м южных 
отрогов Буреинского хребта формируются подбу-
ры – почвы, имеющие, в отличие от ржавоземов, 
не просто отдельные признаки альфегумусового 
процесса, а хорошо развитые Al-Fe-гумусовые го-
ризонты в срединной части профиля. Подбуры яв-
ляются представителями отдела альфегумусовых 
почв постлитогенного ствола почвообразования. 
Они созранили в КиДПР свое прежнее классифи-
кационное положение и представлены в основном 
типом сухоторфяно-подбуров с формулой профи-
ля TJ-BHF-C.

Классификационная проблема большой 
группы почв с дифференцированным профилем и 
осветленным (отбеленным) горизонтом получила 
в КиДПР новое решение [1, 4, 5]. В качестве са-
мостоятельных типов КиДПР в настоящее время 
выделяет два типа подбелов: подбелы темногу-
мусовые и подбелы темногумусовые глеевые, 
входящие в отдел (надтиповую группу) текстур-
но-дифференцированных почв постлитогенного 
ствола почвообразования [1, с. 75–78]. Часть почв 
с дифференцированным профилем и осветленным 
горизонтом (подзолисто-бурые) в 2004 г. выде-
лены в этом же отделе как тип текстурно-мета-
морфических почв [1, с. 78]. Позже, в 2008 г., для 
этих почв, характерных для переходной полосы 
от гор к равнине и формирующихся на глини-
сто-суглинистом элюво-делювии, было сохранено 
положение типа в отделе текстурно-дифферен-
цированных почв, но его название изменено на 
дерново-буро-подзолистые с профилем AY-BEL-
BT-C (5, с. 76–78).

Новые классификационное положение и но-
менклатурные названия в соответствии с КиДПР 
получили почвы гидроморфного ряда, составляю-
щие фон межгорных долин и понижений. Теперь 
среди них могут быть выделены следующие типы: 
глееземы, торфяно-глееземы и темногумусо-
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во-глеевые, входящие в отдел глеевых почв пост-
литогенного ствола почвообразования. Наиболее 
распространенные здесь торфяные болотные пе-
реходные и торфяные болотные верховые почвы 
получили теперь названия соответственно торфя-
ных эутрофных с профилем ТЕ-ТТ и торфяных 
олиготрофных с профилем ТО-ТТ. Строение про-
филя и диагностические признаки последних от-
ражают в них процессы, характерные для отдела 
торфяных почв ствола органогенного почвообра-
зования.

В целом разнообразие почв лесных, таеж-
ных и частично лесо-тундровых ландшафтов ЕАО 
представлено 14 типами почв с хорошо развитыми 
почвенными профилями. В высокогорных районах 
не исключено (но почти не изучено) формирова-
ние нескольких типов неполнопрофильных почв: 
сухоторфяно-литоземов с профилем TJ-(C)-M, ли-
тоземов грубогумусовых с профилем AO-(C)-M и 
(возможно) литоземов перегнойных с профилем 
H-(C)-M. Прежде все эти почвы выделялись как 
органо-щебнистые [2, 6]. В последующем рабо-
та по наполнению и приведению в соответствие 
с КиДПР региональной систематики почв долж-
на быть продолжена, в том числе на более низких 
таксономических уровнях (подтипы, роды, виды).
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Сток растворенных веществ – важнейшая 
геохимическая характеристика территории, за-
висящая от водного стока и его генезиса, соста-
ва почв и подстилающих пород, климата, хозяй-
ственной деятельности и др. [1, 4].

Мониторинг химического состава вод Аму-
ра у г. Хабаровска с 1943 г. проводит Росгидромет. 
Анализ полученных данных позволил оценить 
сток растворенных веществ за 1943, 1944 и 1949 гг. 
[1]. Менее изучен этот сток в период наводнений, 
которые затапливают огромные пространства, 
они наблюдаются у Хабаровска раз в 1,5‒2 года. 
Появление их связано с выходом в июле-сентя-
бре южных циклонов и тайфунов, несущих много 
влаги. Этому также способствуют густая речная 
сеть, горный рельеф, наличие мерзлых пород на 
севере и суглинистых грунтов на юге, резкое паде-
ние уклонов и малая высота берегов. Сильные на-
воднения, при которых затапливаются поля, отме-
чаются при уровне воды 500 см, а очень сильные, 
при которых вода заходит в села, ‒ более 590 см 
[2]. 

Наиболее часто сильные наводнения отме-
чались в 1960-е годы. В 2013 г. уровень воды пре-
высил исторический максимум за все годы наблю-
дений. Очень сильные наводнения наблюдались 
также в 2020‒2021 гг. 

Наши наблюдения проводились в мае-ок-
тябре 2020–2021 гг. на р. Амур у Хабаровска на 
6 равномерно распределенных по ширине реки 
вертикалях. Химический анализ осуществляли 
в ЦКП при ИВЭП ДВО РАН по [3]. В работе ис-
пользовали приобретенные в Росгидромете дан-
ные по водному стоку. 

В 2020 г. очень сильное наводнение сформи-
ровалось в середине августа вследствие активных 
фронтальных разделов, вызвавших в Приамурье 
высокие паводки. Большое влияние на сток Аму-
ра, как и в 2019 г., оказала р. Бурея, расходы воды 
которой в среднем составляли 2455 м3/с (макси-
мум 5913 м3/с [7]. На р. Амур в начале паводка 
при уровне воды 450 см минерализация воды в 
левобережной части из-за влияния рр. Зея и Бу-
рея составляла 57,9 мг/л, тогда как на середине, 
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из-за вод р. Сунгари, достигала 80,7 мг/л. Среднее 
значение минерализации достигало 67,5 мг/л, сток 
растворенных веществ – 3019 тыс. т. 

В сентябре 2020 г. тайфун Bavi принес в 
ЕАО, южные и часть центральных районов Ха-
баровского края дожди, местами сильные. В 
дальнейшем Приамурье оказалось под влиянием 
тайфунов Maysak и Haishen, вызвавших затопле-
ние поймы Амура на глубину 1,5–3,3 м в течение 
71 дня. На подъеме паводка в середине сентября 
при уровне воды 540 см значение минерализации 
варьировало в пределах 53,5–82,7 мг/л, в среднем 
составляло 63,9 мг/л. Сток растворенных веществ 
в сентябре составлял 5068 тыс. т. На гребне на-
воднения при уровне воды 628 см сток этих ве-
ществ достигал 198 тыс. т в сутки, т.е. в 1,38 раз 
ниже, чем в 2013 г. [6]. Более длительное сниже-
ние уровня воды Амура, чем в паводки 2013 и 
2019 гг. [5, 6], из-за выхода западного циклона и 
влияния фронтальных разделов на территориях 
большей части Хабаровского края и ЕАО обу-
словило повышенное содержание солей в амур-
ской воде, минерализация которой изменялась в 
пределах 79,3–127,8 мг/л, в среднем составляла 
96,4 мг/л [7]. 

В 2021 г. очень сильное наводнение сфор-
мировалось в результате прохождения смещаю-
щегося с верхнего Амур паводка в конце первой – 
начале второй декады июля и влияния активных 
атмосферных фронтов, вызвавших сильные и 
очень сильные дожди. Большое влияние на повы-
шение водности оказали зарегулированные реки 
Зея и Бурея, суммарный сток которых в августе 
составил в среднем 7874 м3/с. Сложная гидроло-
гическая обстановка наблюдалась и в бассейне 
р. Сунгари, где из-за обильных осадков критиче-
ский уровень крупных рек был превышен. Поэто-
му пойма Амура так же, как в 2013 г., длительный 
период времени (с 17 мая по 14 октября) остава-
лась затопленной. Максимальный уровень воды 
21 августа достигал 607 см.  

Минерализация воды на подъеме павод-
ка в июле изменялась в широких пределах (53–
86,4 мг/л), в среднем составляла 68,8 мг/л, наи-
меньшие значения отмечались в левобережной 
части. Сток растворенных веществ в это время 
составлял 4200 тыс. т. На гребне паводка в авгу-
сте при уровне воды 576 см минерализация воды, 
вероятно, из-за влияния зарегулированных рек Зея 
и Бурея у левого берега составляла 51,2 мг/л, в то 
время как у правого берега из-за влияния р. Сун-
гари достигала 93,8 мг/л (в среднем составила 
70,4 мг/л). Сток растворенных веществ в августе 

достигал 5490 тыс. т в сутки, на гребне паводка 
– 208,5 тыс. т в сутки. Наибольшие значения ми-
нерализации (80,2–128,8 мг/л) отмечались в конце 
паводка в октябре из-за поступления с  затоплен-
ных полей. Поэтому даже в условиях значительно-
го снижения водности Амура сток растворенных 
веществ (4525 тыс. т) в это время мало отличался 
от стока в июле.

Таким образом, в период очень сильных 
наводнений в 2020–2021 гг. содержание раство-
ренных веществ в водах Амура у Хабаровска по 
ширине реки изменялось в широких пределах 
вследствие больших отличий в химическом со-
ставе вод верхнего Амура, рр. Зея, Сунгари, Бурея 
и Уссури и их вклада на всех этапах формирова-
ния паводка. Максимальные концентрации из-за 
влияния вод р. Сунгари проявляются на середи-
не Амура, редко – в правобережной части, мини-
мальные – левобережной части из-за влияния за-
регулированных Зеи и Буреи.
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DISSOLVED SOLIDS RUNOFF IN THE AMUR RIVER 
NEAR KHABAROVSK DURING  HIGH WATER YEARS OF 2020-2021

V.P. Shesterkin, N.M. Shesterkina

The runoff of dissolved substances in the Amur River water  near Khabarovsk during very high fl oods of 2020–
2021 has been considered by the authors. It is established that at the fl oods crest, the runoff included 198–209 thousand 
tons of dissolved substances per day.
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Колебания уровня озера Байкал оказывают 
существенное влияние на состояние песчаных об-
разований в дельтах его крупных притоков. Подъ-
ем уровня озера приводит к тому, что песчаные 
образования подвергаются более интенсивному 
волновому воздействию. В результате волновой 
деятельности за короткие промежутки времени 
могут происходить значительные изменения в 
конфигурации баров, кос и островов. Наиболее 
интенсивному разрушению при подъеме уров-
ня озера подвергаются песчаные бары, которые 
сформировались в местах впадения в озеро круп-
ных рек, приносивших взвешенный материал [2]. 
Эти песчаные образования выполняют большую 
экологическую роль. Они защищают от воздей-
ствия волн части акватории озера, которая выпол-
няет важную функцию в воспроизводстве рыбных 
ресурсов.

Нами было изучено состояние дельтовых 
участков трех крупнейших притоков озера Бай-
кал – рек Селенга, Верхняя Ангара и Баргузин. 
Несмотря на то что Байкал питают более 500 впа-

дающих рек, водосборы именно этих трех круп-
нейших притоков занимают более 90% площади 
бассейна Байкала (Селенга – 82,8%, Баргузин – 
3,7%, Верхняя Ангара – 3,6%) [3].

Исследования включали в себя камеральные 
и полевые работы. В камеральный период исполь-
зовались топографические карты различного мас-
штаба, а также спутниковые снимки. Для оценки 
произошедших изменений в форме песчаных кос 
и островов изображения накладывались друг на 
друга в графическом редакторе Corel Draw X4. Для 
точного сопоставления изображений они приводи-
лись к единому масштабу и привязывались по не-
скольким неизменным объектам, расположенным 
на побережье. Для сравнения площадей песчаных 
кос и островов на карты и космоснимки в соответ-
ствии с координатной привязкой накладывалась 
километровая сетка. Затем выделялась интересую-
щая площадь, и с помощью графического редакто-
ра рассчитывалось отношение площади выделен-
ной сложной фигуры к квадрату 1х1 км [1].
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В полевой период проводилось маршрут-
ное обследование местности, измерение размеров 
геологических образований, физико-химических 
показателей вод, отбирались образцы пород и вод 
для лабораторных исследований.

Остров Ярки расположен в северной части 
озера Байкал, к юго-востоку от посёлка Нижне-
ангарск. Он отделён от материка устьем реки Ки-
черы шириной около 150 м. Протягивается с се-
веро-запада на юго-восток в виде узкой полосы 
длиной около 11 км и шириной от 20 до 100 м. 
К востоку от острова Ярки тянется цепочка пес-
чаных островков, разделённых промоями устья 
Верхней Ангары. Ярки и другие острова, протя-
нувшись более чем на 17 км, отделяют от Байка-
ла дельту рек Верхняя Ангара и Кичера, которая 
образует мелководный залив Ангарский сор. Ана-
лиз спутниковых снимков показал, что суммарная  
площадь островов, отделяющих Ангарский сор 
от акватории озера Байкал, в 2018 г. составляла 
2,63 км2, а в 2022 г. – 1,83 км2. В этот период также 
зафиксированы изменения в конфигурации остро-
вов в дельте р. Верхняя Ангара.

Большая часть взвешенных наносов р. Бар-
гузин выносится в Баргузинский залив. Устьевая 
область р. Баргузин относится к эстуарному типу, 
к бездельтовым однорукавным. С повышением 
уровня озера Байкал в устьевой части реки, в 7 км 
от места впадения, наблюдается формирование и 
увеличение осередка.

На протяжении длительного времени про-
исходит уменьшение площади дельты р. Селенги. 
Подъем уровня Байкала привел к падению ско-
рости движения воды в Селенге на подступах к 
дельте (выше с. Малое Колесово). В связи с этим 
основная масса наносов стала осаждаться из во-
дного потока в верхней и средней частях дельты. 
Здесь и обнаруживается наибольшая мощность 
аллювиальных отложений, за последние годы был 
накоплен их слой до 2–2,5 м. Острова в районе с. 
Малое Колесово, которые считались вершиной 
дельты, соединились с правым берегом. Выше 
вершины дельты, в районе с. Жилино, в 2021 г. 
образовался осередок. Основной рукав реки сме-
стился влево, и в этом месте активизировалась бе-
реговая эрозия [1].

Повышение уровня озера Байкал приводит 
к интенсивному размыванию островов и песча-
ных образований в озерных частях дельт. Они 
являются естественным барьером для проникно-
вения холодных Байкальских вод в заливы. При 
их разрушении температура воды в заливах пони-
жается, что создает неблагоприятные условия для 

экосистем. В дельтах рек меняется конфигурация 
островов, уменьшается площадь дельты р. Се-
ленги. Вследствие появления песчаных русловых 
образований усиливается эрозия берегов, проис-
ходит подтопление, уничтожаются участки расти-
тельности.
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TRANSFORMATION OF SAND FORMATIONS IN DELTAS OF MAJOR 
TRIBUTARIES DUE TO LAKE BAIKAL LEVEL FLUCTUATIONS

А.V. Ukraintsev, A.M. Plyusnin

In the work, it is studied the state dynamics of sand formations, connected with Lake Baikal level increase, in 
deltas of the main tributaries. It is observed a signifi cant decrease in the length and area of islands, peninsulas, and sand 
bars in the lacustrine parts of deltas. In some places, the islands confi guration has changed, and braid bars have formed.
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Представлены результаты исследований термального Енгорбойского источника, который является един-
ственным представителем азотных терм за пределами Байкальской рифтовой зоны в Западном Забайкалье. По 
химическому составу воды источника относятся к HCO3-Cl-SO4-Ca-Na типу c высоким содержанием бальнео-
логически активных компонентов: хлорида, фторида, кремниевой кислоты. Дана характеристика современного 
состояния и перспективы использования источника для лечебных и рекреационных целей.

Ключевые слова: термальные источники, рекреационный потенциал, химический состав воды, разломы.

Образец цитирования: Чернявский М.К. Енгорбойский термальный источник (Бурятия) 
как уникальный объект природного наследия // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 59–61. DOI: 
10.31433/2618-9593-2024-27-2-59-61.

Республика Бурятия богата минеральными 
и термальными водами, различающимися по тем-
пературе и составу. По своим лечебным свойствам 
воды минеральных источников Бурятии не усту-
пают водам всемирно известных курортов. 

На территории Закаменского района Бу-
рятии, в долине р. Джида, есть уникальный Ен-
горбойский термальный источник. Он является 
единственным представителем азотных терм в 
юго-западном Забайкалье, который располагается 
за пределами Байкальской рифтовой зоны 

Выход Енгорбойского источника приурочен 
к северо-восточному склону Джидинского хребта, 
протягивающегося примерно на 350 км с запада 
на восток, его водораздел служит границей Буря-
тии и Монголии, в узкой долине ориентированной 
с  юго-востока на северо-запад. Склоны долины 
расчленены распадками с многочисленными вы-
ходами скальных пород и осыпями глыбового 
материала. Район относится к переходной зоне 
между байкальской и палеозойской складчатыми 
областями [1]. 

Енгорбойский источник N50°32'35,88" 
E102°51'42,54" (Энгорбойский, Аршан-Джидин-
ский) относится к группе азотных кремнистых 
термальных вод Горячинского типа, подтип ра-
доновые сульфатно-натриевые, Восточно-Саян-
ской области провинции термальных вод. Группа 
выходов теплой (31-41,6 °С) и холодной воды (до 
12 °С) находится в 40 км от г. Закаменска и в 4 км 
северо-западнее улуса Енгорбой, в верхнем тече-
нии р. Джида в правом борту долины р. Аршан, в 
2,5 км от ее устья.  

Разгрузка терм происходит двумя группами 
родников в 0,4–0,5 км одна от другой с юго-вос-
тока на северо-запад. Общий расход источника 
достигает 2–2,5 л/сек., в газовом составе преобла-
дает азот (94–96%), содержание радона от 35 до 
48 эман. Дебит каждого источника от 0,1 до 1 л/
сек. Выход источника приурочен к крупному раз-
лому северо-западного направления в месте пере-
сечения его разломом субширотного заложения 
[2]. По химическому составу воды Енгорбойского 
источника относятся к гидрокарбонатно-хлорид-
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но-сульфатному кальциево-натриевому типу. Для 
вод источника характерно высокое содержание 
хлора, фтора и кремниевой кислоты (бальнеоло-
гических активных компонентов). Наиболее вы-
сокотемпературные воды разгружаются на правом 
берегу р. Аршан. Самыми высокотемператур-
ными являются «Божественный источник» (t = 
41,6°С, pH 8,26, дебит 0,1 л/сек), выходящий из-
под скального обнажения гранитов, и «Горячий 
источник» (t 38,3°С, pH 7,4). Физико-химические 
параметры остальных термальных источников: 
«От изжоги» – t 34,4°С, pH 8,32; «5 источников» 
– t 31,9°С, pH 7,98; «Аршан-почки, поясница» – t 
31,4°С, pH 8,49. 

Отдельно располагается группа зубно-
го-глазного-ушного-желудочного источни-
ков.  Данные источники являются холодными – 
t=12,1°С. Суммарный дебит не более 1 л/сек.

Скорее всего, все рассматриваемые источ-
ники – и холодные, и теплые, несмотря на разни-
цу температур на выходе, можно считать форми-
рующимися в единой гидротермальной системе, 
только холодные в приповерхностных условиях 
подвергаются более сильному разбавлению грун-
товыми и поверхностными водами.

Енгорбойские источники обладают под-
твержденным длительной историей эксплуатации 
лечебным эффектом. Они имеют достаточно вы-
сокий дебит, в пределах 2–2,5 л/сек, вода является 
экологически безопасной для длительного при-
менения. При этом ландшафтно-климатический 
и бальнеологический потенциал источников не 
используется в полной мере для удовлетворения 
бальнеологического и рекреационного спроса на-
селения. 

Проведение разведочных работ по уточне-
нию границ термальной площади, запасов тер-
мальных вод, бурение скважины для добычи воды 
наверняка позволит увеличить дебит термальной 
воды  с более высокой температурой без подтока 
поверхностных вод. Также необходимо проведе-
ние исследований по уточнению газового соста-
ва, органического вещества, изучению микроэле-
ментного состава холодных источников.

Лечебные процедуры на источниках вклю-
чают в себя в основном различные ванны и купа-
ния в горячей воде. Ключевыми лечебными факто-
рами, оказывающими благоприятное воздействие 
на организм человека, являются термальная вода 
комфортной температуры, насыщенная био-

логически активными элементами, ландшафт-
но-климатические условия. На пути к источникам 
расположено множество религиозных, истори-
ко-культурных и природных достопримечательно-
стей, которые можно посетить, не отклоняясь от 
основного маршрута.

Отличительная черта этого источника – то, 
что он находится в привлекательных, живописных 
местах в окружении дикой природы, в предгорьях 
хребтов, в лесу, на берегах рек, т.е. там, где окру-
жающая природа (климатогеографические харак-
теристики) оказывает успокаивающее и оздорав-
ливающее действие. 

Заключение
 Термальные Енгорбойские источники 

имеют удачное географическое положение – они 
находятся в непосредственной близости от г. За-
каменска, в связи с чем лечение (лечебно-оздоро-
вительный туризм) на источниках будет возможно 
совместить с экотуризмом.

Енгорбойский термальный источник явля-
ется уникальным явлением для Закаменского рай-
она. Воды источника используется для лечения 
более двух веков. В настоящее время лечение и 
отдых возможны только в теплое время года. На 
базе минеральных источников функционирует не-
большой пансионат (база отдыха) на 60 человек. 
Здесь находятся жилые дома для отдыхающих, 
столовая, медпункт, ванные, баня и душевые. Низ-
кая посещаемость прежде всего связана с плохой 
транспортной доступностью (отсутствие моста 
через р. Джида, наледи на дороге зимой), хотя 
свойства вод источников не уступают многим из-
вестным минеральным водам мира (Горячинск, 
Белокуриха, Цхалтубо и др.).  

Наличие достаточно большой и  протяжен-
ной термальной площадки, закрытость ее с трёх 
сторон от ветров повлияли на формирование рас-
тительного мира и своеобразного климата. В до-
лине представлена вся типичная флора региона, 
но за счет более мягкого климата растения круп-
нее, их вегетационный период продолжительнее. 
Рекреационный потенциал, климатические усло-
вия, уровень благоустройства на источнике позво-
ляют использовать его круглый год. 

Исследование выполнено в рамках госу-
дарственного задания ГИН СО РАН по проек-
ту АААА-А21-121011890033-1. Геоэкологические 
риски и экстремальные природные явления Си-
бири и Дальнего Востока.
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ENGORBOYSKY THERMAL SPRING (BURYATIA) 
AS A UNIQUE NATURAL HERITAGE SITE

M.K. Chernyavsky

The author resents the study results of the Engorboysky thermal spring which is the only nitrogen thermal spring 
outside the Baikal Rift Zone in Western Transbaikalia. According to its chemical composition, water belongs to the HCO3-
Cl-SO4-Ca-Na type, with a high content of  active balneological components: chloride, fl uoride, silicic acid. The author 
gives current state characteristics and prospects for using the spring for medical and recreational purposes.
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Рассмотрены изменения в зеленом строительстве города, произошедшие с 2003 г., когда коллективом уче-

ных и специалистов была разработана Концепция озеленения Хабаровска. Изучен опыт муниципального управле-
ния в развитии зеленой инфраструктуры города за двадцатилетний период. Показано значительное увеличение 
площади озелененных пространств в системе озеленения города. Расширена сеть ООПТ местного значения на 
109,21 га. Планируется строительство 19 внутрирайонных парков и скверов. По результатам инвентаризации 
зеленых насаждений разработана и выполняется долгосрочная целевая программа «Развитие озеленения тер-
ритории города Хабаровска на 2012–2020 гг.» и последующие годы с особым вниманием к увеличению производи-
тельности питомнического хозяйства города.

Ключевые слова: концепция, парк, озеленение, административное управления, город, питомник, инвента-
ризация.
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Концепция озеленения Хабаровска [4] была 
создана коллективом ученых ИВЭП ДВО РАН и 
сотрудниками ТОГУ по заданию Комитета по ох-
ране окружающей среды и природных ресурсов 
г. Хабаровска в соответствии с «Программой по 
улучшению экологического состояния города Ха-
баровска на 2001–2005 годы», которая была утвер-
ждена решением Хабаровской городской Думы от 
24.04.2001 г. № 55. Концепция озеленения города 
определяла своей целью разработку основных 
направлений по озеленению города с учетом его 
функционального зонирования, географических и 
историко-культурных особенностей и перспектив 
градостроительной деятельности на 15–20-летний 
период. Анализ состояния зеленых насаждений в 
Хабаровске позволил сформулировать основные 
принципы зеленого строительства и создания 
целостной системы озеленения города. С учётом 
имеющегося опыта научно-исследовательских и 
практических работ, выполненных специалиста-

ми ДальНИИЛХ, ИВЭП ДВО РАН, Хабаровского 
дендрария, проектных и образовательных орга-
низаций, природоохранных органов, концепция 
озеленения города предусматривала развитие 
зеленого строительства в Хабаровске с позиции 
биоэкологического, социального, правового, гра-
достроительного, административного аспектов.

Одной из задач концепции являлась разра-
ботка направлений для дальнейшего использо-
вания органами управления зеленым хозяйством 
при планировании мероприятий и информирова-
нии населения. Концепция озеленения представ-
ляет собой рабочий документ для законодатель-
ных и исполнительных органов власти в области 
регулирования градостроительной деятельности, 
создания, охраны и содержания зелёных насажде-
ний. 

Задачей данной работы является анализ из-
менений, произошедших за двадцатилетний пери-
од после создания Концепции озеленения Хаба-
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ровска, с точки зрения управленческого аспекта. 
Концепция основана на соблюдении есте-

ственнонаучных (биоэкологических), социаль-
ных, управленческих (организационно-адми-
нистративных), правовых, градостроительных 
принципов. В работе детально рассмотрен управ-
ленческий (организационно-административный) 
принцип, который содержал формирование и 
расширение системы озеленения города, ведение 
хозяйственной деятельности с соблюдением тре-
бований по защите зеленых насаждений, уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации, централизацию в управлении зеленым 
строительством, систематический учет зеленых 
насаждений, утверждение границ и режимов ис-
пользования ООПТ.

Стратегия развития парковых зон как ос-
новного элемента системы озеленения в общей 
концепции устойчивого развития городов важна 
для создания безопасной и благоприятной окру-
жающей среды, которая укрепляет местную иден-
тичность, повышает социально-экономический 
потенциал территории, развивает зеленую и рек-
реационную инфраструктуру, обеспечивает пре-
доставление экосистемных услуг и сохранение 
ландшафтного и биологического разнообразия в 
городах. С социальной точки зрения парки и дру-
гие озелененные территории важны для обеспе-
чения жителей отдыхом, создания условий для 
общения горожан с природой, предоставления 
территории для социальных контактов и развития 
городского уклада, сохранения психического и 
физического здоровья горожан. 

Администрация города активно проводит 
работу по расширению городской системы озеле-
нения. С 2003 г. по 2023 г. зеленый фонд Хабаров-
ска пополнился пятью крупными озелененными 
объектами общей площадью 109,21 га, к ним от-
носятся природный рекреационный комплекс в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
27:230000000:27825 «Пчёлка», природный рекреа-
ционный комплекс в границах земельного участка с 
кадастровым номером 27:23:0000000:27808 (Оре-
ховая сопка), парковая зона «Дельфин», ООПТ в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
27:23:0041423:49 «Курочкин парк», природный рек-
реационный комплекс в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 27:23:0000000:27840. 
Эти объекты вошли в сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) местного значения [2, 
9, 10]. 

В настоящее время Министерство оборо-
ны РФ передало городскому округу «Город Хаба-

ровск» два соседних с парком земельных участка с 
кадастровыми номерами 27:23:0010129:180 (2,63 
га) и 27:23:0010129:179 (3,36 га) общей площа-
дью 5,98 га, которые вошли в состав ООПТ «Парк 
Дома офицеров флота». Увеличение площади 
ООПТ усилило значимость парковой зоны в фор-
мировании экологического каркаса и зелёной ин-
фраструктуры города и, в частности, Краснофлот-
ского района, позволило сохранить разнообразие 
дальневосточных растений и растительных со-
обществ, проводить спортивно-оздоровительные 
мероприятия, воспитывать чувство любви и бе-
режного отношения к природе.

В стадии проектирования или строитель-
ства в разных районах города находятся 8 рекре-
ационных объектов общей площадью 129,84 га. 
К ним относятся парк «Патриот»; тематический 
парк «Русские ярмарки»; проектируемый парк 
экстремальных видов спорта на бывшем полигоне 
твердых бытовых отходов в карьере «Березовый», 
который закрыт с 01.07.2011 г. Озеленение горо-
да пополнится парком семейного отдыха в районе 
улицы Трехгорной, клубом «Полигон 27», стрел-
ковый клубом «Ратник», которые будут иметь свои 
зеленые зоны. Формирование мастер-плана Хаба-
ровска учитывало желание горожан расширить 
спектр точек социального притяжения в городе, к 
которым в первую очередь относятся рекреацион-
ные территории. Планируется создать 19 парков 
и скверов в разных районах города. Самый высо-
кобюджетный проект мастер-плана Хабаровска – 
это строительство объединенной набережной как 
главного речного фасада города. 

Инвентаризация зеленых насаждений го-
рода, проводимая с 2002 г., в первую очередь за-
тронула древесно-кустарниковую растительность 
парков и скверов, насаждений вдоль автомагистра-
лей и основных проездов по городу и внутриквар-
тальных улиц. Результаты этих исследований 
позволили оценить состояние древесно-кустар-
никовой растительности и разработать долгосроч-
ную целевую программу «Развитие озеленения 
территории города Хабаровска на 2012–2020 гг.», 
в нее были включены мероприятия по развитию 
питомнического хозяйства города [3]. Кроме того, 
была проведена оценка зеленой инфраструктуры 
города Хабаровска на основе данных дистанцион-
ного зондирования Земли [1].

Особо охраняемые природные территории 
являются ключевыми элементами зелёной инфра-
структуры и экологического каркаса города, имеют 
многофункциональное значение и служат центра-
ми инвестиционной привлекательности. Особое 
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внимание уделено значению ООПТ в формировании 
комфортной городской среды, современному состоянию 
и перспективам развития сети ООПТ г. Хабаровска. За 
двадцатилетний  период проведена паспортизация 
городских ООПТ, составлены кадастровые дела. 
Показана роль городских особо охраняемых природных 
территорий в разработке стратегии городского развития 
с использованием информационных технологий, улуч-
шении качества городской среды и экологическом об-
разовании населения. Определены границы ООПТ 
краевого и местного значения [10] в черте города, 
для некоторых из них установлены охранные зоны 
[5, 6]. 

Концепция констатировала отсутствие еди-
ного информационно-аналитического центра по 
проблемам городского паркового и рекреацион-
ного пространства. В настоящее время распоря-
жением мэра города Хабаровска от 30.01.2023 г. 
№ 61–р создана рабочая группа по реализации 
проекта «Модернизации паркового пространства 
в городе Хабаровске». Все это стимулировало 
интерес к концепции развития общественных 
озелененных пространств города, которые на се-
годняшний день включают 18 действующих пар-
ков, 73 сквера, 2 бульвара, набережную, 1 рощу, 1 
пешеходную зону, 1 зону отдыха, 10 озелененных 
площадей [12]. 

В концепции озеленения Хабаровска осо-
бо подчеркивалась необходимость совершен-
ствования местного законодательства в области 
охраны зеленых насаждений города [7, 8, 11]. За 
прошедший двадцатилетний период разработа-
но и утверждено около 40 нормативно-правовых 
документов краевого и муниципального уровней 
власти в области развития, воспроизводства, охра-
ны зеленых насаждений города. 

Концепция озеленения Хабаровска сыграла 
положительную роль в развитии системы озелене-
ния города.
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Глобальные процессы, отличающиеся вы-
сокими темпами, – рост численности населения, 
развитие индустрии и научно-техническая рево-
люция, появление и быстрое распространение 
новых видов производства и услуг, вовлечение в 
промышленное производство и расширение добы-
чи природных ресурсов все большего количестве 
стран, высокие темпы потребления и, наконец, 
как результат, высокие темпы деградации окружа-
ющей среды являются важнейшей отличительной 
чертой второй половины ХХ – начала ХХI века. 
Как ответная реакция предпринимаются поиски 
путей стабильного, безопасного и сбалансирован-
ного развития в системе «человек–природа–эко-
номика». На глобальном уровне обсуждается и 
принимается концепция устойчивого развития, в 
которой подчеркивается, что человечество больше 
не может безоглядно использовать природно-ре-
сурсный потенциал планеты и не учитывать па-
губного воздействия производства, транспорта и 
иных видов деятельности на окружающую среду. 
Удовлетворение современных нужд человечества 

не должно ставить под сомнение благополучие бу-
дущих поколений [7, 9]. 

С экологической точки зрения устойчивое 
развитие должно обеспечивать целостность био-
логических и физических природных систем. Осо-
бое значение имеет жизнеспособность экосистем, 
от которых зависит глобальная стабильность всей 
биосферы. Более того, понятие «природных» си-
стем и ареалов обитания можно понимать широко, 
включая в них созданную человеком среду, такую 
как, например, города. Основное внимание уделя-
ется сохранению способностей к самовосстанов-
лению и динамической адаптации таких систем к 
изменениям, а не сохранение их в некотором «иде-
альном» статическом состоянии. Деградация при-
родных ресурсов, загрязнение окружающей среды 
и утрата биологического разнообразия сокращают 
способность экологических систем к самовосста-
новлению [10].

В России сложная экологическая ситуация 
во многом обусловлена нерациональным приро-
допользованием, повышенной ресурсоемкостью 
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промышленности, отсталой агротехнологией 
сельскохозяйственного производства, техниче-
ским несовершенством транспорта. Роль добыва-
ющих отраслей в структуре российской экономи-
ки не снижается, а, более того, по-прежнему имеет 
экспортную направленность. Добыча топлив-
но-энергетических ресурсов, металлических руд, 
горнохимического сырья, рубка леса, лов рыбы 
ведутся экстенсивным способом, расточительно, 
с низким уровнем использования полезных ком-
понентов. В результате скопились огромные мас-
сивы «отходов», терриконы вскрышных и вмеща-
ющих пород, нерекультивированные котлованы и 
карьеры, штабеля гниющей древесины и т.д. Обе-
зображенные природные ландшафты становятся 
средой жизни людей, новым «домом» подрастаю-
щего поколения. 

Важно отметить, что решение задачи устой-
чивого развития и поиска баланса между экономи-
ческим ростом и качеством жизни особенно остро 
стоит перед городами, в которых сконцентрирова-
на большая часть населения. Кроме того, рост го-
родского населения проходит не за счет мегаполи-
сов, население которых превышает 10 миллионов 
человек, а за счет средних и крупных городов – 
более 60% горожан живут в городах, численность 
населения которых составляет 500 тысяч человек 
или менее. Важную роль в формировании эколо-
гической ситуации в городах играет техногенный 
фактор. Отсталая технология и устаревшие ос-
новные фонды, чрезмерная заводская и террито-
риальная концентрация производства, фрагмен-
тарная экологическая инфраструктура усиливают 
загрязнение окружающей среды.

С течением времени преобразующее воздей-
ствие человеческого общества на окружающую 
среду стало превышать возможности ее самовос-
становления. В настоящее время это приводит к 
возникновению кризисных экологических ситуа-
ций и нарушению баланса [1, 3].

По интенсивности техногенных загрязне-
ний современные города России можно разделить 
на пять категорий: I – весьма сильное загрязнение, 
II – сильное, III – выше среднего, IV – среднее и 
V – слабое. При оценке качества городов учитыва-
лись их размеры, возраст, промышленная специа-
лизация, объемы выбросов в атмосферу и сбросов 
в воду загрязняющих веществ, размеры зон влия-
ния, показатели заболеваемости населения [6].

В I категорию максимального негативного 
воздействия вошли крупные многофункциональ-
ные города с приоритетом химического, нефте-
химического, металлургического производств, 

как правило, построенные в годы советской вла-
сти. Ко II и III категориям относятся крупные и 
средние города с преобладанием металлургии 
и машиностроения. IV и V категории объединя-
ют средние и малые монофункциональные горо-
да [2]. Значительная доля городского населения 
проживает в экологически неблагоприятных ус-
ловиях. К примеру, 46% населения юга Дальнего 
Востока проживает в экологически опасных ус-
ловиях (II категория), 31% населения попадает в 
условия максимального негативного воздействия 
(I категория) и только 3% проживает на участках с 
минимальными значениями негативного влияния 
городов.

Сложившаяся геоэкологическая обстановка 
в городах, значительная скорость и глубина ан-
тропогенных преобразований на их территории 
потребовали неотложного изучения состояния 
урбанизированной среды и выбора показателей 
устойчивого развития территории. При выбо-
ре показателей акцент сделан на экологическую 
сферу, так как любое производство, любая чело-
веческая деятельность не могут существовать в 
отрыве от природы. Саму возможность человече-
ской деятельности создают природные условия и 
природные ресурсы, а природно-ресурсный по-
тенциал территории влияет на уровень и качество 
жизни людей. 

Как известно, именно экологическая сфе-
ра ярко демонстрирует так называемые «прова-
лы рынка» и неэффективность государственного 
управления. Кроме того, игнорирование инте-
ресов данной сферы требует в будущем значи-
тельных инвестиций для устранения негативных 
последствий. Ярким подтверждением данному те-
зису могут служить городские свалки. При отно-
сительной «дешевизне» сооружение таких свалок 
по сравнению с качественной переработкой ТКО, 
борьба с последствиями их образования оказыва-
ется весьма дорогим мероприятием для всего го-
родского сообщества. 

В Хартии европейских городов «Charter of 
European Cities and Towns: Towards Sustainability», 
принятой в 1994 году на конференции в Ольборге, 
подчеркивается роль экосистемного подхода и соз-
дания системы индикаторов, на основании кото-
рых должно осуществляться управление устойчи-
вым развитием городских территорий [11]. В том 
числе данные индикаторы должны учитываться в 
ходе процедуры оценки воздействия на окружаю-
щую среду, при проведении экологического ауди-
та, мониторинге состояния окружающей среды. 
При геоэкологических исследованиях, нацелен-
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ных на принятие управленческих и природоох-
ранных решений, необходимо, чтобы набор крите-
риев был полным (охватывал все важные аспекты 
проблемы), действенным, дифференцированным.

Для характеристики и оценки геоэкологи-
ческого состояния урбанизированной террито-
рии были выделены основные и дополнительные 
(вспомогательные) диагностические показатели, 
уточняющие основные в зависимости от типа хо-
зяйственного использования участка. Основные 
показатели конкретно указывают на состояние 
любого природного компонента и, как правило, 
носят количественный характер, отображают на-
пример, содержание какого-либо химического 
элемента в объекте. Дополнительные показатели 
дают уточняющую информацию о сложившейся 
ситуации в городской среде, что тоже немаловаж-
но для комплексного анализа территории, и носят 
в основном качественный и полуколичественный 
характер. Из большого количества показателей 
были выбраны наиболее информативные. Многие 
показатели представляют собой характеристики 
свойств в абсолютном выражении, в некоторых 
случаях применяются сравнительные или отно-
сительные показатели, показывающие отличия 
свойств, выраженные в кратности или долях от 
оптимального (эталонного) состояния [4, 5]. 

Количество выбросов загрязнителей от ста-
ционарных и передвижных источников загрязне-
ния, а также количество отходов в первую очередь 
характеризуют общую экологическую ситуацию в 
городе и нагрузку на компоненты природной сре-
ды. 

Превышение ПДК и ПДВ по основным ин-
гредиентам – причина отклонений и преобразова-
ний практически всех компонентов городской сре-
ды. В связи с отсутствием для ряда загрязняющих 
веществ, а также для природных компонентов 
(преобразованных почв) утвержденных значений 
ПДК рекомендуется использовать фоновый пока-
затель, характеризующий состояние природных 
компонентов на эталонных участках (непреобра-
зованных, слабонарушенных). Степень экологи-
ческого неблагополучия вод оценивается по обоб-
щенному индексу загрязнения вод (ИЗВ), в основе 
которого лежит суммирование результатов хими-
ческого анализа воды.

Одним из общепризнанных подходов к 
устойчивому градостроительству является пла-
нирование и зонирование территории с целью 
сбалансированного учета различных социальных, 
экономических и экологических интересов. Со-
стояние урболандшафтов определяет соотноше-

ние функциональных зон (промышленные, сели-
тебные участки), наличие открытых пространств 
города и количество зеленых насаждений. Плани-
рование и зонирование – механизмы, влияющие на 
ключевые причины характера землепользования и 
экологической ситуации, в то время как большин-
ство других методов экологического управления 
имеют дело с последствиями [7]. Стратегии устой-
чивого развития регионов должна способствовать 
иерархия градостроительной документации: пра-
вила землепользования и застройки должны соот-
ветствовать утвержденному генеральному плану 
города, документация по планировке территории 
должна учитывать градостроительные регламен-
ты, установленные правилами землепользования 
и застройки, и так далее. Однако зонирование 
территории зачастую ведется без четкого плани-
рования, учета целевых показателей, а иногда и 
достаточно произвольно, в интересах конкретных 
субъектов градостроительной деятельности.

Для городов России в целом характерно 
неблагоприятное соотношение селитебных пло-
щадей и промышленных зон по сравнению с про-
мышленно развитыми странами. Так, например, 
площадь промышленной застройки в городах 
США, Англии и ФРГ составляет 18, 16 и 25–30 м2/
чел соответственно. Для городов России, напри-
мер, для Тольятти – 110 м2/чел., для Хабаровска – 
87,9 м2/чел., Биробиджана – 135,3 м2/чел.

Такой показатель, как наличие открытых 
пространств в городе, характеризует не столько 
существующее состояние городской территории, 
сколько возможное, перспективное. Открытые 
пространства города – это природные, природ-
но-антропогенные и антропогенные ландшафтные 
комплексы. Они включают территории, покрытые 
зелеными насаждениями всех видов пользования, 
а также пустыри, свалки, выработанные карьеры, 
огороды и т.д. Отдельные элементы открытого 
пространства являются потенциальным ресурсом 
для улучшения экологической ситуации в городе. 
Распределение и перераспределение городского 
земельного фонда, включая свободные простран-
ства города, зависит от развития как промышлен-
ного производства, так и социально-культурной 
сферы.

Степень озеленения – важный индикатор 
устойчивого развития городской территории, пря-
мо связанный с состоянием здоровья населения 
и санитарно-гигиеническими характеристиками 
среды обитания горожан. Количество зеленых на-
саждений общего пользования, приходящихся на 
одного жителя города, должно соответствовать 
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строительным нормам и правилам [8], согласно 
которым озелененные территории общего поль-
зования города должны включать общегородские 
озелененные территории из расчета 10 м2/чел. и 
жилых районов – 6 м2/чел. Кроме того, в крупней-
ших, крупных и больших городах существующие 
массивы городских лесов следует обустраивать в 
лесопарки и относить их дополнительно к указан-
ным выше озелененным территориям, но не более 
чем 5 м2 /чел. В структуре озелененных террито-
рий общего пользования крупные парки и лесо-
парки шириной 0,5 км и более должны составлять 
не менее 10%. Площадь территории городских 
парков должна быть не менее 15 га, парков пла-
нировочных районов – 10 га, садов жилых райо-
нов – 3 га, скверов – 0,5 га. Причем парки и сады 
должны составлять не менее 70% в общем балан-
се озелененных территорий. Строительные нормы 
рекомендуют не только размеры городских и рай-
онных парков, но и время, за которое можно до 
них добраться. Для городских парков оно должно 
составлять не более 20 мин, а парков планировоч-
ных районов – не более 15 мин. 

В последнее время при рассмотрении про-
ектов застройки и реконструкции районов жилой 
застройки основное внимание должно уделяться 
соотношению объемов вырубки и посадки деревь-
ев и кустарников. 

Одним из основных показателей деграда-
ции почвы является ее техногенная преобразован-
ность. Очень важно, чтобы в городе находилось 
определенное количество ненарушенных или 
слабо нарушенных почв с сохраненными эколо-
гическими функциями, основное назначение ко-
торых – обеспечить оптимальные условия для 
произрастания зеленых насаждений. 

Особое влияние на состояние городской 
территории оказывает ее запечатанность. В связи 
с процессом урбанизации площадь запечатанной 
территории растет, а это нарушает экологические 
функции почв. В некоторых городах запечатан-
ность территории достигает 70–80% от общей 
площади. 

Кроме того, в систему показателей необхо-
димо включить площади восстановленных ланд-
шафтов. По итогу проведенных исследований, 
при сравнении полученных результатов с предло-
женными показателями, будет дана оценка разви-
тию территории (устойчивое или нестабильное).

Таким образом, предложенные показатели 
позволят объективно оценить геоэкологическое 
состояние городской среды, степень деградации 
ее компонентов при наличии различных негатив-

ных факторов и определить пути к устойчивому 
развитию территории. В последующем получен-
ные результаты лягут в основу разработки реко-
мендаций по совершенствованию нормативной 
базы, процессов природопользования для регио-
нальных и муниципальных органов власти с це-
лью формирования благоприятной среды жизне-
деятельности.
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Рассмотрены особенности распределения урана, тория и калия в верхнем слое техногенного грунта на 
закрытой свалке промышленных отходов г. Улан-Удэ и на прилегающей к ней территории. Средние содержания 
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казано, что захороненные отходы не оказывают существенного воздействия на радиационный фон в месте рас-
положения свалки. Повышенный уровень радиации в данной местности связан с геохимическими особенностями 
пород сотниковской свиты, в границах которых расположена свалка. 

Ключевые слова: радиация, уран, калий, торий, свалка, промышленные отходы.

Образец цитирования: Чередова Т.В., Дорошкевич С.Г. Содержание урана, тория и калия в техногенных  
грунтах объекта захоронения промышленных отходов // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 2. С. 72–74. DOI: 
10.31433/2618-9593-2024-27-2-72-74.

Чередова Т.В., Дорошкевич С.Г., 2024

Заброшенные объекты захоронения отхо-
дов представляют собой потенциальный источник 
опасности для окружающей среды. Повышенные 
уровни радиации в зоне размещения объектов за-
хоронения отходов могут быть вызваны с одной 
стороны природными факторами, к которым пре-
жде всего относятся особенности горных пород в 
основании свалки, тектонические разломы, пото-
ки радона, солнечная радиация, трансрегиональ-
ные переносы. С другой стороны, источником 
повышенной радиации вполне могут являться за-
хороненные отходы, состав которых на заброшен-
ных объектах размещения отходов зачастую точно 
не известен. 

Целью исследования являлась оценка уров-
ня радиоактивности на закрытой свалке промыш-
ленных отходов посредством анализа массовых 
содержаний урана, тория и калия.

Объектом исследования была выбрана свал-
ка промышленных отходов г. Улан-Удэ, распо-
ложенная в местности падь Бабасанова. Свалка 
расположена в центральной части Иволгино-У-
динской впадины в пределах сотниковской сви-
ты. В геоморфологическом отношении площадка 
свалки размещена на правобережье р. Уда в сухом 
распадке, относящемся к южным отрогам хребта 
Улан-Бургасы. Для геологического разреза в це-
лом характерно преобладание алевролитов, ме-
нее – песчаников, при подчиненной роли аргил-
литов и конгломератов. Свалка эксплуатировалась 
в период с 1960 по 1989 гг. и использовалась для 
размещения отходов промышленных предприя-
тий г. Улан-Удэ. В начале 2000-х гг. свалку засы-
пали золошлаковыми отходами и оставили под са-
мозарастание. В настоящее время основное тело 
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свалки представляет собой техногенную насыпь 
высотой около 6 м и площадью около 5 га. 

Интегральную радиоактивность, содержа-
ние урана (U), тория (Th) и калия (К) на свалоч-
ном теле определяли с помощью портативного 
гамма-спектрометра GS-512 по сетке 100×40 м, 
количество точек составило 132 ед. Измерения 
проводили по профилям, заложенным в районе 
размещения основного тела свалки и за его пре-
делами. Площадь территории, охваченной измере-
ниями, составила около 40 га. 

Интегральная радиоактивность в целом 
на исследуемой территории колеблется от 7,5 до 
29,2 ед. экв. U (со средним содержанием 21,5 ед. 
экв. U). Содержание U варьирует от 1,5 до 15 мг/
кг (со средним содержанием 3,9 мг/кг), что в 1,8 
раз выше регионального фона [3]. Концентрация 
тория находится в пределах от 5,5 до 18,7 мг/кг 
(со средним содержанием 13,9 мг/кг), что в 2,0 раз 
выше регионального фона [3]. Количество калия 
колеблется от 0,8 до 4,6% (со средним содержа-
нием 3,2%), что превышает региональный фон в 
1,7 раз [3]. При этом максимальные значения ин-
тегральной радиоактивности, U, Th и K были вы-
явлены за пределами основного тела свалки, что 
свидетельствует о естественном происхождении 
повышенного радиационного фона на данной тер-
ритории.

Город Улан-Удэ находится в границах гео-
логических структур, отличающихся повышенной 
радиоактивностью породных комплексов и нали-
чием редкометалльного и редкоземельного ору-
денения [2]. Содержание естественных радиоак-
тивных элементов в породах сотниковской свиты 
(средне- и грубозернистые песчаники, элювиаль-
ные отложения) составляет для U – 2,2–4,2 г/т (при 
фоновом уровне 1,4–1,8 г/т), Th – 10,6–17,5 г/т 
(при фоновом уровне 4,7–5,1 г/т), К – 2,7–3,4% 
(при фоновом уровне 2,6–2,8 %) [1].

Таким образом, повышенный уровень ради-
ации в районе размещения закрытой свалки про-
мышленных отходов г. Улан-Удэ в местности падь 
Бабасанова связан не с захороненными отходами, 
а с геохимическими особенностями пород сотни-
ковской свиты, в границах которых расположена 
свалка. 
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URANIUM, THORIUM AND POTASSIUM IN TECHNOGENIC 
SOILS OF INDUSTRIAL WASTE LANDFILL

T.V. Cheredova, S.G. Doroschkevich

The authors have considered the features of uranium, thorium and potassium distribution in the upper layer of 
technogenic soil in closed industrial waste landfi ll in Ulan-Ude and the adjacent area. The average uranium content in 
the study area exceeds the regional background  by 1.8 times, thorium by 2.0 times, and potassium by 1.7 times. It is shown 
that buried waste does not have a signifi cant impact on the background radiation at the landfi ll location. The increased 
radiation level in this area is associated with the geochemical characteristics of the Sotnikovsky formation rock  where 
the landfi ll is located.
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Кухня стала культурным феноменом и од-
ним из способов понимания народа – ее носителя. 
Соответственно особенности кухни различных 
народов вызывают интерес исследователей и уче-
ных, туристов и просто неравнодушных людей, 
ведомых любопытством: питание, к примеру, ко-
ренных народов Крайнего Севера кажется непо-
нятным и экзотическим для обитателей пустынь. 
Различия в кухнях вполне закономерны: нацио-
нальная кухня – оплот многовековых традиций, 
своеобразное отражение экосистемы, в которой 
формировался этнос под действием различных 
факторов. Через понимание особенностей экоси-
стемы возможно понять местную кухню и просле-
дить, каким образом она была сформирована.

Для того чтобы дать точное определение 
дальневосточной кухни, необходимо привести 
краткую характеристику территорий, которые мы 
принимаем за Дальний Восток России:

1. Географическое положение. Дальний 
Восток России занимает обширную территорию 
от Восточной Сибири до побережья Тихого оке-
ана, что составляет приблизительно 41% от всей 
площади Российской Федерации. 

2. Близость водоемов, рек и морей. 4 из 11 
регионов Дальнего Востока имеют выход к мо-
рям: Лаптевых, Восточносибирскому, Чукотскому, 
Берингову, Охотскому и Японскому. По дальнево-
сточным землям протекают крупнейшие реки Рос-
сии: Лена (по территории Якутии), Амур (Амур-
ская область, ЕАО и Хабаровский край), Колыма 
(Магаданская область и Якутия). Республика Бу-
рятия граничит с самым глубоким озером на Зем-
ле – Байкалом. Выход к морям и океанам, круп-
ные реки и их многочисленные притоки, большие 
и крупные озера позволяют сделать вывод, что 
Дальний Восток обладает обширными водными 
ресурсами.

3. Климатические условия. Дальневосточ-
ный климат суров и разнообразен. Северная часть 
принадлежит к резко континентальному климату, 
а южные и восточные районы – муссонному. Со-
ответственно до 9 месяцев на севере стоит мину-
совая температура; осадков, а именно снега, нет. 
Юго-восток отличается высокой влажностью, 
обильными осадками и также холодной зимой.

4. Историческое развитие территорий и эт-
ногенез. Огромное пространство Дальнего Восто-
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ка крайне малонаселенно. На сегодняшний день 
более 90% в составе населения составляют рус-
ские, однако они не являются исконными жите-
лями данных территорий. Русские переселенцы, 
начиная с XVIII в., вслед за первыми переселен-
цами заселяют Дальний Восток. Дальневосточ-
ные земли привлекали главной ценностью того 
времени – «мягкой рухлядью» или пушниной, до-
бывая которую, можно было быстро разбогатеть. 
Переселенческая политика и аграрная реформа 
П.А. Столыпина, проводимая в начале XX в., дала 
новый импульс к заселению дальневосточных 
земель. В советские годы также поддерживался 
приток населения на Дальний Восток благодаря 
индустриализации и развитию военной промыш-
ленности в военные годы, высоким по сравнению 
с Союзом зарплатами (дальневосточными и се-
верными надбавками). За более чем полтора века 
коренные народы не могли частично не ассимили-
роваться.

5. Исходный набор продуктов. Состав ис-
ходных продуктов меняется от севера к югу: при-
брежные зоны Ледовитого и Тихого океанов ис-
пользуют в своем рационе рыбу, морепродукты 
и морских животных – ярко выраженная морская 
кормовая база. Континентальные зоны в своем 
рационе используют таежные продукты: мясо жи-
вотных, дичь, грибы, дикоросы и рыбу, если есть 
выход к реке, озеру. Ее можно отнести к таежной 
базе.

6. Технологические приемы и способы об-
работки пищи. Среди них особо известно сыро-
едение и замораживание, которые удобны в ус-
ловиях холодных суровых зим. Ярким примером 
служат тала и строганина. Для сохранения пищи 
широко используются копчение и сушка. Мясо и 
рыбу коптят на открытом огне или сушат на солн-
це. Сушка также распространяется на грибы, яго-
ды и дикоросы. Кроме этого основными способа-
ми приготовления пищи является приготовление 
на огне/углях и в земляных печах (ямках).

7. Взаимопроникновение кулинарных тра-
диций и влияние других этнических групп. Пе-
реселенцы принесли с собой свои вкусовые при-
вычки и рацион питания. Из-за отсутствия многих 
ингредиентов, используемых в приготовлении 
пищи на прежнем месте обитания, они были вы-
нуждены адаптировать местные специалитеты 
по свою парадигму питания [2] (к примеру, уха с 
красной рыбой, пельмени/вареники с кальмаром, 
салат «Амурский», борщ с морской капустой и 
т.п.). Этническая кухня оказалась специфична и 
неинтересна для переселенцев. Аборигены же, 

наоборот, подверглись влиянию переселенцев в 
культурном и технологическом планах, многие 
ассимилировались и изменили свой уклад жизни 
или были вынуждены это сделать из-за конкурен-
ции. Окончательно это произошло в советское 
время.

На формирование дальневосточной кухни 
повлияли и страны-соседи – Китай, Корея и Япо-
ния. Маньчжуры, а позже китайцы обменивали 
у коренных народов пушнину и «дары тайги» на 
чай, тем самым распространяя чайную культу-
ру на Дальний Восток. Корейцы, в особенности 
сахалинские, оказавшиеся на острове в качестве 
трудовой силы японских милитаристов в первой 
половине XX в., позже в советские годы ссыла-
емые в Центральную Азию, популяризировали 
папоротник, хе из рыбы и паровые булочки пян-
се, которые стали гастрономическим символом 
Владивостока. Японцы после 90-х годов принесли 
свой фаст-фуд, а именно роллы и суши, шашлыч-
ки из курицы якитори и др.

Таким образом, дальневосточная кухня 
представляет собой вкусовые привычки и набор 
блюд [1], характерных для населения Дальне-
го Востока, которые сформировались на основе 
местной продуктовой базы (специалитетах) путем 
ее адаптации под привычные рецепты питания 
переселенцев и под влиянием рациона питания 
коренных народов Дальнего Востока и близлежа-
щих соседей – стран АТР.
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В статье рассматривается авторский подход к методике анализа продовольственной независимости для 
территории субъектов на примере Еврейской автономной области. Определяется, что для объективной оценки 
показателя самообеспечения необходимо оценивать именно уровень продовольственной зависимости, который 
выражается в процентном показателе доли произведенного товара от значения индикатора. Даётся определе-
ние продовольственной зависимости, проводится категорирование уровней продовольственной зависимости по 
товарным позициям Доктрины продовольственной безопасности. Обосновывается разработка шкалы и матри-
цы продовольственной зависимости, которые могут выступать в качестве шаблона при оценке показателей 
собственного производства для всех субъектов Российской Федерации.
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Доктрина продовольственной безопасности, 
утвержденная в 2020 г., определяет продоволь-
ственную безопасность как дефиницию с чётко 
выраженной структурой [4]. Для экономической 
оценки продовольственной безопасности отмеча-
ется достаточно большое количество методов и 
моделей [3, 5, 9, 11]. Однако следует отметить, что 
существующие методики слабо интегрируются в 
процесс оценки продовольственной безопасности 
территорий на региональном уровне, для оценки 
самообеспечения административно-территори-
альных единиц, которые в Российской Федерации 
представлены субъектами. Агроклиматические 
условия субъектов характеризуются региональны-
ми природными особенностями, поэтому оценка 
их продовольственной безопасности по единой 
методике представляется некорректной. Следова-

тельно, возникает необходимость разработки под-
ходов оценки продовольственной независимости 
для территорий регионального уровня.

Следует отметить, что большинство моделей 
применимы для анализа продовольственной безо-
пасности на государственном или международном 
уровнях [3, 7]. Отсутствует система комплексного 
прогнозирования и планирования в АПК [1]. Наи-
более приемлемым вариантом оценки продоволь-
ственной безопасности на региональном уровне 
считаем методику Е.Н. Антамошкиной, которая 
предусматривает оценку региональной продо-
вольственной безопасности через оценку уровня 
продовольственной самообеспеченности региона, 
уровня удовлетворения физиологических потреб-
ностей населения и уровня экономической до-
ступности продовольствия [2].
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По мнению автора, для объективной оценки 
уровня самообеспечения необходимо оценивать 
именно то количество продовольствия, которо-
го не хватает региону, то есть нужно рассматри-
вать показатели продовольственной зависимо-
сти. Рассмотрим данный подход для территории 
Еврейской автономной области. В табл. 1 пока-
зана динамика производства сельскохозяйствен-
ной продукции на территории области с 2005 по 
2021 гг. [6–8].

В числителе указывается то количество про-
дукции, которое было произведено, в знаменате-
ле приводится необходимое значение с учетом 
численности населения и рекомендуемых норм 
рационального питания. Далее на основе расчёта 
разницы между индикатором и количеством про-
изведённой продукции рассчитаем недостающие 
показатели по товарным позициям. Результаты рас-
чётов отражает табл. 2. По товарной позиции зер-

но расчёт не проводится, поскольку в чистом виде 
оно не употребляется в пищу и не присутствует в 
рекомендуемых нормах потребления. Товарная по-
зиция яйцо вообще отсутствует в Доктрине продо-
вольственной безопасности. Курсивом со знаком 
плюс приводятся значения продуктов, производ-
ство которых имеет избыточное значение. Осталь-
ные значения отражают недостающее количество 
товара. Из таблицы мы чётко видим, что показатели 
продовольственной зависимости с 2005 по 2021 гг. 
увеличились по товарным позициям – скот и птица 
на убой и молоко. По картофелю, несмотря на его 
сохраняющееся общее перепроизводство в 2021 г., 
мы видим общее падение самообеспеченности до 
135%. По овощам область зависит на 47%, и эта 
зависимость выросла с 2005 г. По плодам и ягодам 
также отмечается рост зависимости до 47%, хотя в 
2005 г. отмечалось  перепроизводство этого товара.

Таблица 1
Производство сельскохозяйственной продукции в Еврейской автономной области за 2005–2021 гг.

Table 1
Agricultural production in the Jewish Autonomous Region for 2005–2021

Период

Товар
(тыс. т) 2005 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Зерно 22,4 8,9 11,1 9,6 5,4 8,8 7,0

Скот и 
птица
на убой

2,5–18%
13,7

1,6–14%
11,4

1,3–11%
11,8

1,4–12%
11,7

2,1–18%
11,5

1,2–10%
11,4

0,9–8%
11,0

Картофель
112,6–662%

17,0 35,9–242%
14,6

38,7–
265%
14, 6

42,1–
292%
14,4

17,9–126%
14,2

34,6–247%
14,0

32,0–230%
13,9

Молоко 24,2–39%
61,3

8,9–16%
53,4

9,4–18%
52,6

9,1–17%
52,0

9,3–18%
51,4

9,4–18%
50, 8

9,5–19%
50, 0

Яйцо
(тыс. шт)

19,3–39%
49,0

16,5–38%
42,7

14,2–
34%
42,1

13,0–31%
41,6

9,7–23%
41,2

12,8–31%
40,7

12,7–32%
40,0

Плоды и 
ягоды

2,7–14,3%
18,8

1,4–8,5%
16,4

1,0–6,2%
16,2

1,4–8,7%
16,0

1,2–8%
15,8

1,7–11%
15,7

1,3–8%
15,4

Овощи 33,6–127%
26,4

17,5–76%
23,0

15,1–
70%
21,5

14,5–65%
22,3

7,4–33%
22,2

9,3–42%
21,9

9,34–43%
21,6

Числен-
ность на-
селения
(тыс. чело-
век)

188,7 164,2 153,6 159,9 158,3 156,5 154,0
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В целом, обладая достаточными посевными 
площадями [10], область характеризуется продо-
вольственной зависимостью по всем индикато-
рам, кроме картофеля.

Следует отметить, что применение подхода 
к оценке продовольственной безопасности имен-
но через недостающее количество собственно 
произведенной сельскохозяйственной продукции 
наиболее объективно характеризует данную ка-
тегорию, поскольку демонстрирует динамику за-
висимости региона от внешних поставок. Кроме 
того, мы видим конкретный количественный пока-
затель, отражающий рост продовольственной за-
висимости субъекта, что исключает возможность 
цифровых коллизий при отражении результатов 
производства. Соответственно для продоволь-
ственной зависимости можно сформулировать 
следующее определение – это доля отечественной 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, которая необходима субъекту для 
достижения показателей индикаторов Доктрины 
продовольственной безопасности.

Однако и такой подход, при котором слож-
но воспринимаются загруженные информацией 
таблицы, требует дальнейшего преобразования. 
Автором на основе категорирования доли произ-
ведённого товара от показателя индикатора пред-
лагается шкала продовольственной зависимости, 
в которой отражаются три уровня для товарных 
позиций – высокий, средний и низкий (табл. 3).

Для каждого уровня вводится буквенное 
обозначение, соответственно – В, С и Н. Напри-
мер, доля недостающего молока составляет 51%, 
что соответствует среднему уровню зависимости, 
а вот доля недостающего мяса в 71% соответству-
ет высокому уровню продовольственной зависи-
мости.

Товарные позиции структурированы в со-
ответствии с процентным показателем для ин-
дикатора из Доктрины. Категорирование по пе-
репроизводству требует доработки, поэтому на 
данный момент по картофелю и овощам (на 2005 
г.) предлагается ввести обозначение П – пере-
производство. Итогом такого категорирования 
выступает рабочий вариант матрицы продоволь-
ственной зависимости субъекта, пример которой 
отражает табл. 4. Показатели продовольственной 
обеспеченности, которые отражают недостаток 
сельскохозяйственной продукции на основе шка-
лы продовольственной зависимости, наиболее 
объективно воспроизводят ситуацию в регионе. 
Чётко просматривается необходимость внешних 
поставок продовольствия как из других регионов 
Российской Федерации, так и из-за границы. Счи-
таем необходимым проведение мониторинга па-
хотного фонда территории области, что позволит 
определить оптимальные направления сельскохо-
зяйственного землепользования для повышения 
уровня продовольственной независимости.

Таблица 2
Показатели продовольственной зависимости Еврейской автономной области с 2005 по 2021 годы

Table 2
Indicators of food dependence of the Jewish Autonomous Region from 2005 to 2021

Период

Товар
(тыс. т) 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Скот и птица
на убой 67% 71% 74% 73% 74% 75% 77%

Картофель + 567% + 147% +170% + 197% + 31% + 152% + 135%

Молоко 51% 74% 82% 73% 71% 82% 71%

Плоды и ягоды 46% 51% 54% 51% 52% 49% 52%

Овощи + 37% 14% 20% 25% 57% 48% 47%

Численность
населения
(тыс. человек)

188,7 64,2 62,0 159,9 158,3 156,5 154,0
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Таблица 3
Шкала продовольственной зависимости

Table 3
Food addiction scale

Наименование товара
Уровни продовольственной зависимости субъекта

Высокий
В

Средний
С

Низкий
Н

Индикатор
производства

1. Зерно
65–95 33–64 1–32 не менее 95%

2. Картофель

3. Сахар

62–90 31–61 1–30 не менее 90%
4. Растительное масло

5. Молоко и молокопродукты

6. Овощи и бахчевые

7. Мясо и мясопродукты

58–85 29–57 1–28 не менее 85%8. Рыбопродукты

9. Соль поваренная

10. Семена основных 
сельскохозяйственных культур 
отечественной селекции

52–75 26–51 1–25 не менее 75%

11. Фрукты и ягоды 42–60 21–41 1–20 не менее 60%

Таблица 4
Матрица продовольственной зависимости Еврейской автономной области с 2005 по 2021 годы

Table 4
Matrix of food dependence of the Jewish Autonomous Region from 2005 to 2021

Период

Товар
(тыс. т) 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Скот и птица
на убой В В В В В В В

Картофель П П П П П П П

Молоко Н В В В В В В

Плоды и ягоды В В В В В В В

Овощи П Н Н Н С С С

Численность
населения
(тыс. человек)

188,7 164,2 62,0 159,9 158,3 156,5 154,0
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Таким образом, можно сделать вывод – 
оценка продовольственной независимости терри-
тории должна проводиться на основе объектив-
ных показателей, характеризующих процентный 
показатель внешних поставок сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия.
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In the article it is considered the author’s approach to the methodology for analyzing food independence of the 
constituent entities, by the example of the Jewish Autonomous region. It is determined that for an objective self-suffi ciency 
indicator assessment, it is necessary to evaluate precisely the level of food dependence, which represents the percent-
age ratio of the produced product share and the indicator value. The author gives a defi nition of food dependence. The 
levels of food dependence are categorized according to the Food Security Doctrine product items. It is substantiated the 
development of scale and matrix for food dependence. They can be used as a template when assessing  local production 
indicators by all Russian Federation subjects.
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Рассмотрены особенности развития внутреннего водного транспорта Китая. Представлены основные 
достижения ВВТ в рамках проводимых реформ правительства Китая. Изложены основные направления стра-
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В нынешнее время мировым лидером в 
секторе внутреннего водного транспорта (ВВТ) 
выступает Китай. В 1970-е гг. в результате увели-
чения загрузки наземного транспорта правитель-
ство Китая приняло решение перераспределить 
часть грузовых потоков на внутренний водный 
транспорт [3]. Это позволило превратить слабо-
развитый ВВТ в динамично развивающийся вид 
транспорта. Несомненно, опыт Китая исследуют 
многие страны [1–2, 5, 10].

В настоящее время Китай располагает самой 
развитой и загруженной системой ВВТ в мире. В 
стране насчитывается 50 тыс. естественных рек, 
из которых 5,6 тыс. имеют судоходные внутрен-
ние водные пути общей протяженностью почти 
128 тыс. км [8]. На внутренних водных путях дей-
ствует 2,5 тыс. портов, из которых 418 способны 
принимать суда дедвейтом 10 тыс. т и выше; 28 
портов, расположенных на основных речных пу-
тях Китая, отнесены к категории крупных вну-
тренних портов национального уровня. Главными 
в национальной стратегии Китая по содействию 
открытию и развитию внутренних регионов явля-

ются экономические пояса рек Янцзы и Жемчуж-
ная, река Хуанхэ и Большой канал. Крупнейшие 
городские агломерации Китая расположены в бас-
сейнах трех названных магистральных рек Китая 
(рис.). 

За период с 1978 по 2022 гг. протяженность 
внутренних водных путей увеличилась на 19% и 
составила 128 тыс. км; объем перевозки грузов 
вырос в 10 раз (с 436 млн т до 4,4 млрд т). Река 
Янцзы стала самой загруженной рекой мира, про-
пускная способность контейнеров во внутренних 
портах реки выросла со 106 тыс. ДФЭ в 1990 г. до 
19,6 млн ДФЭ в 2018 г. [3]. Преобладающими гру-
зами ВВТ являются минерально-строительные ма-
териалы (43%), уголь (19%), цемент (6%) и зерно 
(3%) [8]. В целом среднегодовые темпы прироста 
объемов ВВТ значительно превышали темпы ро-
ста наземного транспорта и составляли от 3,6% до 
13,2% за исследуемый период. В настоящее время 
ВВТ стал одним из ключевых видов транспорта, 
обеспечивая до 17% внутристрановых перевозок, 
обогнав по этому показателю железнодорожный 
транспорт, на который приходится лишь 9%.
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В стратегии развития ВВТ Китая можно вы-
делить пять основных направлений:

1. Инфраструктура. Развитие экономики 
страны осуществляется в увязке с экономически-
ми поясами рек Янцзы и Жемчужная. Создана 
национальная сеть водных путей с магистралями 
высокого качества и крупными портами в веду-
щих регионах страны на этих магистралях и в их 
дельтах. Развитие ВВТ осуществляется в триаде 
«грузовая база, внутренние водные пути, флот». 
На базе речных портов образованы хабы для муль-
тимодальных перевозок [3, 10].

2. Система управления. ВВТ находится под 
юрисдикцией Министерства транспорта и депар-

таментов транспорта провинций. Министерство 
транспорта несет общую ответственность за по-
литику и администрирование внутренних водных 
путей, а также за планирование каналов наци-
онального значения. Департаменты транспорта 
провинций отвечают за водные пути местного зна-
чения. Министерство водных ресурсов отвечает 
за развитие инфраструктуры внутренних водных 
путей и портов, учитывая национальные, провин-
циальные и муниципальные планы [6, 9].

3. Финансирование. Главная особенность 
реформы финансирования ВВТ в Китае состояла 
в том, что создана многоканальная разветвленная 
система финансовых источников для инвестиро-

Рис. Речная система востока и юго-востока Китая

Fig. The river system of the East and southeast of China

Источник: составлено В.Д. Хижняком по [4]
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вания в развитие ВВТ, которая, несмотря на свою 
многоэлементность и сложность, имела встроен-
ные механизмы контроля целевого использования 
средств [4, 7]. 

4. Экология и безопасность. Китай уделя-
ет внимание экологическим показателям ВВТ и 
адаптации водных путей к изменению климата. 
Ведется надзор за использованием качества судо-
вого топлива и выбросов СО2; осуществляется со-
действие экономии энергии в портах, озеленение 
портов. Разработана Программа стандартизации 
и модернизации барж с целью обновления флота. 
Создана система наблюдения за безопасностью 
судоходства и обеспечения спасательных опера-
ций [3].

5. Образование и подготовка кадров. Ми-
нистерство транспорта и органы власти провин-
ций совместно создали несколько профессио-
нально-технических училищ водного транспорта, 
включая Морской институт Гуанчжоу, Морской 
колледж Университета Цзимэй и профессиональ-
но-технический колледж водного транспорта 
Уханьского транспортного университета. Соз-
данная система образования позволяет готовить 
кадры, учитывая потребности рынка трудовых ре-
сурсов ВВТ [3].
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Выделены и охарактеризованы основные виды деятельности в лесах Прибайкалья на примере Централь-
ной экологической зоны Байкальской природной территории. В соответствии с лесным и природоохранным за-
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Введение, цели и методы
Цель исследования – анализ и оценка со-

временной структуры, проблем, особенностей и 
перспектив развития видов деятельности в лесах 
Прибайкалья на землях лесного фонда (ЛФ) и осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 
примере его части, вошедшей с 2006 г. в состав 
Центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории (далее – ЦЭЗ). Исследуемые 
виды деятельности связаны с воспроизводством 
или потреблением лесной продукции, использова-
нием экологических свойств лесной среды с учетом 
концепции многоцелевого лесопользования, осно-
ванной на свойстве полифункциональности лесов 
и системных представлениях о лесе [2], а также 
лесного и природоохранного законодательств как 
общего характера [1, 3 и др.], так и в разрезе кон-
кретных видов деятельности. 

Все виды деятельности в лесах ЦЭЗ сформи-
ровались благодаря богатому лесоресурсному по-
тенциалу, иным природным условиям и ресурсам, 
социально-экономическим концепциям территори-
ального развития.

Изучение проводилось на основе статисти-
ческих данных Государственных лесных реестров, 
материалов лесохозяйственных регламентов лес-

ничеств, предоставленных Министерством лесно-
го комплекса Иркутской области. Практически все 
леса находятся на землях ООПТ и ЛФ. По данным 
на конец 2023 г. на эти земли приходится соответ-
ственно 963,7 и 808,1 тыс. га, что в сумме состав-
ляет более 30% от земель данных категорий на всей 
территории ЦЭЗ БПТ. Общий запас древостоев 
– более 290 млн м3, из них более 42% приходится 
на земли ЛФ. Хвойные древостои в лесопокрытой 
площади занимают 74,7%, мягколиственные и ку-
старники – 15,7 и 9,5% соответственно.

Результаты исследования
Заготовка древесины. Среди сырьевых ре-

сурсов леса (пищевые лесные ресурсы и лекар-
ственные растения, недревесные лесные ресурсы) 
важное место занимают древесные, однако их заго-
товка в ЦЭЗ не является приоритетным видом ле-
сопользования. Здесь разрешена только заготовка 
древесины для собственных нужд граждан и при 
осуществлении санитарно-оздоровительных ме-
роприятий. Запрещено проведение сплошных ру-
бок лесных насаждений, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2 статьи 25 закона «Об охране 
озера Байкал» [3]. Древесина заготавливается, в ос-
новном, в порядке выборочных санитарных рубок 
поврежденных и погибших древостоев. На них при-
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ходится более 90,0% от всего объема заготовленной 
древесины.

Большой ущерб лесным экосистемам нано-
сят незаконные рубки. В среднем за многолетний 
период в год совершается более 35 незаконных ру-
бок, вырубается около 0,96 тыс. м3 древесины. Кро-
ме того, в результате данных рубок лесные участки 
захламляются порубочными остатками, что создает 
угрозу пожарной безопасности.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресур-
сов в лесах разрешены гражданам для собственных 
нужд, за исключением елей и деревьев других хвой-
ных пород. В Байкало-Ленском заповеднике данная 
деятельность не предусмотрена. Местное населе-
ние в основном заготавливает древесный хворост, 
веточный корм, березовые веники. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов (за ис-
ключением видов, занесенных в Красную книгу 
РФ, Красную книгу Иркутской области или при-
знанных наркотическими средствами) разрешена 
населению для собственных нужд во всех лесах 
ЦЭЗ (в Байкало-Ленском заповеднике – только его 
сотрудникам). В Ольхонском и Слюдянском лесни-
чествах действуют несколько арендаторов. 

Богатейшие ресурсы животного мира на по-
бережье оз. Байкал обусловили развитие охотни-
чьего хозяйства и охоты, разрешенных практиче-
ски во всех лесах ЛФ. На арендованных участках 
допускается создание объектов охотничьей инфра-
структуры. Арендованные под охотничьи угодья 
земли ЛФ находятся в Голоустненском и Слюдян-
ском лесничествах, а их наибольшее количество – в 
Ольхонском. 

Местные жители, занимающиеся ведением 
сельского хозяйства для собственных нужд, поми-
мо земель, находящихся в распоряжении сельских 
(поселковых) администраций, используют пригод-
ные для этого земли ЛФ. Ограничения в развитии 
сельского хозяйства определяются относительно 
неблагоприятными природными, экономическими 
условиями и нормами природоохранного законода-
тельства. Например, в лесах, расположенных в при-
брежных защитных полосах, запрещается распаш-
ка земель, выпас сельскохозяйственных животных. 
Аренда разрешена только на землях ЛФ и осущест-
вляется преимущественно в Голоустненском лесни-
честве и, в меньшей степени, - в Слюдянском и и 
Ольхонском лесничествах. 

Научно-исследовательская и образователь-
ная деятельность разрешена в большей части ле-
сов ЦЭЗ и предопределена высоким научно-обра-
зовательным потенциалом города Иркутска. Она 
направлена на получение знаний об экологической 
системе леса, проведение прикладных научных 
исследований в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов. Деятельность 
осуществляется на землях Голоустненского лесни-
чества.

Высокие пейзажные характеристики обусло-
вили развитие рекреационной деятельности, раз-
решенной в большей части лесов. Имеется запрет 
на размещение объектов этой деятельности вне ре-
креационных зон ООПТ и особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) без 
утвержденных документов территориального пла-
нирования. 

Деятельность по осуществлению рыболов-
ства, за исключением любительского является 
разрешенной на землях ЛФ, однако фактически 
не реализуется. Считаем, что развитие данной де-
ятельности с соблюдением всех природоохранных 
норм будет способствовать занятости местного на-
селения.  

Запасы полезных ископаемых на побережье 
оз. Байкал издавна привлекали внимание промыш-
ленников. Здесь расположены месторождения по-
левого шпата, мрамора, стекольного песка, грани-
то-гнейсов, гранита, слюды и пр. Большей частью 
они были ранее разработаны, но в настоящее время, 
в основном, законсервированы в связи с ограниче-
ниями, принятыми для деятельности по геологиче-
скому изучению недр, разработке полезных ископа-
емых. 

Религиозная деятельность всегда велась на 
территории многих населенных пунктов ЦЭЗ. Раз-
решена она также на землях ЛФ и представлена 
товариществом на вере «Приход храма Святой Ксе-
нии Петербургской». 

На территории ЦЭЗ в целях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, функцио-
нирования жилых, хозяйственных объектов и ОЭЗ 
ТРТ разрешена и ведется деятельность по стро-
ительству, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог и других ли-
нейных объектов.  

С недавнего времени на землях ЛФ осу-
ществляется деятельность по строительству и 
эксплуатации искусственных водных объектов, 
гидротехнических сооружений и пр., связанная со 
строительством различных берегоукрепительных 
сооружений на побережьях озера Байкал и Иркут-
ского водохранилища.

По данным Министерства лесного комплек-
са Иркутской области на землях ЛФ в 2023 г. из 
общего количества договоров срочного и бессроч-
ного пользования на сельскохозяйственную дея-
тельность приходилось 25,2%, рекреационную и 
деятельность по строительству и эксплуатации ли-
нейных объектов – по 21,6, на ведение охотничье-
го хозяйства – 12,6, геологическое изучения недр 
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и пр. – 9,0, строительство и эксплуатацию искус-
ственных водных объектов, гидротехнических соо-
ружений и пр.  – 5,4, религиозную – 2,7. заготовку 
пищевых лесных ресурсов, а также научно-иссле-
довательскую и образовательную деятельность – по 
0,9%. В 2023 г. по сравнению с 2010 г. число догово-
ров в рекреации сократилось на 58% против роста 
во всех остальных видах деятельности, особенно в 
сельскохозяйственной, где их число выросло в 28 
раз. Фактическое использование земель ЛФ по до-
говорам занимает почти 31% от всей разрешенной 
для использования площади.

Заключение
К основным мерам по улучшению ситуации 

в сфере регулирования видов деятельности в лесах 
ЦЭЗ можно отнести: создание реестра объектов 
существующей лесной и иной инфраструктуры, 
с указанием требующих ремонта, реконструкции, 
обновления; контроль фактической деятельности 
на соответствие заявленной при регистрации до-
говора; совершенствование, уточнение понятий и 
их правового смысла, согласование лесного, при-
родоохранного и прочих законодательств по всем 
аспектам регулирования видов деятельности, в 
частности, в области правоприменения сплошных 
и выборочных рубок на землях разных категорий; 
проработку законодательных ограничений в раз-
резе всех возможных видов деятельности и сопут-
ствующей инфраструктуры по категориям земель 
во избежание ущемления социально-экономиче-
ского развития территорий; устранение несоответ-
ствия лесоустройства и границ населенных пунктов 
и введение экологических паспортов у туристских 
участков, баз, арендаторов. 

Работа выполнена по теме НИР: № ААА-
А-А21-121012190063-2.
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В последние годы много говорится о «вос-
точном векторе» развития экономики России, реа-
лизуются многочисленные национальные проекты 
и программы, касающиеся тех или иных аспектов 
жизни региона, но при этом дальневосточный ре-
гион продолжает терять население. Помимо есте-
ственной убыли населения для региона характер-
на значительная миграция населения.

Численность населения Дальневосточно-
го федерального округа (ДФО) на 01.01.2023 г. 
составила 7903,8 тыс. чел., на 0,8% меньше по 
сравнению с предыдущим годом. Основным фак-
тором ее сокращения явилась миграция, доля ко-
торой составила практически 60% (рис. 1). Доля 
южных регионов в численности населения округа 
составляет 75,6%. За период 2010–2022 гг. паде-
ние численности в округе составило более 5%. 
Показатели сокращения численности населения 
характерны как для южных, так и северных реги-
онов округа. Единственным регионом ДФО, где 

численность населения несколько выросла (3,9%), 
является Республика Саха (Якутия). В южной ча-
сти ДФО численность населения за данный пери-
од сократилась на 6,4%. Наибольшее сокращение 
характерно для Еврейской автономной области 
(16,4%), Забайкальского края (10,3%). Помимо 
высокой естественной убыли населения для них 
характерна и высокая миграция.

 Экономический кризис 90-х гг. ХХ в. по-
влек за собой и негативное развитие демографи-
ческой ситуации. Так, если в 1990 г. показатели 
естественного прироста в дальневосточных реги-
онах были значительно выше среднероссийских, 
то уже к 1995 г. была характерна естественная 
убыль населения, за исключением Республики 
Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. 
Естественная убыль продолжала расти вплоть до 
2006 г. Демографическая политика, предпринятая 
федеральными и региональными органами власти, 
принесла свои результаты: сократилась естествен-



92

ная убыль населения, повысилась устойчивость 
семьи, снизилась внебрачная рождаемость [1–4]. В 
дальнейшем в регионах естественная убыль стала 
сокращаться и достигла минимальных показате-
лей в 2014 г. Новые регионы (Республика Бурятия 
и Забайкальский край), вошедшие в состав округа 
в 2018 г., показали достаточно неплохие результа-
ты естественного прироста наряду с Республикой 
Саха (Якутия), Чукотским АО. За последние годы 
для большинства дальневосточных субъектов 
отмечался естественный прирост населения, за 
исключением Приморского края и Еврейской ав-
тономной области, которые так и не смогли его до-
стичь. К 2019 г. ситуация с естественной убылью 

стала ухудшаться, достигнув своего пика в 2021 г. 
Максимальные показатели убыли отмечались в 
Амурской и Еврейской автономной областях, со-
ответственно -9,0 и -8,1. Основными факторами 
снижения показателей естественного прироста 
явились сокращение рождаемости и увеличение 
смертности населения, в том числе в результате 
пандемии COVID-19. (табл.).

В 2022 г. показатели убыли населения не-
сколько сократились, максимальная отмечалась в 
Приморском крае (-6,2), при дальнейшем сниже-
нии рождаемости и смертности населения. Ни в 
одном регионе юга ДФО не были достигнуты по-
казатели естественного прироста.

Рождаемость
Особенности демографической ситуации в 

округе в той или иной степени присущи и другим 
территориям России: сокращение численности 
населения не только за счет его естественной убы-
ли, но и мощного миграционного оттока; старение 
населения. С 2000 по 2006 гг. коэффициент рожда-
емости был достаточно неустойчив, эта тенденция 
была характерна для всех регионов как округа, так 
и страны в целом. 

Как наглядно показано на рис. 2, кривая 
коэффициента рождаемости имеет сходные тен-
денции падения во всех регионах юга ДФО, до-
стигнув своего минимума в 2022 г. с начала XXI в. 
По сравнению с другими дальневосточными тер-
риториями, где сокращение коэффициента рожда-

Рис. 1. Динамика численности населения 
Дальневосточного федерального округа [4]

Fig. 1. Population dynamics 
in the Far Eastern Federal District [4]

Регион 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022

РФ 2,2 - 5,7 - 6,6 - 5,9 - 1,7 0,3 - 2,2 - 4,8 -7,1 -4,0

Республика 
Бурятия

9,2 - 0,3 - 1,5 - 1,7 4,3 5,9 1,7 0,9 -1,5 -1,0

Забайкальский 
край 

8,4 - 0,6 - 2,7 - 3,7 2,1 2,5 - 0,6 - 1,9 -4,4 -2,6

Приморский край 5,5 - 3,7 - 5,3 - 5,8 - 2,5 - 0,8 - 4,0 - 5,9 -7,7 -6,2

Хабаровский край 5,9 -3,9 - 5,6 - 5,4 -1,7 0,9 - 2,4 - 5,0 -6,6 -4,4

Амурская область 7,6 - 1,9 - 4,4 - 4,8 -1,5 - 0,6 - 4,0 - 6,3 -9,0 -5,7

Еврейская 
автономная 
область

8,2 - 2,7 - 4,8 - 6,3 - 1,9 - 1,4 - 3,6 - 5,6 - 8,1 - 5,7

Таблица 
Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) 

населения в южных регионах Дальнего Востока России [2, 4]
Table 

Coeffi cient dynamics of the population natural increase (loss) 
in the southern regions of the Russian Far East [2, 4]
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Рис. 2. Динамика коэффициента рождаемости южных 
регионов Дальневосточного федерального округа [4]

Fig. 2.  Crude birth rate dynamics in southern regions of the Far Eastern Federal District [4]

емости началось лишь в 2012–2013 гг., в ЕАО он 
снижался наиболее быстрыми темпами – за 2011–
2013 гг. на 3,5%. В Хабаровском крае, несмотря 
на то что пик рождаемости пришелся на более 
поздние 2014–2015 гг., темпы его снижения были 
одними из самых высоких – 6,3% [4].

Одним из главных демографических по-
казателей является суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число детей, рожденных 
одной женщиной за всю ее жизнь) (СКР), кото-
рый характеризует не только уровень рождаемо-
сти, но и воспроизводство населения. За период 
2005–2022 гг. минимальные показатели СКР отме-
чались в 2005 г. и составляли менее 1,5 в большин-
стве южных регионов Дальнего Востока, мини-
мальный показатель – Хабаровский край (1,28), в 
то время как для обеспечения простого воспроиз-
водства он должен достигать 2,1–2,2. Даже Респу-
блика Бурятия и Забайкальский край, имеющие 
показатели выше (соответственно 1,63 и 1,59), 
его не достигали. В 2015 г. данный показатель для 
южных регионов был максимальным, но только 
для Республики Бурятия, Забайкальского края и 
Еврейской АО он составил чуть более 2 и в даль-
нейшем имел тенденцию к снижению до 2019 г., в 
2020 г. в большинстве регионов Дальнего Востока 
данный показатель незначительно увеличился, за 
исключением Еврейской АО, где он продолжил 
свое снижение. Низкие показатели СКР говорят 
о том, что регионы практически не обеспечивают 

простого воспроизводства населения и его чис-
ленность продолжает снижаться. 

Особенности репродуктивного поведения, 
сложившиеся на сегодняшний день для населения, 
привели к снижению численности новорожден-
ных. Абсолютное число родившихся в округе толь-
ко за 2018–2021 гг. сократилось с 97,4 до 85,7 тыс. 
чел. Такая тенденция характерна для всех регио-
нов Дальнего Востока [5]. 

Одной из причин такого снижения является 
уменьшение численности населения репродуктив-
ного возраста и, прежде всего, женского. В 2007 г. 
когорта женщин фертильного, наиболее продук-
тивного возраста (20–34 года), была самой мно-
гочисленной за последние годы. С 2008 г. в фер-
тильный возраст начали вступать малочисленные 
когорты рожденных в 1990-х гг., и доля женщин дан-
ного возраста начала сокращаться. На 1.01.2023 г. 
численность женщин репродуктивного возрас-
та (15–49 лет) в ДФО составила 1919 тыс. чел. 
С 1990 по 2023 гг. их численность сократилась на 
29%. 

Сокращение численности женщин в пер-
спективе можно оценить, используя данные чисто-
го коэффициента воспроизводства (ЧКВ), который 
за 2005–2018 гг. был менее единицы, за исключе-
нием в 2015 г. Республики Бурятия (1,078). Мини-
мальные показатели отмечались в Приморском и 
Хабаровском краях, где на 1000 матерей рождает-
ся около 750 девочек, таким образом, поколение 
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дочерей численностью будет ниже материнского 
и численность женщин фертильного возраста про-
должит снижаться. 

Отсутствие стабильного экономического ро-
ста в южной части дальневосточного региона, ори-
ентация на вахтовый метод работы на севере ДФО 
на протяжении последних лет вызывает у населе-
ния низкие ожидания роста качества их жизни в 
перспективе. Оба эти фактора будут поддерживать 
низкие значения общего и суммарного коэффи-
циентов рождаемости в перспективе. Постарение 
населения будет способствовать увеличению по-
казателя общей смертности населения, что также 
отразится на снижении его численности.
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Сегодня внутренний туристический рынок страны активно развивается, появляются новые направления 
не только для развития бизнеса в области туризма, но и для самих путешественников. Дальний Восток стал 
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Развитие внутреннего туризма в России яв-
ляется одним из важных направлений в экономике 
страны: расширение уже существующих туристи-
ческих маршрутов, создание льготных программ 
для определённых категорий граждан страны с 
предоставлением им скидок на покупку билетов. 
Дальний Восток не остался в стороне, страна и 
жители региона активно включаются в данное 
направление, предлагая и создавая новые траекто-
рии регионального туризма, тем самым увеличи-
вается туристический поток в регионе.      

Камчатский край является одним из разви-
вающихся регионов в сфере туризма. Регион счи-
тается уникальным природным объектом, где на-
ходится большое количество экологических троп, 
однако проблема высоких цен на туристическую 
продукцию, дорогостоящие авиаперелеты и пло-
хая транспортная инфраструктура сдерживают 
развитие регионального туризма. 

Автором статьи проведен анализ несколь-
ких туристических компаний, предоставляющих 
туры от двух до нескольких дней. Например, ту-

ристическая фирма «Fun&Sun» предлагает следу-
ющие туры: 2-дневный тур на двоих взрослых в 
конце января, в него включены перелет без бага-
жа, проживание, завтрак, его стоимость составля-
ет 85 140 рублей; десятидневный тур с теми же 
составляющими – 176 139 рублей [4]. Организа-
торы не подразумевают никакой активности вне 
отеля, гостиницы. Туристическая фирма «Kam-
chatkaland» предлагает сезонные активные туры 
с посещением огромного количества природных 
объектов, проживанием в комфортном отеле или в 
палатке. Средняя стоимость тура на 10 дней на од-
ного человека составляет 140 000–265 000 рублей,
 но перелет не включен в стоимость, как и завтрак 
с ужином [3]. Анализ туристических продук-
тов показал, что цена за посещение полуострова 
Камчатка значительно превышает стоимость тура 
в Турцию, которая составляет 45 000 рублей за 
7 дней на двух взрослых [5]. 

Высокая стоимость отдыха не останавли-
вает туристов, жаждущих увидеть невероятные 
пейзажи и почувствовать незабываемые эмоции. 
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По данным Интернет-журнала «Интерфакс Ту-
ризм», поток туристов на Камчатку в 2015 г. соста-
вил 184 000 человек, в 2016 г. – 199 000 человек, 
в 2017 г. – 220 000 человек,  в 2018 г. – 245 000 
человек, в 2019 г. – 250 000 человек, в 2020 г. – 
125 000 человек, в 2021 г. – 250 000 человек, в 
2022 г. – 300 000 человек, в 2023 г. – 360 000 че-
ловек [6]. Жители ближайших субъектов соверша-
ют краткосрочное путешествие в край, например, 
приобретают туры выходного дня, увеличивая 
внутренний поток туристов [7]. Количество пу-
тешественников с каждым годом плавно увели-
чивается в 1,5–2 раза, что говорит о популяриза-
ции и развитии регионального туризма страны и 
увеличении уровня развития Дальнего Востока и 
Камчатки непосредственно. 2020 г. показывал ми-
нимальные объемы турпотока, что было связано с 
усложнением организации отдыха из-за коронави-
русных ограничений. 

Близость к странам Азиатско-Тихоокеан-
ского региона создает большой приток с помощью 
яркой и красивой рекламы на международном ту-
ристическом рынке и вызывает огромный интерес 
к колоритному и многонациональному ресурсу 
Камчатки. Благодаря ей туристы из разных стран 
смогут заинтересоваться и посетить данный реги-
он и познакомиться с его уникальной культурой, 
историей, природными достопримечательностя-
ми и возможностями для активного отдыха. Наи-
большее количество туристов прибывает именно 
с азиатской части материка: лететь недолго, би-
леты имеют относительно невысокую стоимость, 
посещение страны не предполагает оформление 
визы. Нельзя забывать и о европейских странах, 
чьи граждане преодолевают огромное расстояние 
за 9 ч 48 минут, например: 28% немцев от обще-
го количества международного туристического 
потока региона, 34% англичан, 18% белорусы и 
остальные проценты приходятся на другие стра-
ны Европы [8].      

В летний период 2022 г. был запущен чартер 
Москва–Владивосток, что также смогло положи-
тельно повлиять на туристический поток, но нель-
зя забывать и о субсидированных авиабилетах для 
молодых людей в возрасте до 23 лет. Власти края 
получили 300 000 000 рублей для строительства 
модульных отелей, обустройства мест отдыха, 
приобретения дополнительного оборудования. 

Камчатка – это интересный и самобытный 
край, в котором сочетается природный экстрим 
и прекрасные пейзажи, именно это природное 
многообразие не могло не стать основой для раз-
вития экспедиционного, экстремального и горно-

лыжного туризма. Туристический поток плавно 
увеличивается за счёт иностранных туристов, что 
позволяет развивать не только внутренний туризм 
страны, но и международный благодаря включе-
нию властей и жителей области в решение данно-
го вопроса, а также популяризации экологическо-
го туристического направления.
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В 1920–1930-е гг. в Академии науки СССР 
(АН СССР) активно обсуждался вопрос созда-
ния академических баз в регионах [1]. В 1932 г. 
по инициативе вице-президента АН СССР, акаде-
мика В.Л. Комарова создается Дальневосточный 
филиал (отделение) АН СССР. При организации 
отделение включало: Президиум, Совет, Комитет 
пропаганды научных и технических знаний, Би-
блиотеку, Издательство, Бюро по изучению произ-
водительных сил Дальневосточного края (ДВК), 
Сейсмическую станцию, Технический институт, 
Энергетический институт, Химический институт, 
Биологический институт, Кабинет народов ДВК 
[1, 2, 11]. В состав Биологического института вхо-
дила Биробиджанская горная станция на Хингане, 
которая располагалась (или должна была распола-
гаться) в с. Помпеевка будущей Еврейской авто-
номной области.

Создание рассматриваемой станции связано 
с именем известного биолога, профессора Вла-
димира Михайловича Савича. В.М. Савич был 
первым руководителем Биологического институ-
та Дальневосточного филиала АН СССР, а также 
бессменным директором одного из предшествен-
ников филиала – Дальневосточного краевого ком-
плексного научно-исследовательского института. 
Еще в бытность руководства ДВКНИИ профессор 
Савич планировал создать сеть станций в разных 
природных районах ДВК [2]. В августе 1932 г., 
видимо, сразу после заседания президиума Даль-
невосточного отделения АН СССР в Хабаровске 
Владимир Михайлович вместе с группой ученых 
выехал в Помпеевку для «организации Хинган-
ской горной станции Восточного филиала акаде-
мии наук» [6,  вложение]. Известно, что это было 
второе посещение В.М. Савичем данной террито-
рии. Ранее в 1929 г. он сопровождал экспедицию 
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экспертов американской комиссии ИКОР и «изу-
чал растительные богатства горной части Хингана 
в районе станции Облучье до Помпеевки» [4,  7]. В 
заметке М. Кадышевича в декабрьском номере га-
зеты «Трибуна» сообщается, что «профессор Се-
вич … организовал в Помпеевке Горно-таежную 
станцию при Дальневосточном филиале Всесоюз-
ной академии наук» [4, с. 6]. В Производственном 
плане Дальневосточного отделения АН СССР на 
1932 г. [8] указывается, что Биро-Биджанская гор-
ная станция на Хингане в составе Биологическо-
го института находится в стадии организации, а 
должность ее директора вакантна.

Целью создания станции было комплексное 
изучение естественных ресурсов и производи-
тельных сил Биро-Биджана и методов их раци-
онального использования [8]. Сектор ботаники 
Биологического института в 1932 г. выполнял ис-
следования по двум направлениям, включающим 
несколько тем:

1. Исследование плодово-ягодных и ме-
доносных растений проводилось по пяти темам 
НИР, в том числе:

- Медоносы Малохинганского района и 
специальное изучение их пыльцы (ответственный 
исполнитель Попова);

- Фенология, экология и география медоно-
сов Хинганского района. 

2. По изучению естественного кормового 
фонда. Одна из двух тем – Экология, нарастание и 
поедаемость кормовых растений Биро-Биджана в 
связи с перспективами молочно-масляного совхо-
за (исполнитель С.И. Данилов).

В 1932–1933 гг. на станции были проведены 
стационарные исследования динамики луговых 
фитоценозов, находящихся под влиянием выпаса 
[3]. В отчетах упоминается выполненная (возмож-
но, на базе станции) в 1932–1933 гг. В.П. Баяновой 
работа «Медоносные растения Биробиджана» [9].

Исследования плодово-ягодных и медо-
носных растений возглавлял непосредственно 
В.М. Савич. Основным местом для полевых ра-
бот была Биробиджанская горная станция. Осво-
ение горных долин ДВК было одним из приори-
тетных исследований Дальневосточного филиала 
АН СССР. При этом В.М. Савич имел комплекс-
ный взгляд на природопользование, предлагая 
неистощительные формы лесопользования по до-
линам рек и отмечая важность развития хозяйства 
с использованием недревесных растительных ре-
сурсов (в частности медоносных) [10].

В августе 1933 г. В.М. Савич был аресто-
ван [12]. С 1934 г. в структуре Дальневосточного 

филиала АН СССР вместо Биологического инсти-
тута указывается Сектор геоботаники, почвоведе-
ния и флоры (руководитель А.С. Порецкий). Би-
робиджанской горной станции на Хингане в его 
структуре уже нет. Кроме репрессий 1930-х гг., 
причинами ликвидации (или незавершенной ор-
ганизации) станции были нехватка специалистов, 
а также сильно ограниченное финансирование 
Дальневосточного филиала АН СССР [5].
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низацию, при финансовой поддержке которой была выполнена статья (например, госзадание 
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13. Цитируемая литература приводится отдельным списком, перечисляется по алфавиту. 
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Комарова Т.М., Калинина И.В., Мищук С.Н. Социально-демографическая безопасность 
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и верхней мантии: в конвергентных и плюмовых структурах Северо-Восточно Азии. М.: Нау-
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Vol. 98. P. 02008. DOI: 10.1051/e3sconf/20199802008.

13.2. Особенности представления источников в списке на латинице (References) 
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и потере данных. В списке литературы на латинице выходные данные издания представляются 
в соответствии с международными правилами, которые позволят автоматизированным инфор-
мационным системам распознать источник.
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