
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Том 24 № 2–3

2021
Журнал основан в 1995 г.

Выходит 4 раза в год
ISSN 2618-9593

Институт комплексного анализа 
региональных проблем 

Дальневосточного отделения
Российской академии наук

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор
чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я 
зам. гл. редактора к.г.н. Д.М. Фетисов; ответственный секретарь: А.Б. Суховеева; 

 члены редколлегии: к.г.н. А.В. Аношкин, акад. РАН П.Я. Бакланов, чл.-корр. РАН Б.А. Воронов, 
д.э.н. Н.В. Гальцева, к.б.н. Е.А. Григорьева, к.э.н. В.С. Гуревич, акад. РАН Ю.Н. Журавлёв, к.г.н. В.Б. Калманова, 

к.г.н. Т.М. Комарова, д.г.н. Б.А. Красноярова, д.г.н. З.Г. Мирзеханова, к.э.н. С.Н. Мищук, д.г.н. А.В. Мошков,
д.э.н. С.Н. Леонов, к.б.н. Т.А. Рубцова, к.с.н. С.А. Соловченков, чл.-корр. РАН А.П. Сорокин, д.э.н. С.А. Сукнёва, 
д.п.н. Б.Е. Фишман, д.б.н. Л.В. Фрисман, д.ф.н. А.М. Шкуркин, д.э.н. А.Г. Шеломенцев, к.г.-м.н. Ю.П. Юшманов, 

проф. Син Гуанчэн, проф. Ван Цзюанлэ, проф. Алтэн-Аоцир

Научный журнал «Региональные проблемы» зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 1 апреля 2019 г. ЭЛ № ФС77-75434

Биробиджан

Вступительное слово .........................................................................................................................9

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  .............................................  11

 

Григорьева Е.А., Глаголев В.А. Межсезонная динамика показателей 
смертности в городах на юге Дальнего Востока России  ...........................................................11 

Григорьева Е.А. Межсуточные изменения температуры воздуха 
на юге Дальнего Востока России  .................................................................................................  19

Ионкин К.В. Особо охраняемые природные территории в структуре городских 
ландшафтов (на примере г. Хабаровска)  .....................................................................................25

Климина Е.М., Остроухов А.В., Купцова В.А. Оценка взаимоотношений 
человека и природной среды по результатам опроса сельских 
жителей Хабаровского края  ..........................................................................................................29

С а й т ж у р н а л а: regional-problems.ru, региональныепроблемы.рф

А д р е с р е д а к ц и и: 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4
ИКАРП ДВО РАН, тел./факс: 8(42622) 4-16-71, 6-00-97, http://икарп.рф

E-mail: reg.probl@yandex.ru



2

Мирзеханова З.Г. Региональные экологические программы: 
некоторые проблемы эффективности реализации 
(на примере Хабаровского края)  ....................................................................................................34

Потурай В.А. Органические вещества в термальных водах 
Камчатки (кислородсодержащие соединения)  ............................................................................39

Синькова И.С. Оценка качества воды малых рек Хабаровска 
в зимнюю межень в 2020–2021 годах  ............................................................................................43

Шестеркин В.П. Гидрохимия реки Тырма   ..................................................................................47

Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Минерализация воды 
малых рек Приамурья  .....................................................................................................................52

 

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДИНАМИКА И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  ......................................56

 

Жирнов А.М., Гурьянов В.А. Тырминский урановый район 
как вероятная база урановой промышленности Дальнего Востока  .........................................56

Коновалова Е.А., Мишин Л.Ф., Талтыкин Ю.В. Гранитоидные 
массивы зоны перехода окислительно-восстановительных условий 
(Сихотэ-Алиньский орогенный пояс)  ............................................................................................60

Нигай Е.В. Участок Рыбачий – объект для доизучения 
золотоносных кор выветривания (Западный Сихотэ-Алинь)  ....................................................64

Петрищевский А.М. Вероятностно-детерминированные 
гравитационные модели структур центрального типа 
в земной коре и верхней мантии  ....................................................................................................68

Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Связь пространственного 
размещения рудных месторождений с глубинным строением 
земной коры и верхней мантии в Верхояно-Колымском регионе  ................................................73

Развозжаева Е.П. Строение Алдано-Майского осадочного бассейна  ......................................77

Талтыкин Ю.В., Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А. Редокс-зональность 
Сихотэ-Алиньского орогенного пояса, связь с геодинамикой  .....................................................81

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО  .........................................................................

 

Александрова А.М. К вопросу изучения температурного режима 
почв заповедника «Бастак» на основе использования профессиональной 
метеостанции «Сокол-М»  .................................................................................................................

Антонова Л.А. Инвазионные виды во флоре государственного 
природного заповедника «Болоньский» (Российский Дальний Восток) .........................................

Бисеров М.Ф., Медведева Е.А. К вопросу о целесообразности включения 
овсянки-ремеза Ocyris Rusticus Pallas, 1776 в Красную книгу 
Российской Федерации   ......................................................................................................................



3

Брыкова А.Л., Фрисман Л.В. Исследование аллельного состава 
микросателлитного локуса МА-3 у соболя (Martes Zibellina L., 1758) 
Среднего Приамурья: анализ сборов последовательных охотничьих сезонов  ..........................99

Бурик В.Н. Русловая и пойменная ихтиофауна сопредельных 
особо охраняемых природных территорий «Забеловский» (Россия) 
и «Бачадао» (Китай) на среднем Амуре  .....................................................................................103

Великий А.С., Ткачук Г.С. Характеристика растительности 
изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона 
и Харпи (Среднеамурская низменность)  ....................................................................................108

Гвоздарева М.А., Любина О.С., Мельникова А.В., Гречухина Л.Г. 
Межгодовая динамика планктонных сообществ русловых участков 
Куйбышевского водохранилища  ................................................................................................... 112

Лонкина Е.С. Орехопродуктивность насаждений 
кедра корейского Pinus koraiensis Siebold et Zuss на территории 
заповедника «Бастак»   .................................................................................................................116

Макарченко Е.А., Яворская Н.М. Нимфомийиды (Diptera, Nymphomyiidae) 
бассейна р. Амур  ............................................................................................................................122

Моторыкина Т.Н. Новые местонахождения и состояния обнаруженных 
ценопопуляций редкого вида Potentilla Freyniana Bornm. (Rosaceae) 
луговых сообществ долины нижнего течения р. Уссури  ..........................................................126

Новороцкая А.Г. Гидрохимические показатели природных вод 
Большехехцирского заповедника (Хабаровский край)  ................................................................130

Новороцкая А.Г. О химическом составе снежного покрова 
Большехехцирского заповедника (Хабаровский край)   ...............................................................135

Рубцова Т.А., Горелов В.А. Охраняемые виды сосудистых растений 
и их распространение в Еврейской автономной области  ........................................................140

Шлотгауэр С.Д. Сохранение реликтового рефугиума 
в зоне экотона на среднем Амуре  ................................................................................................144

Шлотгауэр С.Д. Экспансия арктогенного элемента флоры 
в бореальную область (на примере Охотии)  ..............................................................................148

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ  ..................................................................................................................................152

 

Бразуль-Брушковский Е.Г. Региональный образ жизни: 
от эскапизма к устойчивому процветанию  ...............................................................................152

Гамерман Е.В. Влияние пандемии COVID-19 на состояние национальной 
безопасности в Дальневосточном федеральном округе  ...........................................................156

Калинина И.В., Соловченков С.А. Самоидентификация 
сельского населения приграничного региона 
(на примере Еврейской автономной области)  ...........................................................................161



4

Комарова Т.М. Влияние экономической преступности на привлечение 
инвестиций в регионах Дальнего Востока России  ....................................................................165

Мищук С.Н. Трудовая миграция на Дальнем Востоке России: 
до и после 2020 года  ......................................................................................................................171

Стельмах Е.В. Качество жизни как социально-экономическая категория  ...........................175

Стельмах Е.В. Современное состояние социально-экономического 
развития Еврейской автономной области  .................................................................................179

Филатова Н.Г. Влияние пространственной концентрации финансовых 
институтов на инвестиционный потенциал приграничных территорий  .............................183

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  .......188

 

Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Влияние возрастной структуры 
и материнского отбора на поддержание полиморфизма 
у долгоживущих видов в циклически изменяющейся внешней среде  ........................................188

Колобов А.Н. Имитационное моделирование оптимальных схем лесопосадки  ....................192

Кулаков М.П. Пространственные структуры в двухвозрастной популяции: 
пространственно-временной хаос, химеры и уединенные состояния  .....................................196

Курилова Е.В., Кулаков М.П. Синхронизация быстро-медленной 
динамики миграционно связанных сообществ  ...........................................................................200

Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Режимы эволюционной динамики 
двухвозрастной популяции с неперекрывающимися поколениями   ..........................................205

Ревуцкая О.Л. Моделирование динамики сообщества хищник-жертва 
с возрастной структурой жертвы и изъятием  ........................................................................209

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА. СОХРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ..................213

 

Бородулин Н.М. Гимн для города-мечты  .................................................................................213

Бренер И.С. Архив Эстер Розенталь-Шнейдерман. Русскоязычный раздел   ........................218

Гуревич В.С. Основные вехи в истории Еврейской автономной области  .............................227

Журавлева О.П. Из истории памятника архитектуры (объект культурного наследия 
регионального значения «Областной музей и библиотека имени Шолом-Алейхема»)  ..........233

Иванов А.И. «Растет индустриальный Биробиджан»: две выставки, 
посвященные еврейскому хозяйственному и культурному строительству в СССР, 
работавшие в Москве и Ленинграде в 1930-е гг.  .......................................................................238

Матиенко Н.В. Модель и отличительные черты территориального 
общественного самоуправления в городе Биробиджане  ..........................................................244

Никонов Г.Д. «Олгон-Горинская 2020»: по следам экспедиции 1917–1918 гг. 
к 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева   ..........................................................................251

© ИКАРП ДВО РАН, 2021



5

SCIENTIFIC JOURNAL

REGIONAL PROBLEMS

Volume 24 Number 2–3
2021

Eastablished in1995
Published 4 times a year

ISSN 2618-9593

CONTENTS

Institute for Complex Analysis 
of Regional Problems 

Far Eastern Branch 
Russian Academy of Sciences

Introductory speech ..............................................................................................................................9

 

 TERRITORIAL SYSTEMS: ASSESSMENT OF THE STATE 
AND ENSURING BALANCED DEVELOPMENT .....................................................................11

 

Grigorieva E.A., Glagolev V.A. Intra-annual dynamics of mortality rates 
in cities of the southern part of the Russian Far East  ....................................................................... 11

Grigorieva E.A. Day-to-day changes in air temperature in the southern part 
of the Russian Far East  .....................................................................................................................19

Ionkin K.V. Protected areas in the structure of urban landscapes 
(by the example of Khabarovsk)  ........................................................................................................25

Klimina E.M., Ostroukhov A.V., Kuptsova V.A. Assessment of the human – natural 
environment relationship by the Khabarovsk Territory rural residents survey results  .....................29

Mirzekhanova Z.G. Regional environmental programs: some problems 
of implementation effi ciency (on the example of the Khabarovsk Territory)  ....................................34

Poturay V.A. Organic matter in thermal waters of Kamchatka 
(oxygen-containing compounds)  .......................................................................................................39

Sinkova I.S. Assessment of water quality in small rivers of Khabarovsk 
during the winter low-water period of 2020–2021  ...........................................................................43

Shesterkin V.P. Hydrochemistry of the Tyrma River ........................................................................47

Shesterkin V.P., Shesterkina N.M. Mineralization of small rivers water 
in the Amur Region  ...........................................................................................................................52

 

Birobidzhan



6

 GEOLOGY, GEODYNAMICS AND MINERAL RESOURCES  .............................................56

 Zhirnov A.M., Guryanov V.A. The Tyrminsky Uranium Region as a probable 
base for the uranium industry in the Far East  ..................................................................................56

Konovalova E.A., Mishin L.F., Taltykin Yu.V. Granitoid massives of the transition z
one of oxidation-reduction conditions(Sikhote-Alin orogenic belt)  ..................................................60

Nigai E.V. Rybachy site as an object for additional study 
of gold-bearing weathering crusts (Sikhote-Alin)  .............................................................................64

Petrishchevsky A.M. Probabilistic-deterministic gravity models 
of the central type structures in the crust and upper mantle   ...........................................................68

Petrishchevsky A.M., Yushmanov Yu.P. Deep structure, rheology and metallogeny 
od the crust and upper mantle of the Verkhoyano-Kolymsky Region  ...............................................73

Razvozzhaeva E.P. Structure of Aldan-Maya sedimentary basin  ....................................................77

Taltykin Yu.V., Mishin L.F., Konovalova E.A. Redox zonality 
of the Sikhote-Alin organic belt, connection with geodynamics  .......................................................81

 

 BIODIVERSITY AND CONSERVATION  ..................................................................................85

 

Alexandrova А.M. On the issue of studying the temperature regime 
of the Bastak Nature Reserve soils with the professional weather station «Sokol-M»  .....................85

Antonova L.A. Invasive species in the fl ora of the Bolonsky State 
Nature Reserve (Russian Far East)  ..................................................................................................90

Biserov M.F., Medvedeva E.A. On the issue of expediency 
of the rustic bunting Ocyris Rusticus Pallas, 1776, inclusion 
in the Red Data Book of the Russian Federation  ..............................................................................94

Brykova A.L., Frisman L.V. Investigation of the allelic composition 
of the MA-3 microsatellite locus in sable (Martes Zibellina L., 1758) 
of the Middle Amur Region: analysis of the collections of successive hunting seasons  ...................99

Burik V.N. Riverbed and fl oodplain ikhtiofauna of adjacent specially protected 
Natural Areas Zabelovsky (Russia) and Bachadao (China) on the Middle Amur  ..........................103

Veliky A.S., Tkachuk G.S. Vegetation characteristics of the isolated remnant 
upland between the Selgon and Harpi Rivers (Middle Amur Lowland)  .........................................108

Gvozdareva M.A., Lyubina O.S., Melnikova A.V., Grechukhina L.G. 
Interannual dynamics of plankton communities in the channel sections 
of the Kuibyshev Reservoir  .............................................................................................................112

Lonkina E.S. Nut productivity of Korean Cedar Pinus koraiensis 
Siebold et Zuss stands in the Bastak Nature Reserve  ...................................................................... 116

Makarchenko E.A., Yavorskaya N.M. Nymphomyiidae (Diptera) 
of the Amur River Basin  ..................................................................................................................122



7

Motorykina T.N. Cenopopulations of the rare Potentilla Freyniana Bornm. 
(Rosaceae) species in meadow communities of the Lower Ussuri valley  .......................................126

Novorotskaya A.G. Hydrochemical indicators of natural waters 
in the Bolshekhetsir Nature Reserve (Khabarovsk Territory)  .........................................................130

Novorotskaya A.G. On the snow cover chemical composition 
in the Bolshekhetsir Nature Reserve (Khabarovsk Territory)  .........................................................135

Rubtsova T.A., Gorelov V.A. Protected species of vascular plants 
and their distribution in the Jewish Autonomous Region  ...............................................................140

Schlotgauer S.D. Preservation of relict refugium in the ecotone zone of the Middle Amur  ..........144

Shlotgauer S.D. Expansion of the arctogeic element of fl ora into the boreal region 
(on the example of Okhotia)  ............................................................................................................148

 

 SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS FOR SUSTAINABLE 
REGIONAL DEVELOPMENT  ...................................................................................................152

Brazul-Bruszkowski Ye.G. Regional way of life: from escapism to sustainable growth  .............152

Gamerman E.V. Impact of the COVID-19 pandemic on the state of national 
security in the Far Eastern Federal District  ...................................................................................156

Kalinina I.V., Solovchenkov S.A. Self-identifi cation of the rural population 
of the border region (on the example of the Jewish Autonomous Region)  .....................................161

Komarova  T.M. The impact of economic crime on attracting investment 
in the regions of the Russian Far East  ............................................................................................165

Mishchuk S.N. Labor migration in the Far East of Russia: before and after 2020  ......................171

Stelmah E.V. Quality of life as a socio-economic category  ...........................................................175

Stelmah E.V. Current state of socio-economic development 
of the Jewish Autonomous Region   .................................................................................................179

Filatova N.G. Infl uence of the fi nancial institutions spatial concentration 
on the investment potential of border areas  ....................................................................................183

 

 MODELING OF REGIONAL SYSTEMS; TECHNICAL SCIENCES  .................................188

Zhdanova O.L., Frisman Е.Ya. Effect of age structure and maternal selection 
in polymorphism maintenance on long-lived species under 
a cyclically changing environment  .................................................................................................188

Kolobov A.N. Simulation of optimal forest planting schemes  .......................................................192

Kulakov M.P. Spatial patterns in populations with two age groups: spatial-temporal chaos, 
chimers, and solitary states  .............................................................................................................196

Kurilova E.V., Kulakov M.P. Synchronization of slow-fast dynamics 
of communities coupled by migration  .............................................................................................200



8

© ICARP FEB RAS, 2021

Электронная верстка Г.В. Матвейчикова
Перевод А.Л. Воронина

Neverova G.P., Frisman Е.Ya. Evolutionary dynamics of a two-age population 
with non-overlapping generations  ..................................................................................................205

Revutskaya O.L. Modeling the dynamics of the predator- prey community 
with the prey age structure and the withdrawal  ..............................................................................209

 

HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE REGION. PRESERVATION OF JEWISH CULTURAL HERITAGE  ....................213

 

Borodulin N.M. Anthem for the Dream Town  ...............................................................................213

Brener I.S. Esther Rosenthal-Schneiderman archive. Russian-language section  .........................218

Gurevich V.S. Major milestones in the history of the Jewish Autonomous Region  .......................227

Zhuravleva O.P. Sholom-Aleichem Regional Museum and Library as an object 
of regional cultural heritage   ..........................................................................................................233

Ivanov A.I. «Industrial Birobidzhan is growing»: two exhibitions in Moscow and Leningrad 
dedicated to Jewish economic and cultural construction in the USSR in 1930s  ............................238

Matienko N.V. Model of territorial public self-governnance in Birobidzhan 
and its distinctive features  ...............................................................................................................244

Nikonov G.D. Olgon-Gorinskaya expedition of 2020: following the trail of the 1917–1918 
expedition – on the 150th anniversary of V.K. Arsenyev’s birth  .....................................................251

Системные требования: РС не ниже класса Pentium III; 256 Mb RAM; 
свободное место на HDD 32 Mb; Windows 98/XP/7/10; Adobe Acrobat Reader

Объем данных (53 326 Кб)
Дата размещения на сайте: 20.07.2021 г.

Дата подписания к использованию: 12.07.2021 г.



9

С 25 по 27 мая 2021 г. в г. Биробиджане (Россия) состоялась VIII Всероссий-
ская научная конференция с международным участием «Современные проблемы 
регионального развития». Она является продолжением традиционно проводимых 
институтом симпозиумов «Человеческое измерение в региональном развитии» 
(1992–2000 гг.), «Проблемы устойчивого развития регионов в XXI веке» (2002, 
2004 гг.). Традиционно совместно с Институтом комплексного анализа регио-
нальных проблем ДВО РАН соорганизатором научного мероприятия выступил 
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема.

Конференция посвящена обсуждению широкого спектра проблем и пер-
спектив мировой цивилизации и тесно связанных с ними конкретных проблем 
регионального развития. В этом году в ней приняли участие 85 исследователей и 
специалистов из России, Украины, Израиля и США. В озвученных докладах про-
слеживается несколько актуальных направлений, по которым в настоящее время 
ведется активный научный поиск.

Серия докладов была посвящена вопросам формирования региональной 
экологической политики, результатам эмпирических исследований характе-
ристики компонентов геосистем Дальневосточного региона, их влияния на де-
ятельность населения. В докладе З.Г. Мирзехановой на примере Хабаровского 
края были проанализированы отдельные причины, затрудняющие эффективное 
выполнение задач региональной экологической программы. Е.А. Григорьева и 
В.А. Глаголев изучали влияние климатических условий юга Дальнего Востока 
на здоровье населения. Они выполнили анализ особенностей внутригодовой ди-
намики показателей здоровья населения в городах юга Дальнего Востока России 
на примере смертности от всех причин и кардиореспираторных заболеваний с 
использованием индекса сезонности. В свою очередь, в материалах Е.М. Клими-
ной, А.В. Остроухова и В.А. Купцовой приведены результаты социологического 
опроса жителей сельской местности Хабаровского края, отражающего восприя-
тие местным населением экологической ситуации в месте проживания, взаимо-
действия с окружающей средой и угрозами для промысла. 

В геологических исследованиях продолжено обсуждение результатов изу-
чения глубинного строения земной коры и верхней мантии в Дальневосточном 
регионе (А.М. Петрищевский, Е.П. Развозжаева, Ю.В. Талтыкин, Л.Ф. Мишин, 
Е.А. Коновалова), ресурсного потенциала стратегического сырья и др.

Судя по представленным на конференции докладам, оценка биологического 
разнообразия Дальневосточного региона ведется на трех уровнях – экосистем-

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



10

ном, видовом и генетическом. Это направление остается традиционно актуаль-
ным из-за слабой изученности обширного и труднодоступного региона на восто-
ке страны. Специалисты интересуются редкими и инвазивными видами растений 
(Л.А. Антонова, Т.Н. Моторыкина, Т.А. Рубцова и В.А. Горелов), разнообразием 
флоры и фауны отдельных географических комплексов и особо охраняемых при-
родных территорий (В.Н. Бурик, Е.А. Макарченко, Н.М. Яворская), состоянием и 
динамикой экологических сообществ (М.А. Гвоздарева, О.С. Любина, А.В. Мель-
никова, Л.Г. Гречухина, А.С. Великий и Г.С. Ткачук), биологическими ресурсами 
(А.Л. Брыкова, Л.В. Фрисман, Е.С. Лонкина) и др.

Результаты экологических исследований на конференции были также пред-
ставлены в докладах по математическому моделированию биологических сооб-
ществ и экосистем. Они касались вопросов моделирования динамики различных 
сообществ (О.Л. Жданова и Е.Я. Фрисман, О.Л. Ревуцкая, М.П. Кулаков, Г.П. Не-
верова и Е.Я. Фрисман и др.), а также имитационного компьютерного моделиро-
вания оптимальных схем лесопосадки (А.Н. Колобов).

На секциях, посвященных социально-экономическим и культурологиче-
ским аспектам развития регионов, обсуждался широкий круг вопросов. Отме-
тим из них несколько докладов. Е.В. Гамерман рассмотрел влияние пандемии 
COVID-19 на состояние национальной безопасности в Дальневосточном феде-
ральном округе. Т.М. Комарова оценила влияние экономической преступности 
на привлечение инвестиций в регионах Дальнего Востока России. С.Н. Мищук 
проанализировала ситуацию с трудовой миграцией на востоке страны до и по-
сле 2020 года. В продолжение вопросов национальной безопасности в докладе 
И.В. Калининой и С.А. Соловченкова обсуждается самоидентификация сель-
ского населения приграничного региона. Среди докладов, касающихся истори-
ческой и культурологической направленности,большое внимание было уделено 
истории формирования Еврейской автономной области (В.С. Гуревич, Е.Г. Ма-
рундик, М Макарова, А.И. Иванов и др.), отдельным историческим личностям 
(А.Н. Акименко, Н.М Бородулин, И.С. Бренер и др.). 

В целом прозвучавшие на разных секциях конференции доклады, интегри-
руются в несколько актуальных направлений региональной повестки устойчиво-
го развития: экологическая и национальная безопасность, сохранение природно-
го и историко-культурного наследия, развитие представлений о географической 
среде и природно-ресурсном потенциале.

Оргкомитет
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 551.5:314.42(571.6)

МЕЖСЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ 
В ГОРОДАХ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

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

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

Анализ особенностей внутригодовой динамики показателей здоровья населения на при-
мере смертности от всех причин смерти и кардиореспираторных заболеваний с использова-
нием индекса сезонности показал, что максимальный уровень смертности в городах на юге 
Дальнего Востока характерен для зимнего периода, минимальный – летом. При детальном 
анализе сезонности смертности в старшей возрастной когорте по причинам кардиореспира-
торных заболеваний выявлен высокий риск развития патологий в зимний период с максиму-
мом в феврале. Интересно относительное снижение показателя в ноябре, по-видимому, свя-
занное с так называемым «эффектом жатвы», когда избыточная смертность в один период 
(в октябре) компенсируется уменьшением показателя в последующий временной отрезок. Для 
населения старшего возраста в Хабаровске максимум в январе и резкий подъем в октябре 
повторяет картину смертности от всех причин смерти с мало выраженным гендерным раз-
личием. Во Владивостоке для мужчин характерно максимальное развитие сердечно-сосуди-
стых катастроф в январе, некоторое увеличение – в мае и октябре, минимальное – в августе 
и сентябре при годовой динамике с амплитудой в 20%.

Ключевые слова: смертность населения, сезонность смертности, юг Дальнего Востока.

Образец цитирования: Григорьева Е.А., Глаголев В.А. Межсезонная динамика показа-
телей смертности в городах на юге Дальнего Востока России // Региональные проблемы. 2021. 
Т. 24, № 2–3. С. 11–18. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-11-18.

Межсезонные изменения метео-
рологических условий оказывают не-
благоприятное воздействие на течение 
ряда заболеваний у человека, способ-
ствуют перенапряжению и срыву ме-
ханизмов адаптации и, как следствие, 

обострению болезни и даже леталь-
ному исходу. Эти особенности необ-
ходимо учитывать при мониторинге 
состояния заболеваемости климато-
чувствительных групп населения и 
при планировании профилактических 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 11–18. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-11-18.
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мероприятий [4, 14, 16, 17]. К наибо-
лее распространенным заболеваниям, 
характеризующимся чувствительно-
стью к климато-погодным факторам, 
относятся болезни органов дыхания и 
кровообращения [2–5, 9–11, 13]. Целью 
настоящей работы является изучение 
сезонности кардиореспираторной па-
тологии на юге Дальнего Востока на 
примере городов Хабаровск и Владиво-
сток.

Материалы и методы
Использовались данные об об-

щей, сердечно-сосудистой (ICD-9: 
390–459; ICD-10: группа I) и респира-
торной смертности (коды ICD-9: 460–
519 и ICD-10: группа J) населения для 
городов Хабаровск и Владивосток за 
2000–2017 гг., предоставленные АНО 
«Информационно-издательский центр 
«Статистика России».

Для изучения особенностей сезон-
ной динамики смертности населения 
за многолетний период использовался 
индекс сезонности, показывающий от-
ношение смертности в данный месяц 
к средней величине за все годы анали-
зируемого периода; полученные итого-
вые значения делятся на число лет на-
блюдения, в результате получаются 12 
месячных средних значений. При этом 
если значение индекса сезонности для 
какого-либо месяца превышает 100%, 
то считается, что в этом месяце активи-
зировались сезонные факторы [4].

Результаты и обсуждение
Анализ особенностей внутригодо-

вой динамики показателей здоровья на-
селения на примере смертности от всех 
причин смерти и кардиореспираторных 
заболеваний с использованием индекса 

сезонности показал, что максимальный 
уровень смертности характерен для 
зимнего периода, минимальный – для 
лета (рис. 1). Выявленные особенности 
сезонной динамики летальности насе-
ления характерны для других стран и 
для регионов России [1, 3, 6, 7].

Детальный анализ внутригодовой 
динамики обнаруживает максимальные 
значения индекса сезонности в январе, 
минимальные – в августе как для всего 
населения, так и отдельно для мужской 
и женской смертности. В межсезонье 
индекс практически одинаков для вес-
ны и осени с относительным увеличе-
нием в октябре.

Для населения старших возрастов 
характерна четко проявляющаяся годо-
вая динамика с максимумом в зимний 
период в январе и минимумом в лет-
ний в августе. Для лиц старше 65 лет 
вероятность умереть зимой примерно 
на 20–25% выше, чем летом. Сходная 
картина выявляется и в исследовани-
ях российских и зарубежных авторов 
[6, 8].

При детальном анализе сезонно-
сти смертности в старшей возрастной 
когорте по причинам кардиореспира-
торных заболеваний выявлен высокий 
риск развития патологий в зимний пе-
риод с максимумом в феврале (рис. 2). 
Наименьшая смертность всего населе-
ния отмечена также в августе. Интерес-
но относительное снижение показателя 
в ноябре, по-видимому, связанное с так 
называемым «эффектом жатвы», когда 
избыточная смертность в один период 
(в октябре) компенсируется уменьше-
нием показателя в последующий вре-
менной отрезок [17].
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Рис. 1. Индекс сезонности смертности для всего населения, 
мужской и женской смертности от всех причин смерти по данным 

за 2000–2017 гг., %: 1) Хабаровск, 2) Владивосток

Fig. 1. Seasonality index of mortality for the entire population, 
male and female mortality from all causes of death according 

to data for 2000–2017, %: 1) Khabarovsk, 2) Vladivostok

1)

2)
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Рис. 2. Индекс сезонности кардиореспираторной смертности лиц старшего 
возраста для по данным за 2000–2017 гг., %: 1) Хабаровск, 2) Владивосток

Fig. 2. Seasonality index of older cardiorespiratory mortality according 
to data for 2000–2017, %: 1) Khabarovsk, 2) Vladivostok

Несколько иная картина выявле-
на в гендерном разрезе. В Хабаровске 
максимум в январе и резкий подъем в 
октябре повторяет картину смертности 
от всех причин смерти и в целом для 
населения старшего возраста с мало 
выраженным гендерным различием 

(рис. 2.1). Во Владивостоке для муж-
чин характерно максимальное разви-
тие сердечно-сосудистых катастроф в 
январе, некоторое увеличение – в мае 
и октябре, минимальное – в августе и 
сентябре при годовой динамике с ам-
плитудой в 20% (рис. 2.2). Годовая ам-

1)

2)
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плитуда смертности среди женского 
населения несколько выше и составля-
ет 25%: яркий максимум отмечается в 
январе, минимум в сентябре. 

Выявленные особенности сезон-
ной динамики смертности населения 
в городах Хабаровск и Владивосток 
повторяют годовой ход межсуточных 
изменений температуры, что позволя-
ет говорить о повышенной акклима-
тизационной нагрузке на организм че-
ловека зимой и в период межсезонных 
перестроек весной и осенью, и требует 
дальнейших детальных исследований, 
направленных на изучение холодного 
периода года.

Конечно, соотношение темпера-
туры и заболеваемости может быть 
искажено или изменено социально-де-
мографическими факторами и загряз-
нением воздуха, которые также надо 
принимать во внимание [14, 15]. Кроме 
того, известно, что аномально резкие 
изменения погоды влияют на развитие 
острых респираторных вирусных ин-
фекций и гриппа, увеличивая риск эпи-
демий [12].

Таким образом, особенности коле-
бания индекса сезонности смертности 
в Хабаровске и Владивостоке говорят 
о повышенной нагрузке на кардиоре-
спираторную систему организма в хо-
лодный период в целом и в переход-
ные сезоны года. Последующий анализ 
межсуточной динамики смертности 
во взаимосвязи с межсуточными коле-
баниями основных метеопараметров 
позволит уточнить возможное влия-
ние изменчивости погоды на здоровье 
населения в городах на юге Дальнего 
Востока.
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INTRA-ANNUAL DYNAMICS OF MORTALITY RATES IN CITIES 
OF THE SOUTHERN PART OF THE RUSSIAN FAR EAST

E.A. Grigorieva, V.A. Glagolev

The analysis of the intra-annual dynamics of mortality rates features from all causes and from 
cardiorespiratory diseases, using the seasonality index, showed the maximum mortality rate in cities 
of the Far East south in winter, and the minimum-in summer.

 A detailed analysis of mortality caused by cardiorespiratory diseases in the older age cohort 
has revealed a higher risk of pathologies in winter periods, with a maximum in February.

A relative indicator decline in November, apparently associated with the so-called «harvest 
effect», when excess mortality in one period (in October) is compensated by the indicator decrease 
in the subsequent time period. For the elderly population in Khabarovsk, the maximum death rate 
in January and its sharp rise in October repeats the picture of all-cause mortality with little gender 
difference.

For men – residents of Vladivostok-the maximum development of cardiovascular disasters oc-
curs in January, a slight increase in mortality is observed in May and October, and the minimum-in 
August and September, with an annual dynamics with an amplitude of 20%.

Keywords: mortality, seasonality of mortality, southern part of the Russian Far East.
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УДК 551.524(571.6)

МЕЖСУТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

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

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

Межсуточные изменения температуры воздуха для городов на юге Дальнего Востока 
испытывают заметный годовой ход с максимумом в зимний период и минимальными значе-
ниями летом, а также заметным повышением в мае по сравнению с соседними месяцами. 
Летний минимум во Владивостоке несколько меньше, чем в Хабаровске, и эти величины в два 
раза меньше зимних максимальных значений. Максимум холодного периода наиболее ярко вы-
ражен во Владивостоке в течение месяцев с ноября по февраль. В г. Хабаровске максимальное 
количество критических (более 5°С) перепадов температуры отмечается в зимний период в 
декабре и январе; меньше всего таких дней в августе. Резкий сдвиг характерен для перехода 
от сентября к октябрю, когда число дней со значительным межсуточным изменением тем-
пературы увеличивается в три раза. Межсезонная динамика критических перепадов темпе-
ратуры во Владивостоке та же, но абсолютное значение максимумов в два раза выше, чем в 
Хабаровске. Это объясняется морским климатом Владивостока, активной циклонической де-
ятельностью, сопровождающейся постоянными перепадами температуры в зимний период.

Ключевые слова: температура воздуха, межсуточные изменения, юг Дальнего Востока.

Образец цитирования: Григорьева Е.А. Межсуточные изменения температуры воздуха 
на юге Дальнего Востока России // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 19–24. DOI: 
10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-19-24.

Изменение климата включает в 
себя два основных типа колебаний, 
негативно влияющих на здоровье че-
ловека: как общее прогрессирующее 
потепление, так и повышенная измен-
чивость и, соответственно, непредска-
зуемость погодных условий [8, 10]. В 
последние годы появилось много работ, 
показывающих, что внезапные измене-
ния температуры воздуха в течение дня 
являются неблагоприятным фактором 
для здоровья [1, 2, 9, 11]. Нарушения 
суточной динамики основных метеове-

личин и увеличение их междусуточной 
изменчивости, характерные для пе-
реходных сезонов года, отражаются в 
клинико-функциональных изменениях, 
оказывая негативное влияние на людей 
с кардиореспираторными заболевания-
ми [3, 4]. Именно поэтому очень важно 
выявление особенностей динамики ос-
новных метеопараметров между сосед-
ними сутками. 

Целью настоящей работы являет-
ся изучение межсуточных изменений 
температуры на юге Дальнего Востока 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 19–24. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-19-24 
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на примере городов Хабаровск и Вла-
дивосток. Для расчетов использовались 
ежедневные погодные данные для ги-
дрометеостанций Хабаровск и Влади-
восток по среднесуточной температуре 
воздуха за период с 1 января 2000 по 31 
декабря 2017 гг., размещенные на сай-
те ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (http://
meteo.ru/data).

Исследование межсуточных изме-
нений температуры в осреднении по 
месяцам для городов Хабаровск и Вла-
дивосток показало, что эти изменения 
испытывают заметный годовой ход с 
максимумом в зимний период и мини-
мальными значениями летом, а также 
заметным повышением в мае по срав-
нению с соседними месяцами (рис. 1).

Для обобщения картины здесь и 
далее по тексту представлены модуль-
ные значения всех величин межсуточ-
ных изменений температуры. Летний 
минимум во Владивостоке несколько 
меньше, чем в Хабаровске, и эти вели-
чины в два раза меньше зимних макси-

Рис. 1. Межсуточное изменение температуры воздуха в городах Хабаровск 
и Владивосток, среднемесячные величины за период с 2000 по 2017 гг., °С

Fig. 1. Day-to-day change in air temperature in the cities of Khabarovsk and 
Vladivostok, average monthly values for the period from 2000 to 2017, °C s/w

мальных значений. Максимум холод-
ного периода наиболее ярко выражен 
во Владивостоке в течение месяцев с 
ноября по февраль. Сходная динамика 
межсуточных изменений температуры 
отмечена нами ранее для Биробиджа-
на [7].

Отдельный интерес представля-
ют значительные, более 5 °С, перепа-
ды температуры, особенно остро вли-
яющие на организм человека [4]. Для 
г. Хабаровска выявлено, что в каждом 
месяце в течение года есть такие кри-
тические изменения температуры, но 
максимальное их количество с макси-
мальной суммой температур отмечает-
ся в зимний период в декабре и январе 
(рис. 2.2). Второй максимум в мае не-
много меньше, но все равно заметен. 
Меньше всего таких дней в августе – 
всего три за исследуемый период. Рез-
кий сдвиг характерен для перехода от 
сентября к октябрю, когда число дней 
со значительным межсуточным изме-
нением температуры увеличивается в 
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три раза.
Во Владивостоке картина заметно 

отличается (рис. 2.1). Здесь та же, что и 
в Хабаровске, межсезонная динамика с 
максимумом в период с ноября по ян-
варь, подъемом в мае и минимальными 
величинами в августе. Но абсолютное 
значение максимумов в два раза выше, 
чем в Хабаровске. Это объясняется 
морским климатом Владивостока, ак-
тивной циклонической деятельностью, 
сопровождающейся постоянными пе-
репадами температуры в зимний пери-
од [5].

В то же время интересно отме-
тить, что каждый случай значитель-
ного (>5 °С) межсуточного изменения 
температуры примерно одинаков для 
обоих городов и в среднем за год со-

Рис. 2. Сумма перепадов температуры за дни с межсуточными 
перепадами более 5 °С и число таких дней за период с 2000 по 2017 гг.: 

1) Владивосток, 2) Хабаровск

Fig. 2. The sum of temperature differences for days with day-to-day 
differences of more than 5 °C and the number of such days for the period 

from 2000 to 2017: 1) Vladivostok, 2) Khabarovsk

1) 2) 

ставляет 6,4 °С (рис. 3). Абсолютные 
максимумы наблюдаются в зимний пе-
риод: 14,8 °С в Хабаровске в декабре и 
14,3 °С во Владивостоке в феврале.

Отмеченные максимумы суще-
ственно превышают пороговые зна-
чения [4, 6], что может приводить к 
обострению кардиореспираторных за-
болеваний.

Таким образом, особенности вну-
тригодовой динамики межсуточных 
изменений температуры позволяют 
предположить наличие повышенной 
нагрузки на кардиореспираторную си-
стему организма в холодный период в 
целом и переходные сезоны года, что 
может сказаться на заболеваемости и 
смертности населения. Необходим по-
следующий сопряженный анализ меж-
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суточной динамики показателей пого-
ды и здоровья населения для выявления 
закономерностей таких взаимосвязей.
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DAY-TO-DAY CHANGES IN AIR TEMPERATURE 
IN THE SOUTHERN PART OF THE RUSSIAN FAR EAST

E.A. Grigorieva

Day-to-day changes in air temperature for cities in the southern part of the Russian Far East 
experience a noticeable annual dynamics with its maximum in winter and minimum values in sum-
mer, and a noticeable increase in May as compared to neighboring months. The summer minimum in 
Vladivostok is slightly smaller than in Khabarovsk, and these values are two times less than maximum 
values in winter. The cold period maximum is most pronounced in Vladivostok from November to 
February. In Khabarovsk, the maximum critical temperature changes (more than 5°(C) are observed 
during the winter period in December and January; the fewest such days are in August. A sharp shift 
in temperatures is typical for the transition period from September to October, when the number of 
days with a signifi cant change in the inter-day temperature is tripled. The off-season critical tem-
perature changes dynamics in Vladivostok is the same, but the absolute value of the maxima is twice 
as high as in Khabarovsk. This is due to the maritime climate of Vladivostok, active cyclonic activity, 
accompanied by constant temperature changes in winter.

Keywords: air temperature, day-to-day changes, south of the Far East.

Reference: Grigorieva E.A. Day-to-day changes in air temperature in the southern part of 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ
ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. ХАБАРОВСКА)

К.В. Ионкин
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: ionkin.1983@inbox.ru

На основе авторской карты ландшафтов территории города Хабаровска 
проанализирована репрезентативность существующей системы ООПТ городской 
территории. Показано, что в настоящее время ООПТ краевого и местного значения зани-
мают 563,13 га, что составляет 1,5% от общей площади города. На основе анализа ланд-
шафтной структуры и хозяйственной значимости в пределах городской территории выде-
лено 5 ландшафтно-экологических районов: Северный, Южный, Прибрежный, Восточный и 
Островной, для которых характерно неравномерное размещение охраняемых территорий. 

Ключевые слова: городские ландшафты, ландшафтно-экологические районы, особо ох-
раняемые природные территории в городах. 

Образец цитирования: Ионкин К.В. Особо охраняемые природные территории в струк-
туре городских ландшафтов (на примере г. Хабаровска)  // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, 
№ 2–3. С. 25–28. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-25-28.

Особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ) городов – это охраня-
емые природные территории, распо-
ложенные в населенных пунктах или 
в непосредственной близости от них. 
Они предназначены для выполнения 
ряда задач, таких как сохранение при-
родного комплекса в условиях рекреа-
ционного пользования, восстановление 
нарушенного природного комплекса, 
создание условий для регулируемого 
отдыха в природных условиях, а так-
же решение научных проблем. Осо-
бо охраняемые природные территории 
служат ключевыми элементами зеле-
ной инфраструктуры и экологического 
каркаса городов, центрами сохранения 
ландшафтного и биологического разно-

образия, имеют многофункциональное 
значение и являются центрами инве-
стиционной привлекательности. Доля 
ООПТ в общей площади города – один 
из показателей, свидетельствующих о 
его экологически устойчивом разви-
тии [1, 2, 4].  В 1995 г. в России был 
принят федеральный закон «Об особо 
охраняемых территориях», позволя-
ющий определить виды, задачи, усло-
вия организации и функционирования 
ООПТ. Городские ООПТ – это объекты 
федеральной, региональной и муници-
пальной собственности, которые явля-
ются общенациональным достоянием. 
Первые ООПТ в Хабаровске созданы 
в 1997 г. Это были в основном терри-
тории, которые исторически использо-
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вались как зеленые зоны (парки, город-
ской сад, питомники и др.). Большая 
часть ООПТ Хабаровска объединена 
в единую сеть зелеными коридорами, 
роль которых в той или иной степени 
выполняет уличное озеленение. В на-
стоящее время общая площадь ООПТ 
г. Хабаровска – 563,13 га, что состав-
ляет 1,5% от общей площади города. 
Сеть ООПТ Хабаровска объединяет 29 
охраняемых объектов различных кате-
горий: 5 краевого значения (памятники 
природы) занимают 210,69 га (0,6% от 
площади города); 24 местного значения 
(памятники природы, парковые зоны, 
рекреационные зоны, природно-рек-
реационные зоны, скверы и охраняе-
мые природные комплексы) занимают 
352,44 га (0,9% от площади города). 

Город с точки зрения его ланд-
шафтной организации – это относи-
тельно новая ландшафтная среда, где 
техногенные и природные компонен-
ты взаимодействуют между собой, при 
этом природная составляющая ланд-
шафта города служит пространствен-

ной основой селитебной территории. 
Для оценки специфики распреде-

ления ООПТ г. Хабаровска и его соот-
ветствия ландшафтной структуре тер-
ритории в 2015–2020 гг. в программной 
среде ArcGIS 10.5 составлена карта 
ландшафтов города Хабаровска с дета-
лизацией, соответствующей масштабу 
1:50 000. Исходными материалами по-
служили тематические и топографи-
ческие карты различного масштабного 
ряда и данные дистанционного зон-
дирования Земли высокого простран-
ственного разрешения, а также мате-
риалы полевых исследований. Анализ 
материалов ранее выполненных работ 
(Е.М. Климина) и результаты авторских 
исследований позволили выделить в 
пределах города Хабаровска 5 эколого-
географических районов: Северный, 
Южный, Прибрежный, Восточный, 
Островной. Картографический анализ 
локализации ООПТ города Хабаровска 
свидетельствует о их неравномерном 
распределении (табл.). 

Таблица
Распределение ООПТ по ландшафтно-экологическим зонам города Хабаровска

Table
Distribution of protected areas by landscape and ecological zones of Khabarovsk

Ландшафтно-экологические 
районы ООПТ, шт. / площадь, га

Доля ООПТ от площади 
ландшафтно-экологического 

района, %
Северный 17 / 374,93 4,9
Южный 8 / 142,04 1,5
Прибрежный 3 / 27,99 1,8
Восточный  1 / 23,00  0,5
Островной - -
Итого: 29 / 567,96 1,5
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В настоящее время сеть ООПТ 
Хабаровска не отражает ландшафтное 
и биологическое разнообразие тер-
ритории. Анализ репрезентативности 
объектов свидетельствует: охраняют-
ся в основном лесные ландшафты, в 
ООПТ не представлены в настоящее 
время болотные, луговые, водные, что 
не соответствует пространственной 
представительности природных ком-
плексов Приамурья в той части, где 
расположен город [4]. Наряду с суще-
ствующими ООПТ в городе Хабаров-
ске имеется значительное количество 
территорий, перспективных для орга-
низации ООПТ: «Парк школы олим-
пийского резерва» (123.5 га) и парковая 
зона «Северный парк» (25.0 га); резер-
вирование зеленых массивов, переда-
ваемых Министерством обороны РФ в 
муниципальную собственность; охрана 
пойменных ландшафтов на российской 
части о. Большой Уссурийский в преде-
лах города; экологическая реставрация 
техногенных ландшафтов (например, 
строительство спортивно-рекреаци-
онной зоны «Ореховая сопка»). Таким 
образом, современное ландшафтно-
экологическое планирование городской 
территории ориентирует на оптимиза-
цию городского пространства, что воз-
можно за счет сохранения и расшире-
ния сети особо охраняемых природных 
территорий.  
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PROTECTED AREAS IN THE STRUCTURE OF URBAN 
LANDSCAPES (BY THE EXAMPLE OF KHABAROVSK)

K.V. Ionkin
 

In the town of Khabarovsk there are 5 landscape-ecological (L-E) regions: the Northern, South-
ern, Pribrezhny, Vostochny and Ostrovnoy. In order to preserve nature areas within the town, in 1997 
some specially protected landscape-ecological areas were founded within in the town. Their area is 
567.96 hectares now, or 1.5% of the Khabarovsk total area. The Northern region is the most polluted 
one among the L-E regions network (4.9%). It is proposed to increase the protected areas at the ex-
pense of the reserve territories.

Keywords: urban landscapes, landscape and ecological areas, specially protected areas in 
cities.
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РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Рассмотрены итоги социального опроса жителей сел Хабаровского края, связанного с 
оценкой экологической ситуации в местах проживания, взаимодействия с окружающей сре-
дой и угрозами для местного промысла.   

Ключевые слова: социальный опрос, жизнедеятельность населения, экологическая си-
туация, природопользование.

Образец цитирования: Климина Е.М., Остроухов А.В., Купцова В.А. Оценка взаимоот-
ношений человека и природной среды по результатам опроса сельских жителей Хабаровского 
края // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 29–33. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-
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Одной из актуальных проблем 
жизнеобеспечения местного населения 
является оптимизация взаимоотноше-
ний с окружающей средой. Для жите-
лей местностей, граничащих с особо 
охраняемыми природными территори-
ями (ООПТ), вопросы природопользо-
вания зачастую обостряются и созда-
ют определенные угрозы как для них 
самих, так и для функционирования 
ООПТ.

В 2019 г. проводился социальный 
опрос жителей четырех сельских по-
селений Нанайского района Хабаров-
ского края: Верхней Маномы, Нижней 
Маномы, Дады и Арсеньева в рамках 
реализации международного проек-
та [2]. Опрос проводили сотрудники 
Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН и представители 
общины коренных малочисленных на-

родностей Севера. Общая численность 
респондентов составила 135 чел., из 
них в селах Верхняя и Нижняя Манома 
по 20 человек, с. Арсеньево – 45 чело-
век, с. Дада – 50 чел. Основные задачи, 
решаемые в ходе анкетирования: вы-
явление социально-демографических 
условий жизнедеятельности основных 
групп населения, факторов деградации 
природных экосистем из-за пожаров и 
их последствий для местного населе-
ния; оценка жителями сел сложившей-
ся экологической ситуации.

Разработка анкет учитывала име-
ющиеся региональные методики [1, 3] 
и особенности посещения природных 
объектов; влияние природных пожа-
ров на жизнедеятельность (риски, со-
циальная и экологическая адаптация, 
гражданская позиция); современную 
экологическую ситуацию, связанную с 
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пожарами, необходимость дальнейших 
действий, предпринимаемых органами 
государственной власти и жителями 
сел. Поскольку все села расположе-
ны или на границе с созданным в 2007 
году Анюйским национальным парком 
(АНП), или в его пределах (пос. Верх-
няя Манома), вопросы отношения жи-
телей к ООПТ в той или иной степени 
затрагивались в ходе общения с мест-
ным населением.

Основной тенденцией в измене-
нии экологической ситуации жителями 
всех сел единодушно было названо ее 
ухудшение. Большая часть опрошен-
ных ответили, что экологическая си-
туация скорее ухудшилась (34,1%), а 
30,4% – что она значительно ухудши-
лась. Почти 26% отметили ежегодное 
постепенное ухудшение, еще 23,7% 
отметили ухудшение в течение послед-
них 10 лет. Таким образом, по времени 
возникновения данной ситуации эти 
сроки сопоставимы с периодом конца 
ХХ – начала ХХI вв., когда страна на-
ходилась на пике экономического кри-
зиса.

Проявление негативных тенден-
ций в экологической ситуации прежде 
всего связывалось с лесными пожа-
рами (45,2% ответивших) и упадком 
хозяйственной деятельности (43,7%), 
30,4% ответивших связали ухудшение 
экологической ситуации с наводнения-
ми, а 26,7% – с отсутствием финансовых 
средств на восстановление и охрану. 
Некоторые участники анкетирования 
назвали такие причины, как браконьер-
ство, незаконная рубка леса, а также 
промышленные заготовки. Опрашива-
емые убеждены, что наибольший вред 
растительному и животному миру при-

носит промышленная заготовка леса, 
затем – лесные пожары, и третья при-
чина – браконьерство. С загрязнением 
природных сред большинство опро-
шенных связывают  исчезновение ре-
сурсов, важных для их жизнедеятель-
ности. Практически все опрошенные 
отмечают сокращение запасов рыбных 
ресурсов (122 чел. или 90,4%). Второй 
по значимости обозначена проблема 
уничтожения лесов (64,4%), далее – со-
кращение ресурсов дикоросов (57,8%) 
и промысловых зверей (49,8%). Таким 
образом, важнейшими для жителей сел 
являются проблемы, связанные с со-
кращением количества ресурсов, изы-
маемых ими из природных экосистем.

В проводимом в 2002 г. А.С. Шей-
нгаузом и Г.И. Сухомировым анкети-
ровании создание АНП только пла-
нировалось, и поэтому мнение о нем 
укладывалось в рамки представлений 
о значимости ООПТ в целом [3]. В то 
время на вопрос «Как вы относитесь к 
созданию новых ООПТ?» 85,4% сель-
ских жителей ответили одобрительно, 
4,2% – не одобрили; 2,1% – безразлич-
но. При этом в ходе опроса было вы-
явлено, что состояние охраны ООПТ 
было оценено как плохое (50,7% сель-
ских жителей), 31% – удовлетворитель-
ное, что в целом являлось выражением 
общественного мнения, а не личной 
позиции. 

За время, прошедшее с момента 
образования АНП, местные жители 
стали считать, что ООПТ – серьезное 
препятствие на пути к бесконтрольным 
сбору дикоросов, охоте и рыбалке. Рас-
положенный в непосредственной бли-
зости от сел Анюйский национальный 
парк является зачастую источником на-
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пряженной ситуации для жителей этих 
поселений (они лишены возможности 
охотиться и рыбачить в традиционных 
местах, а новые расположены доста-
точно далеко от мест проживания, и 
ряд других проблем). Поэтому ответы 
на данный вопрос вызывали серьезные 
трудности и являлись «фактором бес-
покойства» прежде всего для мужчин, 
привыкших заготавливать ранее зна-
чительные объемы данных ресурсов 
вблизи сел. Эта тема является своео-
бразным «камнем преткновения» в от-
ношениях между местным населением 
и администрацией АНП. Конфликты с 
АНП проявляются в поиске новых мест 
промысла в связи с потерей традицион-
ных мест охоты и ловли рыбы; в появ-
лении новых экологических ситуаций, 
которые связаны с АНП, а решение 
их не осуществляется по ряду причин 
(например, очистка засоренной про-
токи Чуин на границе села Арсеньево 
и национального парка), создающих 
конфликтную ситуацию, и, в конечном 
итоге, в изменении отношения к дан-
ной ООПТ. 

Для независимой оценки обеспе-
ченности местного населения недре-
весными ресурсами в пределах тра-
диционных мест заготовок проблемой 
является, как и ранее, отсутствие объ-
ективных количественных сведений по 
их современному использованию. По 
данным о размерах освоения недре-
весного растительного сырья за 2001 и 
2019 гг. выявлено заметное снижение 
объемов заготовок по всем ресурсам, 
кроме черемши и орехов, что связано с 
наибольшей коммерческой ценностью 
данных видов ресурсов. 

Один из вопросов анкеты был 

посвящен оценке местными жителя-
ми незаконных видов деятельности, 
наиболее широко распространенных 
в Приамурье (рубка леса, выжигание 
травы, охота и рыбалка), таких как уго-
ловное преступление; нарушение, за 
которое нужно штрафовать; незначи-
тельный поступок; отсутствие ответа. 
58,6% отметили незаконную рубку как 
уголовное преступление, 31,4% счи-
тали необходимым за это штрафовать. 
Выжигание травы – этот вид деятель-
ности традиционно осуществлялся в 
Приамурье весной и осенью и, несмо-
тря на то, что травяные палы представ-
ляют серьезную угрозу для пойменных 
экосистем, отношение к ним как к не-
гативному действию меняется недоста-
точно быстро. Это мнение, возможно, 
отразилось в ответах: 50,2% считают, 
что необходимо в этом случае штрафо-
вать, 25,2% расценивают как уголовное 
преступление, 15,9% отметили как не-
значимый поступок и 14,9% не смогли 
определить свое отношение. Охота и 
ловля рыбы – виды промысла, наиболее 
важные для местных жителей, поэтому 
они были оценены достаточно осторож-
но. Лишь 17,5% опрошенных расцени-
ли незаконную охоту и рыбную ловлю 
как уголовное преступление, 43,9% – 
большинство опрошенных – отметили 
необходимость штрафовать, 30,7% соч-
ли малозначимым поступком и 7,9% не 
определили отношения к этому. 

Обращает на себя внимание отно-
шение к охоте и рыбалке, которое самая 
большая часть опрошенных в 2019 г. 
рассматривает как нарушение, подле-
жащее к штрафу. В то же время в 2001 г. 
отношение к незаконной охоте рассма-
тривалось большинством как уголовно 
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наказуемое преступление. Еще больше 
тревожит факт, что 30,7% современных 
жителей сел вообще не считают эти 
промыслы каким-либо серьезным про-
ступком и тем более преступлением. К 
общим негативным тенденциям можно 
отнести рост числа респондентов, не 
считающих данные виды нарушений 
важными поступками, и снижение доли 
респондентов, оценивающих их как 
уголовное преступление. 

Таким образом, выявлено усиле-
ние потребительского утилитарного 
отношения к промысловым ресурсам, 
что связано в значительной степени с 
неблагоприятной экономической ситу-
ацией в маленьких селах, усилением 
зависимости от природных экосистем.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке исследовательского 
проекта CIFOR (ПС от 19.03.19 г.).
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На примере Хабаровского края представлен краткий анализ отдельных причин, затруд-
няющих выполнение задач, обозначенных в региональной экологической программе.
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Образец цитирования: Мирзеханова З.Г. Региональные экологические программы: не-
которые проблемы эффективности реализации (на примере Хабаровского края) // Региональ-
ные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 34–38. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-34-38.

Казалось бы, не так давно активно 
обсуждалась программа стратегическо-
го развития регионов России «Страте-
гия 2020». Потом она была откорректи-
рована до 2025 года, сегодня в проекте 
программа до 2035 года. Программы 
разрабатываются в рамках федераль-
ного закона №172-ФЗ от 28.06.2014 г. 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» [6]. Решение 
региональных проблем в сфере охра-
ны окружающей среды возложено на 
экологические программы, представля-
ющие собой стратегическую и такти-
ческую основу проводимой на той или 
иной территории региональной эколо-
гической политики (РЭП).

Понятие «региональная экологи-
ческая политика» объединяет три важ-
нейших начала, определяющих эколо-
гическую основу развития территории: 

региональная специфика, современные 
экологические требования и полити-
ка – система мер, учитывающих эту 
специфику и требования [5]. Эти со-
ставляющие должны быть гармонично 
взаимоувязаны и отражать региональ-
ные интересы населения конкретных 
территорий, что не всегда удается сде-
лать. Более того, как показывает прак-
тика, сложности возникают и с выпол-
нением задач, задекларированных в 
экологических программах, как с пози-
ции достижения целевых индикаторов, 
так и обозначенных задач.

2020 год – год подведения итогов, 
окончательных в рамках «Стратегии 
2020», рубежных в рамках выполне-
ния задач, задекларированных в пла-
нах до 2025 года. Предварительные 
оценки имеющихся результатов преи-
мущественно неутешительные. Ана-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 34–38. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-34-38 
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лиз выполнения задач, обозначенных в 
действующих в нашей стране програм-
мах в сфере экологии и рационального 
природопользования, свидетельствует 
о том, что ни по одной из программ не 
достигнут ожидаемый уровень значе-
ний [1, 8]. Расхождение реальных по-
казателей социально-экономического 
развития регионов российского Даль-
него Востока (РДВ) и Забайкалья с за-
явленными в одноименной программе 
показано в работах ведущих экономи-
стов [1, 5 и др.]. Ситуация с выполне-
нием экологических задач для многих 
регионов РДВ также далеко не оптими-
стична [7]. 

Причин складывающегося поло-
жения много, на примере Хабаровско-
го края рассмотрим некоторые из них, 
влияющие на результативность выпол-
нения экологической программы. Это:

1 – разобщенность целевых уста-
новок в действующих региональных 
программах;

2 – отсутствие методической осно-
вы для выполнения некоторых задекла-
рированных в программе задач;

3 – слабая представительность не-
посредственно региональных показате-
лей.

1. Стратегическое планирование 
в крае осуществляется на основе регу-
лирующих нормативно-правовых актов 
субъекта, таких как [3, 7, 9]:

- Стратегия социального и эконо-
мического развития Хабаровского края 
на период до 2020 года и в последую-
щем до 2025 года;

- План мероприятий («Дорожная 
карта») по внедрению положений феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 
- Государственная программа «Ох-

рана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Хаба-
ровском крае»; 

- Государственная программа «Ин-
новационное развитие и модернизации 
экономики Хабаровского края».

Каждая программа, имея соб-
ственную целевую установку, не имеет 
связи с другими, не предусматривает 
достижение целей в контексте требо-
ваний мировых моделей развития. Это 
накладывает отпечаток на выполнение 
запланированных задач не только ка-
ждой из них, но и улучшения ситуации 
в регионе в целом.

2. Целью государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопас-
ности в Хабаровском крае» является 
улучшение экологической ситуации в 
крае. Среди задач – снижение негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду, сохранение ландшафтного и биоло-
гического разнообразия, формирование 
экологической культуры населения. Ни 
в содержании программы, ни в показа-
телях не отражено, каким образом бу-
дет проводиться охрана ландшафтов и 
в чем суть ландшафтного разнообра-
зия. В программе оно ассоциируется с 
долей площади территории Хабаров-
ского края, занятой ООПТ всех уров-
ней, что методически ошибочно.

3. Анализируя содержательное 
наполнение всего комплекса использу-
емых в программе экологических по-
казателей, следует отметить, что изме-
нение экологической ситуации в крае 
отслеживается по унифицированным 
индикаторам. Собственно региональ-
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ных показателей, отражающих специ-
фику конкретной территории, – 20%.

Исправление положения необы-
чайно важно в связи с необходимостью 
регионального стратегического плани-
рования на период до 2035 года («Стра-
тегия-2035»). Вызывает опасение 
традиционное игнорирование эколо-
гизации деятельности в региональных 
планах развития. Кроме того, необхо-
димо позаботиться, чтобы террито-
риальные стратегии соответствовали 
прогрессивным требованиям мирового 
развития.
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В работе приводятся результаты исследования кислородсодержащих органических со-
единений средней летучести в стерильной пароводяной смеси из скважин и высокотемпера-
турных источников Мутновской, Паратунской и Узонской гидротермальных систем. Мето-
дом газовой хроматомасс-спектрометрии установлено 41 кислородсодержащее соединение, 
относщееся к 7 гомологическим рядам. Широкого распространения достигают спирты, эфи-
ры, карбоновые кислоты, альдегиды и кетоны биогенного происхождения.

Ключевые слова: гидротермальная система, термальная вода, органическое вещество, 
генезис, карбоновые кислоты.
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Полуостров Камчатка является ак-
тивным вулканическим регионом, ко-
торый обладает мощными термомине-
ральными ресурсами. Формирование 
высокотемпературных гидротермаль-
ных систем здесь происходит в услови-
ях резкого термоградиентного режима 
благодаря близкому положению магма-
тического очага к поверхности. Одни 
из наиболее высокотемпературных 
гидротермальных систем в пределах 
полуострова Камчатка – Мутновская, 
Паратунская и Узон-гейзерная. Ранее 
осуществлялись исследования органи-
ческого вещества средней летучести в 
термальных водах Камчатки [2–4, 6, 7]. 
Однако состав и молекулярно-массовое 
распределение кислородсодержащих 

соединений подробно не рассматрива-
лись. Вместе с тем это многочисленная 
группа органических соединений, объ-
единяющая несколько классов органи-
ческих соединений, которые являются 
биохимически важными соединениями 
и участвуют во многих процессах, про-
исходящих в системе «вода–порода–
газ–органическое вещество».

Исследование термальных вод и 
пароводяной смеси полуострова Кам-
чатка проводилось в летний период 
2005, 2007 и 2009 гг. Для отбора проб 
термальной воды на органическое ве-
щество использовалась посуда из тем-
ного стекла с притертой крышкой емко-
стью 0,5 дм3, предварительно промытая 
хромовой смесью и дистиллированной 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 39–42. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-39-42 
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водой. При анализе пароводяной смеси, 
поступающей из глубоких скважин, от-
бирался конденсат этой смеси. Концен-
трат органических соединений получа-
ли методом твердофазной экстракции. 
Качественный анализ органических со-
единений проводили на газовом хрома-
томасс-спектрометре Shimadzu GCMS-
QP2010S.

Кислородсодержащие органиче-
ские соединения присутствуют практи-
чески во всех исследуемых термальных 
водах и пароводяной смеси, причем их 
доля в составе органического вещества 
средней летучести составляет значи-
тельную часть, до 80% (в среднем около 
25%). Всего установлено 41 кислород-
содержащее соединение. К кислородсо-
держащим органическим соединениям 
относятся спирты, альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты и эфиры. Также 
сюда могут быть отнесены некоторые 
амиды и стероиды [1]. Это обширная 
группа органических соединений ши-
роко распространена в биосфере, при-
сутствует в природных водах и имеет, 
вероятно, биогенное происхождение 
[5]. Самые «многочисленные» гомоло-
гические ряды в исследуемых водах – 
это карбоновые кислоты (14 соедине-
ний), эфиры (11 соединений) и спирты 
(5). На остальные гомологические ряды 
приходится 11 соединений (альдегиды, 
кетоны, стероиды и 1 лактам).

Характерным классом кислород-
содержащих соединений в термаль-
ных водах Камчатки являются спирты, 
достигающие в среднем 20%. Спир-
ты – производные углеводородов, в мо-
лекулах которых один или несколько 
атомов водорода замещены на соответ-
ствующее число гидроксильных групп 

(–ОН) [1]. В исследуемых водах уста-
новлены спирты с числом атомов угле-
рода в молекуле – С5, С8, С10, С15, С16. 
Наблюдается резкое преобладание чет-
ных гомологов (отношение нечетных к 
четным 0,2), что указывает, вероятно, 
на их биогенное происхождение в тер-
мальных водах исследуемых районов. 
Кроме спиртов широко распростране-
ны эфиры, в среднем около 18%. В ис-
следуемых нами водах установлено 11 
эфиров.

К кислородсодержащим компо-
нентам, установленным в термальных 
водах, относятся также альдегиды и 
кетоны, занимающие в среднем 12%, и 
карбоновые кислоты (в среднем 10%). 
Молекулярно-массовое распределение 
карбоновых кислот указывает на явно 
биогенное происхождение в исследуе-
мых водах (отношение нечетных кис-
лот к четным в среднем 0,3). Всего 
установлено 14 карбоновых кислот.

К остальным гомологическим ря-
дам кислородсодержащих соединений, 
установленных в термальных водах, 
относятся стероиды, явно биогенные 
компоненты, продукт животного про-
исхождения, найденные только в одном 
месте – кипящий водяной котел Дач-
ного термального поля, и лактамы или 
амиды, представленные только одним 
компонентом – 2-пирролидоном – со-
единеним, содержащим наряду с угле-
родом, водородом и кислородом еще и 
азот.

Таким образом, органические со-
единения средней летучести, содер-
жащие в своем составе атом кислоро-
да, установлены практически во всех 
исследуемых термальных водах и па-
роводяной смеси Мутновского и Па-
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ратунского геотермальных районов и 
кальдеры Узон. Всего установлено 41 
кислородсодержащее соединение, от-
носящееся к 7 гомологическим рядам. 
Их относительное содержание в со-
ставе органического вещества средней 
летучести около 25%. Широкого рас-
пространения достигают спирты, эфи-
ры, карбоновые кислоты, альдегиды и 
кетоны. Эти соединения широко проду-
цируются в биосфере и имеют, вероят-
но, биогенное происхождение. На это 
указывают и особенности молекуляр-
но-массового распределения карбоно-
вых кислот и спиртов.
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ORGANIC MATTER IN THERMAL WATERS OF KAMCHATKA 
(OXYGEN-CONTAINING COMPOUNDS)

V.A. Poturay
 

The author represents his investigation of the oxygen-containing compounds composition 
in sterile steam-water mixture from wells and in high-temperature springs of the Mutnovskaya, 
Paratunskaya and Uzonskaya hydrothermal systems. Using gas chromatography-mass spectrometry, 
it has been identifi ed 42 oxygen-containing compounds belonging to 7 homologous series. Alcohols, 
esters, carboxylic acids, aldehydes and ketones of biogenic origin are widely distributed in the 
hydrothermal systems.
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Дана оценка качества воды малых рек г. Хабаровска в зимнюю межень 2020–2021 гг. 
Показано широкое варьирование концентраций загрязняющих веществ, обусловленное разли-
чиями в химическом составе питающих вод.

Ключевые слова: малые реки, качество воды, зимняя межень, Хабаровск.
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Развитие урбанизации территорий 
оказывает значительное влияние на 
качество речных вод. В этих условиях 
антропогенные факторы демонстриру-
ют более сильное воздействие по срав-
нению с природными факторами [3]. 
Качество вод малых рек г. Хабаровска 
является серьезной проблемой для его 
жителей уже более ста лет [4]. В на-
стоящее время материалы, полученные 
Институтом водных и экологических 
проблем ДВО РАН, позволяют следить 
за состоянием водотоков, а также соот-
носить его изменения с этапами разви-
тия города. Основной целью приведен-
ного исследования является изучение 
химического состава вод малых рек в 
зимнюю межень 2020–2021 гг. Именно 
в данный период наиболее ярко прояв-
ляется влияние хозяйственной деятель-
ности на качество рек [1, 5].

Наблюдения за качеством воды рек 
осуществляли на территории города  в 
декабре 2020 г. на рр. Плюснинка, Чер-
дымовка и Безымянная, кроме этого, 
в январе и феврале 2021 г. (остальные 
водотоки перемерзли, широкое разви-
тие получили наледи). В пробах воды 
определяли концентрации нитратного, 
нитритного и аммонийного азота, ми-
нерального фосфора, нефтепродуктов 
и анионных поверхностно-активных 
веществ (АПАВ). Для определения сте-
пени загрязненности вод использовали 
значения предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) вредных веществ для 
водных объектов рыбохозяйственно-
го значения [2]. Результаты измерений 
концентраций загрязняющих веществ, 
превышающих значения ПДК, пред-
ставлены в таблице.
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Окраина города в основном заня-
та одноэтажной застройкой, дачами и 
огородами. В воде рек, дренирующих 
эту территорию, наиболее распростра-
ненным загрязняющим веществом яв-
ляется аммонийный азот (табл.). Наи-
большее превышение значения ПДК 
зафиксировано в воде рр. Черная, Ма-
трениха и Гнилая падь. Менее загрязне-
ны этим веществом воды рр. Безымян-
ная, Березовая, Курча-Мурча и Красная 
речка.

Содержание нитритного азота пре-
вышено только в воде рр. Красная речка 
и Матрениха, что связано с созданием 
анаэробной среды, вызванной посту-
плением сточных вод жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Значительное загрязнение фосфа-
тами из-за широкого использования в 
моющих средствах отмечено в водах 
рр. Безымянная, Матрениха и Черная, 

в меньшей степени рр. Гнилая падь и 
Красная речка (табл.). 

Наибольшее содержание АПАВ в 
воде малых рек зафиксировано на окра-
ине города, в воде рек его центральной 
части концентрации значения ПДК не 
превышают.

Малые реки, протекающие на тер-
ритории крупных городов, часто загряз-
нены нефтепродуктами. В г. Хабаровске 
наибольшим загрязнением этими веще-
ствами характеризуется р. Курча-Мур-
ча, дренирующая территорию нефте-
перерабатывающего завода. В меньшей 
степени загрязнены нефтепродуктами 
воды рр. Черная и Березовая.

Малые реки исторической части 
города, питающиеся подземными вода-
ми и водами изношенных систем водо-
снабжения и водоотведения, значитель-
но меньше загрязнены различными 
веществами, чем реки окраин города.

Таблица
Превышение значений ПДК загрязняющих веществ в воде малых рек города

Table
MPC exceeding values of pollutants in small rivers of Khabarovsk

Показатель

Река

Южная часть Северная часть Центральная 
часть 

М
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ха

Бе
зы

мя
нн

ая
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ка

NH4
+ 49 8.2 28.6 13.6 64 3.82 2.1 10.8 1.78

NO2
- 1.46 - - 1.75 - - - - -

HPO4
2- 22 42 1.75 1.8 38 - - 1.8 1.9

Нефтепродукты 9 22 7 4 36 3 100 - 1.1
АПАВ 23.5 20 8 4.7 18.4 - 4.7 - 1.1
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Таким образом, водотоки Хабаров-
ска в зимнюю межень сильно различа-
ются по химическому составу, посколь-
ку имеют разные источники питания с 
разным химическим составом и интен-
сивностью влияния.

Важность систематического мо-
ниторинга химического состава вод 
малых рек обуславливается возмож-
ностью вовремя прогнозировать ухуд-
шение качества воды на правом берегу 
Амура, который является популярным 
местом летнего отдыха горожан.
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ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN SMALL RIVERS OF KHABAROVSK 
DURING THE WINTER LOW-WATER PERIOD OF 2020–2021

I.S. Sinkova
 

The quality of water in small rivers of Khabarovsk during the winter low-water years 2020–
2021 has been assessed. It shows a wide variation in pollutants concentrations due to a different 
chemical composition of feeding waters. 
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ГИДРОХИМИЯ РЕКИ ТЫРМА 
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Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

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

Изучена пространственно-временная динамика содержания растворенных веществ в 
воде р. Тырма и ее притоках. Установлены большие различия в величинах минерализации и 
концентраций НСО3

-, Са2+, Mg2+ и Fe, обусловленные природными условиями территории. 
Ключевые слова: бассейн р. Тырма, реки, химический состав воды, главные ионы.

Образец цитирования: Шестеркин В.П. Гидрохимия реки Тырма // Региональные про-
блемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 47–51. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-47-51.

Река Тырма – один из главных 
притоков Бурейского водохранилища 
(площадь водосбора 15 100 км2, дли-
на – 334 км). Основными притоками 
являются рр. Яурин (3160 км2 и 195 км), 
Гуджал (2750 км2 и 171 км) и Сутырь 
(2160 км2 и 174 км). Гидрохимическая 
изученность рек бассейна р. Тырма 
низкая, мониторинг за качеством воды 
Росгидромет осуществляет с 1965 г. на 
р. Яурин у с. Аланап [1]. Материалы по 
химическому составу воды р. Тырма и 
остальных ее притоков отсутствуют. 
Данная работа восполняет этот пробел. 

Гидрохимические исследования 
проводили в бассейне р. Тырма в 2015–
2019 гг. эпизодически. Пробы воды от-
бирали с поверхности, анализировали 
в ЦКП при ИВЭП ДВО РАН. В воде 
изучали содержание главных ионов, 
биогенных и органических веществ.

По химическому составу речные 
воды бассейна р. Тырма относятся к 
гидрокарбонатному классу, группе 
кальция. Сложные геологические и ге-
окриологические условия территории 
обусловливают большие различия в 
содержании растворенных веществ 
(табл.). Воды рек, дренирующие за-
падные склоны Буреинского хребта, 
сложенные терригенными юрскими и 
меловыми отложениями, характеризу-
ются повышенным содержанием ионов 
кальция и магния, гидрокарбонатного 
иона (табл.). Максимальные концен-
трации этих ионов отмечены в воде рек 
Джансово, Джагданна и Кевыта-Макит, 
дренирующих карстовые породы Гуд-
жальской подзоны [2], наименьшие – в 
руч. Софрон, питание которого осу-
ществляется преимущественно за счет 
атмосферных осадков. 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 47–51. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-47-51 
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Сод ержание сульфатного иона в 
воде всех рек, кроме рек Гуджальской 
подзоны, изменяется в узких пределах 
(<2,0–4,7 мг/л). В воде рек карстовой 
подзоны содержание сульфатного иона 
достигает 12,2 мг/л. Концентрация K+ и 
Cl-  в химическом стоке из-за атмосфер-
ного генезиса незначительна: первого 
не превышает 1 мг/л, а второго изменя-
ется в пределах 0,5–1,3 мг/л.

Река Тырма и ее притоки харак-
теризуются хорошо выраженной се-
зонной динамикой стока основных 
ионов, обусловленных изменениями 
водного режима и наличием многолет-
немерзлых пород. Поэтому в период 
открытого русла максимальные кон-
центрации основных ионов наблюда-
ются осенью, минимальные – в июле в 
паводки [4]. 

Содержание органического веще-
ства (ОВ) оценивалось по величине 
перманганатной окисляемости и цвет-
ности, позволяющей судить о генези-
се ОВ. Цветность характеризует водо-
растворимые окрашенные гумусовые 
соединения почв и болот, а ПО, кроме 
этого, бесцветные и малоокрашенные 
вещества, образующиеся в результате 
продукционно-деструкционных про-
цессов. Наибольшие значения ПО и 
цветности воды отмечаются в июле, 
когда повышение температур активи-
зирует процессы разложения ОВ. Поэ-
тому реки бассейна р. Тырма относятся 
к зоне повышенной окисляемости [3].

Максимальное содержание ОВ от-
мечается в половодье. В руч. Софрон и 
р. Сутырь, дренирующих заболоченные 
территории, значения ПО достигали 

Таблица
Средний химический состав воды рек бассейна р. Тырма в 2015–2019 гг.

Table
Average chemical composition of river water in the Tyrma River basin in 2015–2019

Водоток
ЦВ Na+ Ca2+ Mg2+ HCO3

- SO4
2- NO3

- Fe М ПО
гра-
дус мг/л мг О/л

Тырма 86 1,5 8,4 2,3 34 4,0 0,27 0,25 51,7 17,3
Гуджал 40 2,0 9,8 3,3 44 5,1 0,18 0,06 64,1 9,8
Джансово 50 2,5 20,0 5,0 82 6,6 0,16 0,11 117,0 13,9
Кевыта 56 2,0 10,0 2,7 39 5,9 0,42 0,08 61,9 13,3
Софрон 90 1,4 4,1 1,8 19 2,1 0,23 0,12 29,7 17,3
Сутырь 85 1,3 5,6 1,9 24 3,3 0,25 0,11 37,3 16,0
Яурин 80 1,7 5,6 1,7 28 2,4 0,26 0,34 41,6 15,3
Якагулин 71 1,9 5,5 1,8 25 3,1 0,24 0,15 38,4 13,9

Примечание: ЦВ – цветность воды, М – минерализация, ПО – перманганатная окисляемость, 
ХПК – химическое потребление кислорода
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32,0 и 24,1 мг О/л при цветности 142 и 
121º Pt-Co шкалы соответственно. Ве-
личины отношения Цв/ПО в водотоках 
отличались незначительно (4,4–5,1), 
что свидетельствует о близости рек по 
трофности. В это время формирование 
состава речных вод осуществляется под 
влиянием талых снеговых вод, при этом 
происходит наибольший по сравнению 
с другими фазами водного режима вы-
нос подвижных форм ОВ с водосбора. 
Много органических веществ выносят 
реки и в паводки. Осенью с увеличени-
ем в питании рек доли подземных вод 
содержание ОВ достигает наименьших 
значений [4]. 

Локальные изменения вызваны 
усилением влияния заболоченности во-
досборов в формировании химическо-
го состава воды. Временные вариации 
цветности и стока ОВ рек обусловлены 
характером водного питания. При этом 
увеличение стока ОВ и цветности про-
исходит одновременно с повышением 
расходов воды, когда формирование 
химического состава речных вод про-
исходит за счет поверхностного стока. 
В маловодные годы цветность воды рр. 
Тырма и Яурин снижается в 2 и 1,6 раза 
соответственно.  

Биогенная составляющая химиче-
ского стока р. Тырма и ее притоков оце-
нивалась по содержанию аммонийного 
и нитратного азота, минерального фос-
фора. Исследования свидетельствуют 
о больших колебаниях концентраций 
нитратного азота: от предела обнару-
жения (0,04 мг/л) в воде рек заболо-
ченных территорий до 1,7 мг/л в воде 
таежных рек, дренирующих пирогенно 
измененные водосборы. Исследования 

в бассейне р. Анюй свидетельствуют 
о повышенном его содержании (до 8,0 
мг/л) в воде рек, дренирующих гари, 
после лесных пожаров [3]. Концентра-
ция аммонийного азота значительно 
ниже, в основном находится ниже пре-
дела обнаружения (< 0,05 мг/л).

Доля минерального фосфора в 
стоке биогенных веществ в р. Тырма и 
ее притоках незначительна, в основном 
не превышает 0,006 мг Р/л.

Содержание растворенного железа 
в водах исследуемых рек изменяется в 
широких пределах (табл.). Наименьши-
ми значениями характеризуются воды 
рек, дренирующих преимущественно 
лесные массивы, наибольшими значе-
ниями – воды рек заболоченных терри-
торий. В воде рек Тырминской равнины 
максимальные значения отмечаются 
во время максимального оттаивания 
мерзлоты [5], поэтому в сентябре со-
держание железа обычно в 2 и более 
раза выше, чем в июле.     

Проведенные исследования свиде-
тельствуют о значительных различиях 
в содержании растворенных веществ в 
воде р. Тырма и ее притоков, значитель-
ном влиянии состава подстилающих 
пород, водного режима, а также лесных 
пожаров на формирование химическо-
го состава речных вод. 
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HYDROCHEMISTRY OF THE TYRMA RIVER

V.P. Shesterkin 
 

The spatial-temporal dynamics of the dissolved substances content in the Tyrma River water 
and in its tributaries have been studied by the author. It was found great differences in the values 
of mineralization and concentrations of HCO3-, Ca2+, Mg2+ and Fe, due to natural conditions of the 
territory. 
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В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

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

Рассмотрена минерализация воды малых рек российской части бассейна Амура. Наи-
меньшие значения отмечены в воде рек, дренирующих интрузии, повышенные – в воде рек 
в районах рудопроявлений и месторождений полиметаллов, развития карста и выходов ми-
неральных вод. Максимальной минерализацией характеризуются воды рек урбанизированных 
территорий. 

Ключевые слова: Приамурье, малые реки, минерализация.
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Химический состав вод большин-
ства малых рек Приамурья формиру-
ется в условиях муссонного климата, 
высокой устойчивости подстилающих 
пород к выветриванию и низкой хозяй-
ственной деятельности. 

Суровые климатические условия 
высокогорий и среднегорий, сложен-
ных в основном промороженными на 
разную глубину интрузиями, обуслав-
ливают низкую минерализацию воды 
(< 20 мг/л). Подобные значения мине-
рализации характерны и для многих 
малых таежных рек Буреинского наго-
рья, других возвышенностей, сформи-
рованных интрузивными породами 
разного состава и возраста [5]. 

Реки северо-восточной окраи-
ны Буреинского нагорья, дренирую-
щие в основном терригенные поро-
ды, характеризуются более высоким 
содержанием Ca2+ и HCO3

-, широким 

варьированием минерализации [5]. В 
воде р.  Яурин зимой она находится в 
пределах 68,2–110,2 мг/л, в половодье 
и паводки – 28,9–41,5 мг/л, в летнюю 
межень превышает 50 мг/л. 

В горах Нижнего Приамурья, сло-
женных юрскими и нижнемеловыми 
отложениями, эффузивными породами, 
минерализация речных вод в период 
открытого русла менее 40 мг/л. Более 
высокие значения отмечены в воде ма-
лых рек в районе золоторудных место-
рождений «Албазино» (<100 мг/л) и 
«Красная горка» (<111 мг/л), Нилан-
ской карстовой подзоне (<105 мг/л).

Реки северного Сихотэ-Алиня, 
дренирующие осадочные и эффузивные 
породы осевой части хребта, а песча-
ники и др. в западной части, отличают-
ся низкой минерализацией (<40 мг/л), 
слабой сезонной ее изменчивостью. 
Максимальное значение (<90 мг/л) от-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 52–55. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-52-55 



53

мечено в районе оловорудного рудо-
проявления «Таусинское» [3]. 

Повышенная минерализация реч-
ных вод наблюдается в районе Сол-
нечного и Перевального оловорудных 
рудопроявлений, Фестивального мед-
но-оловянного месторождения [1]. В 
воде р. Шелехова, дренирующей прояв-
ление алунитов, она составляет 52 мг/л. 
Подобное значение следует ожидать в 
воде рек Искинского проявления алу-
нитов на Нижнем Амуре.

Сульфатно-кальциевый состав вод 
и широкая амплитуда колебаний мине-
рализации характерна для вод малых 
рек Малмыжского золотомедного ру-
допроявления (35–76 мг/л). Подобные 
значения минерализации отмечены  в 
воде малых рек Сутарского и Кимкан-
ского железорудных месторождений.

Повышенная минерализация воды 
наблюдается в районах развития карста. 
В воде рек, дренирующих рифогенные 
известняки в бассейне р. Хор, она пре-
вышает 70 мг/л. Более высокие значе-
ния отмечены в воде малых рек Лондо-
ковского месторождения известняков (в 
паводки достигает 130 мг/л, осеннюю 
межень – 106 мг/л). Подобные значе-
ния характерны для воды рек Бол. Гар-
макан и Широковская, бассейн р. Зея 
(<116 мг/л) [5]. Гидрокарбонатно-маг-
ниевый состав и высокая минерализа-
ция воды (< 785 мг/л) зафиксированы 
в районе Кульдурского месторождения 
бруситов [4].

В районе выходов Мухенского ме-
сторождения углекислых вод минера-
лизация воды р. Пунчи летом возраста-
ет на 12,2 мг/л, зимой – 35,4 мг/л [6]. 
Подобное повышение минерализации 
отмечено в воде р. Кульдур ниже сбро-

са термальных вод Кульдурского ме-
сторождения (<110 мг/л).   

В районах вулканогенных образо-
ваний речные воды имеют низкую ми-
нерализацию (< 30 мг/л) и гидрокарбо-
натно-магниевый состав [5].

Минерализация воды малых рек 
хр. Большой Хехцир не превышает 
55 мг/л, наименьшее значение наблю-
дается в воде р. Быкова, дренирующей 
гранитоиды Корфовского массива, наи-
большее – в воде других рек, бассейны 
которых сложены осадочными отло-
жениями. В половодье минерализация 
воды р. Быкова мало изменяется, тогда 
как на остальных реках достигает наи-
меньших за год значений, не отличает-
ся от минерализации вод таежных рек 
бассейна р. Анюй [5]. Летом минера-
лизация воды возрастает из-за акти-
визации хозяйственной деятельности 
на водосборе. Сбросы сточных вод в 
русло рр. Матрениха и Безымянная об-
уславливают в их воде максимальное 
значение минерализации зимой (<762 
мг/л), преобладание в воде р. Безымян-
ная среди катионов ионов аммония. 

Малые реки центральной части 
Хабаровска в половодье в марте 2018 г. 
выделялись максимальной величиной 
минерализации (< 893 мг/л), которая 
превышала зимние значения в среднем 
в 1,7 раза из-за выноса большого коли-
чества противогололедных реагентов 
с первыми порциями талых снеговых 
вод. В воде р. Лесопилка, на водосборе 
которой многоэтажные строения и ин-
тенсивность движения автотранспорта 
менее развиты, минерализация воды 
ниже в 1,9 раза. Вода характеризует-
ся хлоридно-натриевым или хлорид-
но-кальциевым составом. 
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Малые реки северной и западной 
части города, по сравнению с централь-
ной частью, обычно содержат меньше 
солей. В воде р. Полежаевка значе-
ния минерализации в феврале–апреле 
2018 г. не превышали 222 мг/л, в лет-
нюю межень достигали 426 мг/л. В воде 
р. Осиповка (северный микрорайон), 
водосбор которой в последние годы 
активно застраивается малоэтажными 
строениями, значения минерализации 
меньше: в апреле достигали 175 мг/л, в 
июне – 268 мг/л. 

Таким образом, минерализация 
воды в малых таежных реках россий-
ской части бассейна Амура в период 
открытого русла в основном находится 
ниже 50 мг/л. Более высокие значения 
характерны для воды рек в районах ру-
допроявлений и месторождений поли-
металлов, развития карста, источников 
минеральных вод. Максимальные зна-
чения минерализации и хлоридно-на-
триевый состав отмечены в половодье 
в воде рр. Плюснинка и Чердымовка в 
центральной части Хабаровска.
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MINERALIZATION OF SMALL RIVERS WATER IN THE AMUR REGION

 V.P. Shesterkin, N.M.Shesterkina 
 

The authors have considered mineralization of small rivers water in the Russian part of the 
Amur basin. The lowest values are observed in water of the rivers, draining intrusions; the highest 
ones – in the rivers of the areas with ore occurrences and deposits of polymetals, karst development 
and mineral water outlets. The maximum salinity is characteristic of the river waters in the urbanized 
territories. 

Keywords: Amur region, small rivers, mineralization.
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В то же время в пределах эталон-
ной Стрельцовской вулканогенной 
кальдеры оруденение разведано горны-
ми выработками до глубины 1,0 км и 
более. Вулканогенные кальдеры Тыр-
минского района весьма сходны по ге-
олого-тектоническим условиям форми-
рования, плотности урановых объектов 
и составу руд со Стрельцовской урано-
носной кальдерой.

Впервые проведено сопоставление 
региональных критериев и локальных 
факторов ураноносности Тырминского 
и Стрельцовского рудных районов, ло-
кализованных в мезозойских вулкано-
генных кальдерах, и доказано их боль-
шое сходство. Но урановые объекты 
Малохинганского района изучены бу-
ровыми скважинами только до глубины 
80–150 м, 50 лет назад и, главным обра-
зом, на поисковой стадии (рис. 1). 

УДК 553.495(571.6)

ТЫРМИНСКИЙ УРАНОВЫЙ РАЙОН КАК ВЕРОЯТНАЯ БАЗА 
УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

А.М. Жирнов1, В.А. Гурьянов2
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Показано, что Тырминский урановый район Дальнего Востока, слабо изученный до глу-
бины 80–150 м от поверхности, характеризуется большим сходством со Стрельцовским 
сверхкрупным урановым районом, отрабатываемым уже 50 лет до глубины 1 км от поверх-
ности. Поэтому он оценивается крупными ресурсами урана до глубины 500 м и, после развед-
ки на глубину, может стать вероятной базой урановой промышленности Дальнего Востока.

Ключевые слова: урановый район, большие перспективы, первоочередной объект для 
разведки.
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Рис. 1. Структурный контроль месторождений урана 
в кальдерах Тырминского района (Жирнов, Гурьянов, 2021)

Fig. 1. Structural control of uranium deposits in the calderas
 of the Tirminsky district (Zhirnov, Guryanov, 2021)

1 – кальдеры с кислыми вулканитами: 1 – Каменушинская, 2 – Яуринская, 
3 – Таланджинская, 4 – Хингано-Олонойская; 2 – мелкие штоки габбро; 3 – 
палеозойские граниты с ксенолитами архейских метаморфитов; 4 – установленные 
разрывные нарушения, в том числе: 1 – Кульдуро-Суларинский, 2 – Биджано-
Эхилканский, 3 – Турук-Ушманский; 5 – предполагаемые скрытые разломы; 
6 А месторождения урана: 1 – Ласточка, 2 – Светлое, 3 – Эхилканское, 4 – 
Каменушинское, 5 – Туманное; 6 Б – рудопроявления урана; 7 – рудопроявления 
олова; 8 – железная дорога Чегдомын–Хабаровск

Месторождения урана в рассмо-
тренных районах сходны по условиям 
локализации рудных тел – в зонах раз-
ломов вулканогенных кальдер и в бла-
гоприятных по литологии горизонтах, 
а также по минеральному составу руд, 
по околорудным изменениям и составу 
минералов–спутников.

Это обстоятельство в сочетании 
с малой изученностью урановых объ-
ектов Тырминского района на глубину 
послужило основанием для прогноза 
открытия в этом районе серии урано-
вых месторождений, в том числе сред-
него и крупного масштаба (рис. 2). 
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Рис. 2. Схематический геологический разрез – модель 
положения прогнозных рудных тел в глубинном разрезе 

Каменушинской впадины (Жирнов, Гурьянов, 2021)

Fig. 2. Schematic geological section-model of the forecast ore bodies position 
in the deep section of the Kamenushinskaya depression (Zhirnov, Guryanov, 2021)

1–9 – вмещающие эффузивные, осадочные и интрузивные породы; 10 – 
разведанные рудные тела месторождения Ласточка (черное); 11 – прогнозируемые 
рудные тела (серое) на разных горизонтах вулканической кальдеры
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Благоприятные географо-экономи-
ческие условия Тырминского рудного 
района – в южной части Дальнего Вос-
тока, с хорошо развитой инфраструкту-
рой и наличием железной дороги – по-
зволяют рекомендовать этот район как 
первоочередной для проведения поис-
ково-оценочных и разведочных работ.

THE TYRMINSKY URANIUM REGION AS A PROBABLE BASE 
FOR THE URANIUM INDUSTRY IN THE FAR EAST

A.M. Zhirnov, V.A. Guryanov

The authors show that the Far Eastern Tyrminsky uranium region, poorly studied to a depth 
of 80–150m from the surface, has much in common with the Streltsovsky super-large uranium 
region, which has been working out f or 50 years to a depth of 1 km from the surface. Therefore, after 
exploration of the region to a depth of 500 m, it could become a likely base for the uranium industry 
in the Far East.

Keywords: uranium region, great prospects, priority object for exploration.
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

(СИХОТЭ-АЛИНЬСКИЙ ОРОГЕННЫЙ ПОЯС)
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Окислительно-восстановительные условия формирования магматических пород опре-
деляют валентность элементов переменной валентности. От соотношения Fe3+ и Fe2+ зави-
сят состав и количество рудного минерала, вес магнитной фракции и магнитная восприимчи-
вость породы, состав темноцветных минералов. За более чем 50-летнюю историю изучения 
редокс-условий впервые получены детальные данные о гранитоидных массивах, расположен-
ных в зоне перехода окислительно-восстановительных условий.

Ключевые слова: редокс-фон, Сихотэ-Алиньский орогенный пояс, магнетитовая серия, 
ильменитовая серия, гранитоиды.

Образец цитирования: Коновалова Е.А., Мишин Л.Ф., Талтыкин Ю.В. Гранитоидные 
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Окислительно-восстановительные 
условия (редокс-условия) – это фон, на 
котором происходит кристаллизация 
магматических пород. На этом фоне 
разновалентные элементы по-разному 
ведут себя в геохимических процессах. 
Содержание двухвалентного и трехва-
лентного железа является наиболее 
доступным индикатором для определе-
ния окислительно-восстановительных 
условий, так как оно определяет же-
лезистость темноцветных минералов, 
количество и состав рудного минерала 
(магнетит – ильменит), магнитную вос-
приимчивость (MS) (рис. 1). 

Среди разновозрастных магмати-
ческих пород Сихотэ-Алиньского оро-
генного пояса (САОП) впервые Н.П. Ро-
мановским [2] по петрофизическим 
данным были выделены магнетитовые 
(МС) и ильменитовые (ИС) разности. 

Были проведены работы по деталь-
ному выделению зон распространения 
пород ильменитовой и магнетитовой 
серии в САОП по комплексу геохими-
ческих и петрофизических характери-
стик [1].

САОП при ширине 200–250 км 
протягивается в северо-восточном на-
правлении на 1350 км. В осевой ча-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 60–63. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-60-63 
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сти пояса картируются магматические 
породы ильменитовой серии (восста-
новительные условия). Породы ИС 
обрамляются породами МС (окисли-
тельные условия). К породам ИС при-
урочены все известные на Сихотэ-Али-
не месторождения и проявления олова 
и вольфрама. С породами МС связаны 
эпитермальные золото-серебряные и 
медно-порфировые месторождения [1].

Благодаря повышенной магнитной 
восприимчивости пород магнетитовой 
серии с помощью каппаметра можно 
непосредственно в поле картировать 
окислительно-восстановительные об-
становки формирования магматиче-
ских образований. Это особенно ак-
туально в тех случаях, когда граница 
окислительного и восстановительного 
флюидных фронтов пересекает одно-
родные в возрастном и петрографиче-
ском отношениях изолированные тела 
гранитоидов.

Например, в районе северного 
выклинивания пород ильменитовой се-
рии САОП зона перехода редокс-усло-

вий составляет первые десятки метров 
и пересекает разновозрастные граниты 
от раннего до позднего мела. Авторами 
были закартированы два гранитоидных 
массива, сложенные одновременно по-
родами МС и ИС. Аксакинский и Юж-
ный Сидимийский массивы находятся 
непосредственно на границе перехо-
да окислительно-восстановительных 
условий: Аксакинский – на северном 
выклинивании зоны ильменитовых по-
род, Южный Сидимийский – на запад-
ной границе перехода редокс-условий.

Для разделения пород этих масси-
вов на МС и ИС использовалось ком-
плексное изучение геохимических при-
знаков: профильные замеры магнитной 
восприимчивости (через 2–3 м в зоне 
перехода, 15–20 м внутри зон распро-
странения пород МС и ИС), анализ хи-
мического состава 41 образца, опреде-
ление состава темноцветных и рудных 
минералов, отбор магнитной фракции.

Аксакинский интрузив однород-
ных крупнозернистых лейкократовых 
гранитов с редкими биотитами площа-

Рис. 1. Влияние окислительных условий на состав и последовательность 
кристаллизации рудных и темноцветных минералов

Fig. 1. Infl uence of oxidative conditions on the composition and sequence 
of crystallization of ore and dark-colored minerals
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дью 40 км2 расположен вблизи стан-
ции Аксака железной дороги Комсо-
мольск-Совгавань. Западный фланг 
массива сложен породами ИС, цен-
тральная и восточная части – порода-
ми МС.

Южный Сидимийский массив 
биотитовых гранитов площадью 60 км2 
(междуречье рр. Малая Сидима и Левая 
Сидима, район им. Лазо, Хабаровский 
край) на севере сложен породами МС, а 
в центре и на юге – породами ИС.

На диаграмме породы МС и ИС 
каждого из массивов образуют единый 
рой (рис. 2), в то же самое время вес 
магнитной фракции коррелируется с 
магнитной восприимчивостью, а желе-
зистость биотитов в породах массивов 
уменьшается с увеличением магнитной 
восприимчивости. 

Наличие ильменитовой и магне-
титовой частей в одном из батолитов 

Калифорнии описано R. Gastil [3]. Ис-
следование подобных тел дает новые 
данные о масштабах зон окислитель-
ных и восстановительных условий, о 
природе этих образований.

Приведенные результаты иссле-
дований с учетом выдержанности по 
простиранию зон распространения по-
род МС и ИС позволяют сделать вывод 
о том, что редокс-условия предваря-
ют образование магматических пород. 
Магматизм происходит на фоне зональ-
ных окислительно-восстановительных 
условий.
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Рис. 2. Химический состав пород. Аксакинский массив: 
1 – ИС, 2 – МС; Сидимийский массив: 3 – ИС, 4 – МС

Fig. 2. Chemical composition of rocks. Aksakinsky massif: 
1-IS, 2-MS; Sidimiysky massif: 3-IS, 4-MS
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GRANITOID MASSIVES OF THE TRANSITION ZONE OF OXIDATION-
REDUCTION CONDITIONS (SIKHOTE-ALIN OROGENIC BELT)

E.A. Konovalova, L.F. Mishin, Yu.V. Taltykin

Redox conditions for the formation of igneous rocks determine the valence of variable valence 
elements. The ore mineral composition and amount, the magnetic fraction weight and the magnetic 
susceptibility of the rock and the composition of the dark-colored minerals depend on the ratio of Fe3+ 
and Fe2+. It is for the fi rst time for more than 50 years of the redox conditions study that the he authors 
obtained detailed data on granitoid massifs located in the zone of redox conditions transition.

Keywords: redox background, Sikhote-Alin orogenic belt, magnetite series, ilmenite series, 
granitoid.
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УЧАСТОК РЫБАЧИЙ – ОБЪЕКТ ДЛЯ ДОИЗУЧЕНИЯ ЗОЛОТОНОСНЫХ 
КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ (ЗАПАДНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ)
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В работе затронута проблема оценки золотоносности дочетвертичных кор выветри-
вания, широко распространенных в предгорьях сводово-глыбовых геоморфоструктур Амур-
ской области, Хабаровского края и Приморского края, по обрамлению крупных и средних по 
размерам кайнозойских впадин и депрессий. Для более детального горно-геологического изу-
чения и оценки золотоносности кор выветривания в качестве одного из таких объектов нами 
рекомендован участок Рыбачий (изучен не в полной мере), а в качестве перспективной – вся 
Мухенская площадь.

Ключевые слова: золотоносность, коры выветривания, участок Рыбачий, Мухенская 
площадь.

Образец цитирования: Нигай Е.В. Участок Рыбачий – объект для доизучения золото-
носных кор выветривания (Западный Сихотэ-Алинь) // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, 
№ 2–3. С. 64–67. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-64-67.

В последние десятилетия внима-
ние многих золотопромышленников 
обращено не только на комплексные 
золотосодержащие рудные объекты 
(золото-серебро-полиметаллические, 
золото-меднопорфировые, золото-се-
ребряные, золото-сурьмяные, золо-
то-вольфрамовые, серебро-оловоруд-
ные золотосодержащие и др.), но и на 
экзогенные месторождения золота фор-
мации кор выветривания. Они характе-
ризуются низкими, рядовыми и, очень 
редко, относительно высокими содер-
жаниями золота, а также, как правило, 
большими объемами горной массы. В 
России к ним можно отнести зоны вы-
щелачивания и окисления таких объек-
тов, как Олимпиадинское (Краснояр-

ский край), Куранахское и Лебединое 
(Республика Саха), зоны окисления 
месторождений Воронцовское и Гагар-
ское (Урал), Покровское и Золотая Гора 
(Амурская область), сыпучий золотосо-
держащий песчано-щебнистый элювий 
в горнопроходческих канавах г. Дяппе 
(Хабаровский край) – по нашим наблю-
дениям и др. 

Приведем пример небольшой про-
мышленной подбазальтовой россыпи 
формации кор выветривания в верхо-
вьях кл. Пасхальный или Игоревский 
(Малый Хинган). Она была выявлена в 
1946–1947 гг. и отрабатывалась штоль-
нями. Сохранялась в законсервиро-
ванном состоянии благодаря покрову 
базальтов мощностью 15–20 м. Содер-
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жания золота на золотоносный пласт 
мощностью 2,0 м составляли в среднем 
3,0 г/м3. Мощность рыхлых отложений 
в нижних частях, представленных золо-
тоносной корой выветривания, состав-
ляла 7–8 м [1]. 

Проведенные нами работы по со-
ставлению карты разновозрастных кор 
выветривания юга Дальнего Восто-
ка и кадастра выявленных пунктов их 
локализации с отбором проб на опре-
деление минералогического состава и 
возраста позволили сделать выводы об 
их широком распространении в южной 
части Дальнего Востока и их важной 
роли в формировании экзогенных ме-
сторождений полезных ископаемых [3, 
4]. Были установлены дочетвертичные 
эпохи корообразования, происходив-
шие синхронно с деструкцией и вырав-
ниванием крупных геоморфоструктур 
юга Дальнего Востока. Важнейшими 
из них явились наиболее поздние эпо-
хи корообразования: палеоценовая, эо-
цен-олигоценовая, раннемиоценовая, 
позднемиоценовая и плиоцен-эоплей-
стоценовая. Коры выветривания пред-
ставлены смешанными минеральными 
типами: гидрослюдисто-каолинито-
вым, каолинит-монтмориллонитовым и 
гидрослюдисто-монтмориллонитовым, 
реже – каолинитовым, нонтронитовым, 
бейделлитовым типами [2]. 

В южной части Хабаровского 
края коры выветривания сохранились 
на слабонаклонных (пологих) поверх-
ностях выравнивания низкогорных 
массивов. Это предгорья Малого Хин-
гана, Баджальской вулкано-плутони-
ческой зоны, Западного и Восточного 
Сихотэ-Алиня, обрамляющие крупные 
кайнозойские депрессии (Чля-Орель-

скую, Чукчагирскую, Среднеамурскую, 
Удыль-Кизинскую) и молодые впадины 
средних размеров (Верхнеамгуньскую, 
Курскую, Хогдинскую, Эворонскую и 
др.). Отмечается наиболее хорошая со-
хранность площадных кор выветрива-
ния на слабонаклонных поверхностях 
выравнивания предгорных массивов 
100–160, 180–200 и 400–440-метровых 
уровней, которые в геоморфологиче-
ском плане могут представлять собой 
как надпойменные террасы крупных 
рек, так и пологие водоразделы их при-
токов. 

В предгорьях Западного Сихотэ-
Алиня или Западно-Сихотэалинского 
вулканогенного пояса, сложенного пре-
имущественно миоценовыми базальта-
ми острогорского комплекса, перекры-
вающими большую часть осадочных и 
магматических образований, в зоне его 
сочленения с восточным обрамлением 
Среднеамурской впадины нами была 
выделена Мухенская площадь, пер-
спективная на выявление золотонос-
ных кор выветривания линейно-пло-
щадного типа. В ее западной части 
находится участок Рыбачий, частично 
изученный в отношении наличия кор 
выветривания, с прямыми признаками 
рудоносности (работы КТЭ Дальгеоло-
гии 1978 г. и ДВИМСа 2002 г.). 

В северной части рекомендуемой 
площади размещаются одноименное 
мелкое месторождение бурых углей 
(Мухенское) и крупное промышленное 
месторождение подземных вод Пун-
чинское. В западной части площади в 
1970-е гг. были открыты месторожде-
ния огнеупорных глин, представляю-
щие собой каолиновую кору выветри-
вания. Рекомендуемая площадь имеет 
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большое сходство с районом золото-
россыпного месторождения руч. Боло-
тистый. Работы ДВИМСа в 2002 г. на 
участке Рыбачий, который находится 
на водоразделе р. Пунчи и руч. Рыба-
чий, подтвердили высказанные нами 
ранее рекомендации в отношении этой 
площади и привели к положительному 
результату: здесь была выявлена ли-
нейно-площадная кора выветривания. 
Она имеет следующие параметры: пло-
щадь 0,5х2,0 км2, мощность рыхлых от-
ложений составляет от 3,5 до 15 м по 
левому борту верхнего правого прито-
ка руч. Рыбачий. Максимальная насы-
щенность золоторудной минерализаци-
ей (это 6 рудных тел СВ простирания) 
наблюдается в зонах повышенной тре-
щиноватости и интенсивного окварце-
вания СВ ориентировки – в пределах 
площади развития кор выветривания 
по гранитам. Эти зоны, по всей вероят-
ности, связаны с мелкими оперяющими 
разломами, ответвляющимися от более 
крупного. Отметим, что рассматривае-
мая нами площадь размещается вбли-
зи глубинного Центрального Сихотэ-
Алинского разлома.
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The paper deals with the problem of assessing the gold content of pre-Quaternary weathering 
crusts, which are widespread in the foothills of the doming-block geomorphological structures of the 
Amur Region, Khabarovsk and Primorsky Territories, by framing large and medium-sized Cenozoic 
depressions and depressions. For a more detailed mining and geological study and assessment of the 
gold content of the weathering crusts, we recommended the Rybachy site as one of these objects (not 
fully studied), and the entire Mukhenskaya area as a promising one.
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ТИПА В ЗЕМНОЙ КОРЕ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ
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Показаны возможности диагностики и пространственной параметризации структур 
центрального типа (СЦТ) по распределениям сингулярных точек и плотностной контраст-
ности, моделируемых без априорной геолого-геофизической информации. Охарактеризованы 
интрузивно-купольные структуры в земной коре, образующиеся при внедрении интрузивных 
тел, и мантийные СЦТ плюмовой природы, образующиеся при выдавливании астеносферы под 
подошву литосферы в зонах субдукции литосферных плит и региональных зонах растяжения.

Ключевые слова: гравитационные модели, реология, структуры центрального типа, 
плюмы.

Образец цитирования: Петрищевский А.М. Вероятностно-детерминированные грави-
тационные модели структур центрального типа в земной коре и верхней мантии // Региональ-
ные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 68–72. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-68-72.

Структуры центрального типа 
(СЦТ) чрезвычайно широко распро-
странены в тектоносфере Земли, од-
нако, по причине сложного строения и 
неоднородности физических свойств 
магматических пород разного веще-
ственного состава (гранитоиды, дио-
риты, андезиты, базальты, риолиты) в 
совмещенном пространстве, геофизи-
ческое моделирование этих структур 
связано со значительными трудностя-
ми, препятствующими применению 
обычных методов.

В докладе излагаются результаты 
исследования реологических и геоме-
трических параметров типичных СЦТ, 

конструируемых с помощью внутренне 
однозначных вероятностно-детермини-
рованных гравитационных моделей, не 
связанных с внешней (по отношению 
к гравиметрической) геолого-геофи-
зической информацией [1, 2]. Носите-
лем информации о реологии и стро-
ении земной коры и верхней мантии 
является плотностная контрастность 
среды (μz-параметр) между центрами 
плотностных неоднородностей (Z0) и 
поверхностями (Нс), на которые выме-
таются, по Пуанкаре, источники грави-
тационных аномалий, заключенные в 
нижележащем слое [1].

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 68–72. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-68-72 
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В качестве примеров коровых СЦТ 
рассмотрены Белогорская, Сихотэ-
Алинская (рис. 1) и Синегорская в Си-
хотэ-Алине. Модели мантийных СЦТ 
рассмотрены на примерах Мая-Селемд-
жинского, Амуро-Зейского, Охотского, 
Япономорского, Колымо-Индигирско-
го, Катазиатского, Эмейшаньского и 
Йеллоустонского плюмов. Характер-
ной особенностью СЦТ является кон-
центрическая зональность аномалий 
плотностной контрастности: в центрах 
структур наблюдаются минимумы, а на 
флангах – максимумы. ИКС проявлены 
также в распределениях особых точек 
плотностных неоднородностей, лока-

лизуемых без априорной информации 
методом Трошкова-Грозновой (рис. 1). 

В Южном Сихотэ-Алине (рис. 1) 
под давлением нижнекорового диапи-
ра (µz > 35 ед.) гранитно-метаморфиче-
ский слой (µz = 15–25 ед.) выгнулся к 
поверхности, а подстилающий его слой 
представляет собой вязкую среду (µz < 
15 ед.) – вероятный позднемезозойский 
магматический очаг. Структура про-
явлена в распределениях трех классов 
возмущающих источников. К макси-
мумам плотностной контрастности на 
флангах структуры приурочены Даль-
негорский (Д), Верхне-Уссурский (ВУ), 
Кавалеровский (К), Соболиный (Сб), 

Рис. 1. Интрузивно-купольная структура в Центральном Сихотэ-Алине

Fig. 1. Intrusive dome structure in Central Sikhote-Alin

1 – изолинии плотностной контрастности (10-2 кг / м 2 / км); 2–4 – особые точки по 
методу Трошкова-Грозновой [2]: центры масс (2), вершины многоугольников (3), 
боковые грани горизонтальных пластин (4); 5 – линии корреляции особых точек; 
6 – контур интрузивно-купольной структуры. N – число гармоник, Н – высоты 
пересчета поля вверх
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Рис. 2. Плотностная контрастность (а‒б), температура (в) 
и распределение особых точек по Трошкову-Грозновой (г) 

в голове Мая-Селемджинского плюма

Fig. 2. Density contrast (a-b), temperature (c), and distribution 
of singular points along the Troshkov-Groznova (d) line 

in the head of the May-Selemdzhinsky plume

1–2 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2 кг / м 2 / км) (1) и 
температуры о С (2); 3 – зона частичного плавления; 4 – зона пониженных 
скоростей сейсмических волн; 5 – мел-палеогеновые-четвертичные вулканиты; 
6–7 – контуры плюма в вертикальном (6) и горизонтальном (7) сечениях (цифры 
показывают глубину среза), км; 8–10 – центры масс (8), вершины многоугольников 
(9) и боковые грани горизонтальных пластин (10) в модели Трошкова-Грозновой; 
11 – линии пространственной корреляции особых точек; 12 – разломы. Нс – 
глубина среза µz –модели. В модели Трошкова-Грозновой: N – число гармоник, 
Н – высоты пересчета вверх, L – размер скользящего окна
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Восточный (В), Кокшаровский (Ко) и 
Верхне-Хорский (ВХ) рудные узлы и 
районы (рис. 1).

По таким же признакам картируют-
ся мантийные структуры. Мая-Селемд-
жинская СЦТ в Среднем Приамурье 
коррелируется с концентрически-зо-
нальными распределениями морфо-
структур рельефа, вулканических по-
лей и рудной минерализации. Признаки 
структуры центрального типа начинают 
проявляться с глубины 10 км (рис. 2а) и 
характеризуются повышенными и вы-
сокими значениями этого параметра 
(25–50 усл. ед.) на флангах структуры 
относительно низких (0–10 усл. ед.) и 
пониженных (10–20 усл. ед.) значений 
в центральной зоне. Центр структуры 
сопровождается аномалией теплового 
потока, которая соответствует зоне ча-
стичного плавления в подкоровом слое 
(рис. 2в). Вязкая астеносфера в голове 
плюма характеризуется пониженной 
скоростью сейсмических волн и име-
ет грибовидную форму, типичную для 
этого класса структур. Такую же грибо-
видную форму имеют астеносферные 
линзы в головах Индигиро-Колымско-
го, Йеллоустонского, Охотоморского 
и Япономорского плюмов. Эти струк-
туры сопровождаются аномалиями 
теплового потока интенсивностью бо-
лее 60 мВт/м2. Большинство плюмов 
характеризуется приуроченностью к 
зонам растяжения литосферы на гра-
ницах литосферных сегментов. Веро-
ятностно-детерминированные модели 
плотностной контрастности тектонос-
феры приводят к выводу, что грибо-

видная форма астеносферных линз в 
головах плюмов обусловлена выдавли-
ванием (апвеллингом) астеносферных 
магм под давлением субдуцирующей 
литосферы и горизонтальным растека-
нием магм под подошвой земной коры 
или литосферы.
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PROBABILISTIC-DETERMINISTIC GRAVITY MODELS OF THE CENTRAL 
TYPE STRUCTURES IN THE CRUST AND UPPER MANTLE 

A.M. Petrishchevsky

The author shows the possibilities of diagnostics and spatial parameterization of central type 
structures (SCT) by distributions of density contrast and singular points, modeled without aprioristic 
geologic-geophysical information. The author characterizes the intrusive-dome structures in the 
crust, formed during the introduction of intrusive bodies, and mantle SCT of plume nature, formed by 
extrusion of the asthenosphere under the bottom of the lithosphere in the zones of lithospheric plate 
subduction and in the regional stretching zones.   
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В докладе анализируются связи пространственного размещения рудных месторожде-
ний с плотностными неоднородностями земной коры и верхней мантии Верхояно-Колымского 
региона в 3D-постановке. Гравитационные реологические модели открывают новые черты 
глубинного строения тектоносферы и объясняют известные структурные, петрологические 
и геохимические характеристики рудных месторождений разной специализации с позиции их 
связи с глубинным строением региона.

Ключевые слова: гравитационные модели, кора, мантия, реология, зоны растяжения, 
плюмы, металлогения, Северо-Восточная Азия.
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Верхояно-Колымский регион 
охватывает широкую область кон-
центрированной рудной минерализа-
ции – минерагеническую провинцию 
на конвергентной границе Евразиат-
ской и Северо-Американской плит [1]. 
Пространственное размещение рудных 
узлов и районов в этом регионе кон-
тролируется двумя структурными фак-
торами: линейными зонами растяже-
ния и структурами центрального типа 
(СЦТ). Наилучшая корреляция рудных 
узлов и районов с линейными зонами 
растяжения наблюдается на трех глу-
бинных уровнях: 10–20, 40–50 и 70–80 
км (рис. 1а). Первый соответствует 
структурному несогласию на границе 

гранитно-метаморфического и нижне-
корового мафического (базальтового) 
слоев, второй – подкоровому вязкому 
слою и третий – кровле астеносферы.

Рудные районы в коровых зонах 
растяжения (интервал глубин 10−40 км) 
характеризуются развитием высоко- и 
среднетемпературного оруденения (Sn, 
Sn-W, Sn-Ag, Sn-W-Mo, Pb-Zn-Ag), свя-
занного с кислой и умеренно-кислой 
гранитной магмой. В мантийных зонах 
растяжения (интервал глубин 70–80 
км) располагаются низкотемператур-
ные месторождения Au-Sb, Au-Sb-Hg, 
Au-Hg, Sb, Hg, связанные с зонами глу-
бинных разломов, имеющих отдален-
ную парагенетическую связь с произво-
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дными подкоровых очагов базальтовой 
магмы. Теснота связи рудных узлов и 
районов со структурами центрально-
го типа увеличена на трех глубинных 
уровнях: 40–50, 70–80 и 100–150 км 
(рис. 1б). Первый соответствует подко-
ровому вязкому слою, второй – кровле 
астеносферы в головах плюмов, а тре-
тий – утолщениям астеносферы в цен-
тральных (стволовых) зонах СЦТ плю-
мового происхождения.

Центральным элементом рас-
сматриваемой территории является 
Индигиро-Колымская концентриче-
ски-зональная аномалия плотностной 
контрастности, в центре которой рас-
полагается минимум, а на периферии – 
цепочка максимумов, ориентирован-
ных по круговому контуру (рис. 2а, б). В 
центральной (стволовой) зоне Индиги-
ро-Колымской структуры центрального 

типа расположены золоторудные райо-
ны с преимущественно высокотемпе-
ратурным золотокварцевым типом ми-
нерализации (ВИ, Бе), а на периферии, 
кроме золоторудных, – олово-вольфра-
мовые (Дж), оловянные (ЮЯ) и районы 
с комплексной рудной минерализацией 
(Ом, СЯ). Большинство золоторудных 
месторождений с низкотемпературной 
золотосульфидной минерализацией (Т) 
с примесью олова (ЮЯ, Дж, Т) и поли-
металлов (Ом, Тк) тяготеют к флангам 
этой СЦТ, а Возраст рудной минерали-
зации омолаживается в направлении 
от флангов к центру Индигиро-Колым-
ской СЦТ.

Еще одна структура центрального 
типа меньших размеров (Нижне-Ян-
ская) контролирует расположение К, Д 
и СЯ рудных узлов (рис. 2а) с преиму-
щественно золото-олово-серебряной и 

Рис. 1. Гистограммы связи рудных районов Верхояно-Колымского региона 
с зонами реологического разуплотнения в земной коре и верхней мантии

Fig. 1. Histograms of the Verkhoyansk-Kolyma ore regions connection 
with zones of rheological decompression in the earth’s crust and upper mantle
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Рис. 2. Распределения плотностной контрастности 
на глубинах 10 (а) и 20 (б) км с разрезами µz (x, y, Hc)-модели (в)

Fig. 2. Density contrast distributions at depths of 10 (a) 
and 20 (б) km with sections of the µz (x, y, Hc) model (в)

1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м 2 / км); 2 – оси зон растяжения; 2, 
4 – контуры внутренней (3) и внешней (4) зон в структурах центрального типа; 5 – жесткие 
(высокая вязкость) слои; 6 – астеносфера; 7 – рудные районы по [2]: 1–11 − месторождения и 
рудопроявления с преимущественной специализацией: 1 – золото-кварцевой: а – уникальные, 
б – крупные, в – средние, г – рудопроявления и их номера; 2 – золото-сульфидной; 3 – 
золото-серебряной эпитермальной; 4 – оловянной; 5 – олово-серебряной; 6 – молибденовой; 
7 – медной; 8 – вольфрамовой; 9 – сурьмяной; 10 – ртутной; 11 – полиметаллической; 12 – 
контуры Верхоянской астенолинзы [Стогний, Стогний, 2009]. Наименование рудных узлов и 
районов: Бе – Береляхский, ВГ – Верхнеортуканско-Гербенский, ВИ – Верхне-Индигирский, 
ВВ – Восточно-Верхоянский, Д – Депутатский, Дж – Джуптанганский, Ды – Дыбинский, 
ДО – Дьянди-Олонойский, ЗВ – Западно-Верхоянский, Ка – Карамкенский, Ку – Куларский, 
Ом – Омчакский, Ос – Омсукчанский, С – Сергеевский, СЯ – Северо-Янский (Полоусный), 
Т – Теньковский, Тк – Таскыстабытский, Хк – Хаканджинский, Хл – Холдинский, ЦЯ – 
Центрально-Янский, ШС – Шамано-Столбовской, Э – Эвенский, ЭА – Эльги-Адычанский, 
ЮВ – Южно-Верхоянский (Аллах-Юньский), ЮЯ – Южно-Янский 
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редкометальной минерализацией. Ниж-
не-Янская СЦТ не имеет астеносфер-
ных корней и ее образование связано с 
флюидно-магматической активностью 
Адыча-Тарынской (Адыча-Тенькин-
ской) зоны растяжения–сдвига. Проис-
хождение этой структуры связывает-
ся с горячей точкой, мигрирующей от 
центра Индигиро-Колымской СЦТ по 
зоне Адыча-Тенькинского глубинного 
разлома. 

Близкое к поверхности залегание 
вязкого слоя в зоне Адыча-Тенькинско-
го глубинного разлома способствовало 
горизонтальным перемещениям текто-
нических масс и образованию дуплекса 
растяжения, контролирующего внедре-
ние гранитоидной магмы, концентри-
ческих даек и формирование вихревых 
структур.

DEEP STRUCTURE, RHEOLOGY AND METALLOGENY OD THE CRUST 
AND UPPER MANTLE OF THE VERKHOYANO-KOLYMSKY REGION

A.M. Petrishchevsky, Yu.P. Yushmanov

In the report, the authors analyze connections of spatial placement of ore fi elds with the crust 
and upper mantle anomalies of the Verkhoyano-Kolymsky region in 3D-statement. Gravity rheological 
models discover new features of the tectonosfere deep structure; they explain already known structural, 
petrologic and geochemical characteristics of ore fi elds with different specialization from a position 
of their connection with a deep structure of the region.

Keywords: gravity models, crust, mantle, rheology, stretching zones, plumes, metallogeny, 
North-East Asia.

Reference: Petrishchevsky A.M., Yushmanov Yu.P. Deep structure, rheology and metallogeny 
od the crust and upper mantle of the Verkhoyano-Kolymsky Region. Regional’nye problemy, 2021, 
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СТРОЕНИЕ АЛДАНО-МАЙСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА
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На основе синтеза сейсморазведочных и геологических данных уточнены границы и вну-
треннее строение Алдано-Майского осадочного бассейна, расположенного на востоке Севе-
ро-Азиатского кратона. 

Ключевые слова: сейсмический разрез, рифей, Кыллахская зона, Юдомо-Майский полу-
грабен.

Образец цитирования: Развозжаева Е.П. Строение Алдано-Майского осадочного бас-
сейна // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 77–80. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-
24-2-3-77-80.

Алдано-Майским осадочным 
бассейном (АМОБ) названа область 
рифей-венд-кембрийского седимен-
тогенеза на юго-восточной окраине 
Северо-Азиатского кратона [2]. На-
званий этой области существует не-
сколько, как и тектонических схем. 
Недостаточно ясны контуры бассейна. 
Проведенные в 2005–2014 годах сей-
сморазведочные работы позволили зна-
чительно детализировать внутреннюю 
структуру бассейна и уточнить его гра-
ницы [4].

Как и большинство существующих 
осадочных бассейнов, АМОБ является 
композитным или составным. За дли-
тельную историю седиментации, охва-
тывающую период от нижнего рифея до 
юры, АМОБ претерпел несколько тек-
тонических перестроек, отмеченных на 
сейсмических разрезах структурными 

несогласиями, разломами и размывами. 
Главной структурой бассейна является 
Юдомо-Майский полуграбен (ЮМП) 
средне-верхнерифейского возраста. В 
современном виде он имеет форму пря-
моугольного треугольника с субмери-
диональной восточной и субширотной 
южной границами. В длину ЮМП вы-
тянут на 700 км (рис. 1). На юге ширина 
его составляет 500 км. ЮМП – асимме-
тричная структура с крутым разлом-
ным восточным бортом, где мощность 
осадочного чехла достигает 10–12 км, 
и с последовательным выклинивани-
ем осадочных слоев в северо-западном 
направлении (рис. 2). Восточная часть 
ЮМП деформирована серией субпа-
раллельных меридиональных надвигов 
мезозойского возраста. На современ-
ных тектонических картах ее относят 
к Кыллахской зоне (КЗ) Верхоянского 
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Рис. 1. Структурная схема 

Алдано-Майского бассейна

Рис. 2. Поперечный сейсмический разрез Алдано-Майского бассейна

отражающие границы, разделяющие осадочные комплексы: uch – учурской, aim – аимчанской, kr – кер-

лыльской, lh – лахандинской, usk – уйской серий. V – венда, C – кембрия

разломы: а – основные, б – второстепенные

Рис. 1. Структурная схема Алдано-Майского бассейна
Fig. 1. Block diagram of the Aldan-May basin 

Рис. 2. Поперечный сейсмический разрез Алдано-Майского бассейна 
Fig. 2. Transverse seismic section of the Aldan-May basin
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складчато-надвигового пояса. КЗ пред-
ставляет собой серию надвиговых пла-
стин, внутри которых осадочный чехол 
сохранил свою структуру (рис. 1, 2). 
ЮМП сложен среднерифейскими аим-
чанской, керпыльской сериями и ла-
хандинской, уйской сериями верхнего 
рифея. Мощность всех перечисленных 
серий к востоку возрастает. Область 
распространения повышенной мощно-
сти осадочного чехла платформенной 
части АМОБ выделяется как Майский 
прогиб (рис. 1, 2).

Северо-западным ограничением 
АМОБ является прогиб, вытянутый в 
северо-восточном направлении более 
чем на 700 км и представленный учур-
ской серией нижнего рифея, перекры-
той среднерифейскими, венд-кембрий-
скими и юрскими образованиями (рис. 
1, 2). На сейсмических разрезах фикси-
руется угловое несогласие между отло-
жениями нижнего и среднего рифея и 
наблюдается размыв нижнерифейских 
отложений. Северо-восточная погру-
женная часть нижнерифейской осадоч-
ной структуры называется Алданским 
прогибом, юго-западная, выходящая на 
поверхность, носит название Учурской 
впадины. Она частично эродирована и 
в современном срезе представлена не-
сколькими прогибами: Алгаминским, 
Амуликанским и Учурским [3]. Разде-
ляет нижнерифейские и средне-верхне-
рифейские структуры Батомгско-Май-
ское поднятие [1].

В предвендское время произошло 
воздымание и пенепленизация терри-
тории бассейна, наиболее ярко прояв-
ленные на его западной границе. Оса-
дочные слои рифея здесь срезаются 
вендскими горизонтально лежащими 

отложениями (рис. 2). Мощность венд-
ского осадочного комплекса невелика 
и выдержана по площади. Кембрий-
ские отложения залегают на вендских 
без видимого углового несогласия. Их 
мощность максимальна в северной ча-
сти бассейна, к югу она постепенно 
уменьшается до полного размыва. Па-
леозойские отложения отсутствуют. 
Распространенные преимуществен-
но на севере нижнеюрские осадочные 
образования лежат на кембрийских с 
угловым несогласием. 

Подводя итог, следует подчер-
кнуть, что осадочный чехол АМОБ со-
стоит преимущественно из рифейских 
структур. Границы бассейна проведе-
ны по контурам распространения ри-
фейских отложений, фиксируемым на 
западе и севере по сейсмическим дан-
ным, на юге – по явным и предполага-
емым выходам рифея на геологической 
карте, на востоке – по разлому, ограни-
чивающему КЗ. Вендский, кембрий-
ский и юрский осадочные комплексы 
перекрывают рифейские структуры и 
распространяются далеко за пределы 
АМОБ.
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of the North Asian craton are specifi ed on basis of seismographic and geological evidence synthesis.
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После выделения Чаппелом и Вай-
том в 1974 г. среди гранитоидов S и I 
разновидностей Ш. Ишихара в 1977 г. 
ввел понятие ильменитовой (ИС) – 
(восстановленной) и магнетитовой 
(МС) (окисленной) серий кислых ин-
трузивов. При этом основной причи-
ной возникновения восстановленных 
магматитов он считал влияние органи-
ки аккреционных комплексов при кри-
сталлизации гранитоидов. На сегод-
няшний день работами ряда ученых, 
таких как Д.М. Печерский, Р. Гастил, 
В.С. Шкодзинский и в первую очередь 
Л.Ф. Мишин [2], показано, что восста-
новительные условия кристаллизации 
магматитов не обязательно зависят от 
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Изучение зональности окислительно-восстановительных условий кристаллизации маг-
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конвергентных зонах.

Ключевые слова: редокс-фон, Сихотэ-Алиньский орогенный пояс, магнетитовая серия, 
ильменитовая серия, субдукция.

Образец цитирования: Талтыкин Ю.В., Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А. Редокс-зональ-
ность Сихотэ-Алиньского орогенного пояса, связь с геодинамикой // Региональные проблемы. 
2021. Т. 24, № 2–3. С. 81–84. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-81-84.

органического углерода аккреционных 
комплексов и, в частности, не связаны 
напрямую с аккреционными и турби-
дитовыми террейнами. Более того, на 
ильменитовую и магнетитовую серии 
можно разделить все магматические 
породы – от кислых до основных и их 
интрузивные и эффузивные аналоги 
[3]. При этом мы рассматриваем только 
региональную зональность ИС и МС, 
связанную с глубинными флюидными 
системами.

Авторы, изучая распространение 
зон магнетитовой и ильменитовой се-
рий в Сихотэ-Алиньском орогенном по-
ясе (САОП), вынуждены были прийти 
к выводу о существовании в литосфе-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 81–84. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-81-84 
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ре на протяжении длительного време-
ни глубинного окислительно-восста-
новительного фона (редокс-фона). Т.е. 
магматиты, независимо от их возраста 
или петрологической принадлежности, 
кристаллизовались в определенных 
окислительно-восстановительных ус-
ловиях, которые определялись глубин-
ным флюидным потоком, связанным 
со взаимным расположением океани-
ческих и континентальных плит. Эта 
модель объясняет основные закономер-
ности распределения ильменитовых и 
магнетитовых зон в Циркум-Пацифи-
ке [4].

Авторами были рассмотрены ме-
ханизмы возникновения окисленных и 
восстановленных флюидов в литосфере 
при погружающемся и застойном слэ-
бах, а также в условиях коллизии жест-
ких блоков [4]. Более сложная ситуа-
ция возникает в зонах трансформных 
границ. Это, как правило, уже нельзя 
обозначить термином «слэб-виндоу», 
так как происходит обрыв участка пли-
ты. Обычно после этого океаническая 
плита резко увеличивает скорость дви-
жения, оторвавшись от погруженной 
части слэба. Пока не ясно, на какой глу-
бине при этом происходит разрыв и как 
взаимодействуют участки движущейся 
плиты в зонах расхождения и схожде-
ния «языков» слэба. Здесь уместно, на 
наш взгляд, использовать аналогию с 
ледниками. С другой стороны оборван-
ный участок океанической плиты по-
гружается с какой-то скоростью в ман-
тию (ориентировочно 0,5 см/год или 
5 км/млн. лет по: [7] и продолжает ока-
зывать влияние на редокс-фон в лито-
сфере региона. 

По материалам дальневосточных 
исследователей [1], Сихотэ-Алиньская 
зона востока Евразии в юрско-ранне-
меловое время была конвергентной 
окраиной, а с конца раннего мела до 
палеоцена развивалась как трансформ-
ная область. При этом к сеноману она 
уже сформировалась практически в со-
временном виде. Однако, по предполо-
жениям тех же авторов [5] следует, что 
Киселевско-Маноминский террейн был 
совмещен с Журавлевско-Амурским в 
конце позднего мела (70–60 млн. лет). 
Ханкайский же блок, судя по схеме тер-
рейнов [6], мог внедриться только по-
сле этого. В этом случае до конца мела 
Сихотэ-Алиньская область представля-
ла собой линейный орогенный пояс с 
40º по 55º с.ш. Породы вокруг Ханкай-
ского выступа, на наш взгляд, необхо-
димо рассматривать не как Z-образную 
складку и растягивать, а как некий ана-
лог надвига без срыва по плоскости 
скольжения, и сдвигать на место.

Трансформные обстановки вносят 
ряд корректив в предложенную схему 
образования магнетитовых и ильмени-
товых зон САОП. Т.е. зоны, образовав-
шиеся в одних редокс-условиях, могут 
переместиться за относительно непро-
должительное время в другие. Это в 
первую очередь относится к восточно-
му краю Сихотэ-Алиньского орогенно-
го пояса, к зоне сочленения Кемского 
и Журавлевско-Амурского террейнов. 
Раннемеловые магматиты Кемской 
островной дуги будут окисленными, 
в то же время магматические породы 
альб-сеноманского и позднемелово-
го-палеоценового возраста разделят-
ся на ильменитовую и магнетитовую 
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серии. Здесь необходим дальнейший 
анализ геодинамической обстановки на 
базе палеомагнитных исследований и 
определения возрастов.

На сегодняшний день с точки зре-
ния редокс-зональности совершенно 
недостаточно изучена северо-западная 
часть региона, район Баджальского и 
Хабаровского участков юрского аккре-
ционного комплекса и прилегающе-
го Журавлевско-Амурского террейна. 
Анализ распространения пород ильме-
нитовой и магнетитовой серий здесь 
проведен по осредненным данным 
из материалов геологической съемки 
1:200 000.

В заключение отметим, что пред-
ложенный механизм возникновения 
и существования редокс-зональности 
магматических пород в САОП [4] мо-
жет быть полезен при геодинамических 
построениях на базе геологических и 
палеомагнитных данных.
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REDOX ZONALITY OF THE SIKHOTE-ALIN ORGANIC BELT, 
CONNECTION WITH GEODYNAMICS

Yu.V. Taltykin, L.F. Mishin, E.A. Konovalova

The study of the redox conditions of crystallization of igneous rocks zoning in the Sikhote-Alin 
orogenic belt has allowed the authors to make a conclusion: there is a redox background in the 
lithosphere of the region where all magmatic activity occurs. The background does no. depend on the 
age and petrographic features of igneous rocks. It depends on the position of oceanic and continental 
plates in convergent zones.
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subduction.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВ 
ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТЕОСТАНЦИИ «СОКОЛ-М»

А.М. Александрова
Государственный заповедник «Бастак»,

ул. Шолом-Алейхема 69а, г. Биробиджан, 679016,
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В работе представлен опыт использования данных о температуре почв, полученных с по-
мощью профессиональной метеостанции «Сокол-М» на территории заповедника «Бастак». 
Проанализированы показатели среднесуточной температуры воздуха и почв на разных глуби-
нах. Отмечен процесс распространение тепла вглубь почвы ввиду отсутствия отрицатель-
ных температур почв на глубине 25 см и при отрицательных показателях в верхних 10 см 
почвенного профиля. 

Ключевые слова: заповедник «Бастак», температура почв, метеостанция. 

Образец цитирования: Александрова А.М. К вопросу изучения температурного режима 
почв заповедника «Бастак» на основе использования профессиональной метеостанции «Со-
кол-М» // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 85–89. DOI: 10.31433/2618-9593-
2021-24-2-3-85-89.

Температура является одним из ос-
новных показателей физического состо-
яния почв, который определяет продук-
тивность растений и почвенной биоты. 

Суммы температур выше +10 °C в 
почве на глубине 20 см служат основ-
ным показателем её тепловых ресур-
сов, а суммы температур ниже 0 °C в 
почве на глубине 20 см характеризу-
ют накопление холода в почве в пери-
од промерзания и нахождения почвы 
в мерзлом состоянии и принимаются 
за критерий оценки степени суровости 
зимних почвенных условий [1]. 

Использование метеорологиче-
ских ресурсов, ориентированных на 
ближайшую метеостанцию в г. Биробид-
жане, не дает достоверных результатов 
по изучению климатических условий 
на территории заповедника «Бастак». 
В связи с этим в 2020 году на его тер-
ритории установлена первая профес-
сиональная метеостанция «Сокол-М», 
способная проводить измерения таких 
метеорологических параметров, как 
относительная влажность воздуха, ско-
рость и направление воздушного пото-
ка, атмосферное давление, количество 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 5–. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-85-89 



86

и интенсивность осадков, температура 
воздуха, а также определять влажность 
и температуру почв. 

Для снятия показаний темпера-
туры и влажности почв используется 
беспроводной модуль выносных дат-
чиков «Сокол-БМВД». Автоматическое 
считывание значений происходит от 
выносных датчиков. Полученные дан-
ные поступают на метеостанцию «Со-
кол-М», которая передает их на облач-
ный сервер.

Для изучения динамики темпера-
туры почв выносные датчики установ-
лены на глубине 10 и 25 см почвенно-
го разреза. Такой подход позволяет в 

дальнейшем проследить изменения су-
точного и годового хода температуры 
почв, а также динамики температур-
ного режима в течение года на разной 
глубине и произвести расчет глубины 
промерзания почв.

Сбор данных метеостанцией про-
исходит каждые 30 минут по умол-
чанию, но благодаря конфигуратору 
представляется возможным установить 
период отправки сообщений на сервер 
от 10 до 59 минут. С помощью сервера 
sokolmeteo.com возможно отобразить 
полученные сведения в разный период 
времени, рассчитать средние значения 
показателей, а также отобразить их в 

Рис. 1. Фрагмент таблицы и графика показаний с сервера «Сокол-М»

Fig. 1. Fragment of the table and graph of readings from the Sokol-M server
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Рис. 2. Фрагмент базы данных показателей метеостанции 
«Сокол-М» в формате MS Excel 2010

Fig. 2. Fragment of the weather station «Sokol-M» 
indicators database in MS Excel 2010 format

Рис. 3. Среднесуточный ход температуры воздуха и почв

Fig. 3. Average daily course of air and soil temperature
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графическом формате с сортировкой 
отображаемых параметров (рис. 1).

Данные показателей метеостанции 
формируют отчет в различных форма-
тах, например MS Excel, с возможно-
стью его выгрузки для дальнейшей ра-
боты (рис. 2). 

По результатам расчета показате-
лей построен график, отображающий 
среднесуточный ход температуры воз-
духа и почв на разной глубине (рис. 3). 

За исследуемый период отмечено 
постепенное понижение температур 
воздуха и почв. Максимальная отрица-
тельная температура воздуха составля-
ет -13,34 °C, положительная +8,1 °C. 
Для почв на глубине 10 см положитель-
ная температура составляет +6,6 °C, от-
рицательная – -2,6 °C, на глубине 25 см 
положительная температура составляет 
+6,74 °C, а отрицательные температуры 
не зафиксированы, что предполагает 
процесс распространения тепла вглубь 
почвы. 

Заключение
Получение сведений о температур-

ном режиме почв с помощью профес-
сиональной метеостанции «Сокол-М» 

позволит в дальнейшем провести на-
блюдения не только за годовым ходом 
температуры и влажности почв, а так-
же предоставит возможность изучить 
водный режим почв. Широкий диапа-
зон измерений температуры даст воз-
можность работать с метеостанцией в 
разных климатических условиях.

Расчет глубины промерзания почв, 
мониторинг высоты снежного покрова 
являются неотъемлемой частью изуче-
ния состояния почвенной влаги в ве-
гетационный период. Проведение дан-
ных исследований позволит расширить 
сведения о физическом состоянии почв 
на территории заповедника «Бастак».
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ON THE ISSUE OF STUDYING THE TEMPERATURE REGIME 
OF THE BASTAK NATURE RESERVE SOILS WITH 

THE PROFESSIONAL WEATHER STATION «SOKOL-M»

А.M. Alexandrova

The paper presents the experience of using data on soil temperature obtained with the help 
of a professional weather station «Sokol-M» in the Bastak nature reserve. The author has made the 
analysis of average daily air and soil temperature indicators at different depths. The process of heat 
propagation deep into the soil is observed, due to the absence of negative soil temperatures at a depth 
of 25 cm, with negative indicators in the upper 10 cm of the soil profi le.

Keywords: «Bastak» nature reserve, soil temperature, weather station.

Reference: Alexandrova А.M. On the issue of studying the temperature regime of the Bastak 
Nature Reserve soils with the professional weather station «Sokol-M». Regional’nye problemy, 2021, 
vol. 24, no. 2–3, pp. 85–89. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-85-89.



90

УДК 581.9:502.4(571.62)

ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «БОЛОНЬСКИЙ» 

(РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
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Рассматривается возможность расселения инвазионного вида мелколепестник канад-
ский Conyza сanadensis на территории заповедника «Болоньский».

Ключевые слова: чужеродная (адвентивная) флора, инвазионные виды растений, особо 
охраняемые природные территории, Хабаровский край.

Образец цитирования: Антонова Л.А. Инвазионные виды во флоре государственного 
природного заповедника «Болоньский» (Российский Дальний Восток) // Региональные про-
блемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 90–93. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-90-93.

Чужеродная (адвентивная) флора 
сосудистых растений государственно-
го природного заповедника (ГПЗ) «Бо-
лоньский» представлена 15 видами, что 
составляет 4,3% его флоры. Это одна 
из особо охраняемыми территорий юга 
Дальнего Востока с наименьшим чис-
лом адвентивных видов во флоре, но 
два из них – Bidens frondosa L. и Conyza 
сanadensis (L.) Cronq. Zdkz. – являют-
ся инвазионными и должны быть объ-
ектами мониторинга. Задачей данного 
исследования явилась оценка инвазион-
ного статуса на территории заповедни-
ка одного из них – мелколепестника ка-
надского Conyza сanadensis (L.) Cronq. 
Zdkz.

Среди видов, активно расширяю-
щих ареал в Евразии, североамерикан-
ское травянистое растение из семейства 

астровых Asteraceae мелколепестник 
канадский Conyza сanadensis (L.) Cronq. 
является одним из наиболее агрес-
сивных инвазионных видов. В России 
C. canadensis известен с 1753 г., а в се-
редине ХIХ в. он уже сформировал об-
ширный вторичный ареал в Европе и в 
настоящее время встречается в 47 ре-
гионах [3]. Включен в «Черную книгу 
флоры Средней России», «Черную кни-
гу флоры Сибири», а также в «черные 
списки» других территорий, в том числе 
Хабаровского края [6]. На юге Дальнего 
Востока C. canadensis был обнаружен в 
1902 г. и к середине ХХ в. он стал обыч-
ным сорным растением, образовав вос-
точную часть ареала вида [4]. В настоя-
щее время мелколепестник встречается 
во всех южных и центральных районах 
Хабаровского края [1].

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 90–93. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-90-93 



91

Как и в естественном ареале (Ка-
нада и большая часть США), важней-
шим условием закрепления популяций 
C. сanadensis являются наличие антро-
погенно нарушенных территорий и от-
сутствие конкуренции со стороны мест-
ных растений. Но в последние годы он 
все чаще встречается в малонарушен-
ных природных сообществах, включая 
особо охраняемые территории.

В ГПЗ «Болоньский» впервые со-
бран в 2002 г. на территории двух кор-
донов Кирпу и Килтасин [2]. Вполне 
вероятно, что он и раньше рос на тер-
ритории кордона Килтасин, который до 
создания заповедника в 1997 г. долгие 
годы служил базой Симминского заказ-
ника. 

Полевые исследования, выпол-
ненные в августе–сентябре 2021 г., по-
зволили выявить три устойчивые ло-
кальные популяции мелколепестника 
канадского, приуроченные к правому 
берегу реки Симми на расстоянии 12 и 
17 км друг от друга (кордон Кирпу, река 
Черемшиная и кордон Килтасин). Како-
вы же перспективы расселения данного 
инвазионного вида на территории запо-
ведника?

Установлено, что в комплексе кли-
матических факторов, ограничивающих 
распространение, наибольшее влияние 
на ритм роста и развития C. canadensis 
оказывают температурные условия. С 
понижением температуры уменьшается 
период роста и ускоряется полный цикл 
развития, кроме этого, как растение 
длинного дня при коротком дне он не 
способен к образованию цветоносного 
побега и вегетирует в виде розеток [3]. 
В настоящее время граница распростра-
нения мелколепестника канадского в 

Хабаровском крае проходит на 400 км 
севернее границ заповедника [1]. Все 
выявленные на территории заповедни-
ка растения были цветущими и плодо-
носящими, т.е. климатические условия 
благоприятны для его расселения.

Во многих публикациях отмече-
но, что это вид сухих местообитаний, 
он недостаточно хорошо переносит 
условия переувлажнения и затенения, 
обладает низкой конкурентной способ-
ностью, что также влияет на инвазию 
вида в конкретных экологических ус-
ловиях. Все выявленные в заповедни-
ке растения были приурочены к двум 
биотопам. Первый тип – хорошо дре-
нированные склоны берегового вала 
с отсутствием древесного и высокого 
кустарникового ярусов и общим проек-
тивным покрытием травяного яруса не 
более 70%. Второй тип биотопов, ко-
торый заселяет мелколепестник канад-
ский, – это переувлажненные луговые 
участки с несколько разреженным тра-
вяным ярусом за счет антропогенной 
нагрузки (вездеходная дорога, тропа, 
территория кордона).

Наши исследования показали, что 
средняя высота растений на участках 
вездеходной дороги с застойным ув-
лажнением составляет 25 см, тогда как 
на дренированных 70–90 см, среднее 
число корзинок на одном растении со-
ставляет соответственно 154 и 332 шт., 
но число растений на м2 на сырых участ-
ках может быть значительно выше. 
Так, на кордоне Кирпу на дренирован-
ных участках она составила в среднем 
5 растений, а на переувлажненных – 17 
растений. По нашим наблюдениям, 27–
31 августа 2020 г. все выявленные рас-
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тения находились в стадии окончания 
цветения и плодоношения. 

Таким образом, несмотря на то, что 
территория заповедника представлена 
преимущественно лугово-болотными 
экосистемами, непригодными для рас-
селения мелколепестника канадского, 
на сухих микровозвышениях релок и 
нарушенных участках он может произ-
растать вполне успешно. В первую оче-
редь это связано с биологией самого 
вида, который характеризует способ-
ность к самоопылению, быстрое со-
зревание семян – через 3 недели после 
опыления. Одно растение дает более 
100 тыс. семянок, снабженных летучка-
ми, при помощи которых плоды разно-
сятся на большие расстояния. Семена 
обладают высокой всхожестью и друж-
ным прорастанием, заканчивающимся 
в 5–10 дней, прорастая с глубины не бо-
лее 1–1,5 см [5]. Семена могут длитель-
но сохраняться в почве, известны слу-
чаи наличия банка семян С. canadensis 
под заброшенным сельскохозяйствен-
ным полем в течение десятилетнего пе-
риода. Всходы, появившиеся весной и 
в начале лета, заканчивают в тот же год 
полный цикл развития, цветут и плодо-
носят. Осенние сеянцы формируют зи-
мующие розетки прикорневых листьев 
и в таком виде перезимовывают, а цве-
тут и плодоносят на следующий год.

Кроме того, существует постоян-
ный источник случайного заноса семян 
из отправного пункта на территорию 
заповедника – пос. Джуен, располо-
женного на берегу озера Болонь, где 
С. сanadensis обычное растение на пу-
стырях, сухих склонах по обочинам до-
рог и берегу озера.

Таким образом, на территории 

заповедника в настоящее время суще-
ствует устойчивая популяция инвази-
онного вида С. сanadensis, представ-
ленная тремя локалитетами, которая 
имеет возможности для точечного рас-
ширения своих границ.
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В работе раскрыты возможные причины того, почему в последние годы овсянка-ремез 
Ocyris rusticus – вид, до недавнего времени считавшийся многочисленным повсеместно в пре-
делах ареала, стал относиться рядом специалистов к видам, глобальные тренды численно-
сти которых вызывают большие опасения, вплоть до предложений о включении этого вида в 
Красную книгу России. 

Ключевые слова: овсянка-ремез, Ocyris rusticus, численность, Дальний Восток. 
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Овсянка-ремез Ocyris rusticus 
Pallas, 1776 ранее практически повсе-
местно на пространствах своего ареала, 
занимающего таёжную зону от Скан-
динавии до Чукотки и Камчатки, счи-
талась обычным или многочисленным 
видом. Однако в последнее десятиле-
тие её всё чаще стали относить к видам, 
глобальные тренды численности кото-
рых вызывают у ряда специалистов 
большие опасения. Так, утверждается, 
что только за 2005–2015 гг. отмечено 
снижение численности всей популяции 
вида на 32–91% [15]. 

Из ряда работ, основанных на на-

блюдениях, проведённых в Амурской 
области и Приморском крае [2, 7, 16], 
так же следует, что и на Дальнем Вос-
токе численность овсянки-ремеза стала 
соответствовать тренду, выявленному 
для всего ареала. Дошло до того, что в 
настоящее время вид включён в Крас-
ную книгу России.

Между тем практически все из-
вестные нам источники, относящиеся к 
периоду 2005–2019 гг., свидетельству-
ют о том, что овсянка-ремез в Сибири 
и на Дальнем Востоке по-прежнему 
обычный и многочисленный вид. Так, 
на большей части гор северо-восточной 
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Сибири овсянка-ремез обычна и много-
численна на гнездовании [11]. На Кам-
чатке она продолжает оставаться одним 
из самых многочисленных гнездящих-
ся видов. Данные за последние 17 лет 
показывают, что ярко выраженной от-
рицательной тенденции изменения 
численности там не отмечается, хотя 
ежегодные колебания плотности насе-
ления в разные годы на одной и той же 
территории могут превышать 2 раза [8].

Наблюдения на Буреинском наго-
рье также свидетельствуют о том, что 
в рассматриваемый период времени, 
вплоть до 2020 г., овсянка-ремез на ве-
сеннем и осеннем пролёте многочис-
ленна, а местами весьма многочислен-
на [1, 3–5]. 

В Приморском крае это многочис-
ленный пролётный вид [9]. На крайнем 
юге Приморья, где была замечена мно-
голетняя тенденция резкого сокраще-
ния численности многих видов птиц, 
в том числе и овсянки-ремеза, данный 
вид, тем не менее, является ежегодно 
доминирующим, одновременно явля-
ясь одним из самых массовых тран-
зитных мигрантов [6]. По данным В.П. 
Шохрина (2017), вид обычен или мно-
гочислен, однако бывают годы, когда 
полёт практически отсутствует. 

Расхождения в представлении о 
численности вида, скорее всего, объ-
ясняются несколькими причинами. Из-
вестно, например, что заметные межго-
довые колебания численности многих 
северных видов птиц на местах гнездо-
вания связаны с экологическими фак-
торами, воздействующими на них, что 
в своё время было подробно рассмотре-
но А.А. Кищинским (1983). 

Значительные видимые колебания 

численности вида и полное отсутствие 
встреч в отдельные годы, отмечаемые 
на стационарных пунктах наблюде-
ний, расположенных на путях мигра-
ций, можно объяснить значительными 
колебаниями численности на местах 
гнездования и сменой миграционных 
маршрутов вида, имеющего обыкно-
вение мигрировать стаями, что было 
установлено при сравнении хода весен-
него пролёта овсянки-ремеза в окраин-
ных и внутренних районах Буреинского 
нагорья [5]. Подтверждением данного 
вывода являются наблюдения за пролё-
том овсянок-ремезов в Ленинградской 
области, в ходе которых специальный 
выбор времени и места работ показал, 
что данный вид, как и некоторые дру-
гие, относительно редко отмечавшиеся 
в определённой местности, не столь уж 
редок, как это принято считать, а обы-
чен и даже многочислен [12]. 

Наши наблюдения показали, что 
по годам 2–3-кратные колебания чис-
ленности в период весенней миграции 
сопоставимы с таковыми на местах 
гнездования, что свидетельствует об 
относительно благополучном состоя-
нии популяции во время пребывания на 
местах зимовок [5]. 

Примечательно, что для юга евро-
пейской части России недавно сделан 
вывод, наоборот, об увеличении чис-
ленности этого вида [13].

Таким образом, на пространствах 
Сибири и Дальнего Востока овсян-
ка-ремез по-прежнему обычна и много-
численна на гнездовании и пролёте, из 
чего следует, что для включения этого 
вида в Красную книгу РФ нет основа-
ний. Более того, включение в Красную 
книгу страны вида, столь обычного и 
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многочисленного в восточной части 
ареала, может в дальнейшем сыграть 
негативную роль при освоении про-
странств Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО СОСТАВА МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО 
ЛОКУСА МА-3 У СОБОЛЯ (MARTES ZIBELLINA L., 1758) СРЕДНЕГО 

ПРИАМУРЬЯ: АНАЛИЗ СБОРОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ОХОТНИЧЬИХ СЕЗОНОВ
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Исследован аллельный состав микросателлитного локуса Ma-3 у соболя (Martes zibel-
lina) Среднего Приамурья. Были проанализированы три субпопуляции с Бурейского нагорья 
(«Маган», «Сутырь», «Каменушка»), а также субпопуляция с западного макросклона хребта 
Сихотэ-Алинь («Манома»). Генетический материал, собранный во время охотничьих сезо-
нов с 2011–2012 по 2017–2018 годы, показал, что субпопуляции северной («Маган») и средней 
(«Сутырь») частей Буреинского хребта были наиболее похожи друг на друга по составу ал-
лелей. Некоторые слабые отличия от них были обнаружены в субпопуляции южной части 
Буреинского нагорья («Каменушка»). В субпопуляции «Maнoмa» специфический аллель 129 был 
обнаружен в охотничьих сборах зимних сезонов 2012–2013 и 2015–2016 гг. Наличие специфи-
ческого аллеля в этой субпопуляции подтвердило существование некоторой географической 
изоляции между соболиным населением Сихотэ-Алиня и Бурейского нагорья.

Ключевые слова: соболь (Martes Zibellina), субпопуляции, микросателлиты, аллельное 
разнообразие, Сихотэ-Алинь, Буреинское нагорье.

Образец цитирования: Брыкова А.Л., Фрисман Л.В. Исследование аллельного состава 
микросателлитного локуса МА-3 у соболя (Martes Zibellina L., 1758) Среднего Приамурья: 
анализ сборов последовательных охотничьих сезонов// Региональные проблемы. 2021. Т. 24, 
№ 2–3. С. 99–102. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-99-102.

Объектом исследования является 
соболь – хищный зверек, представитель 
семейства куньих, типичный обитатель 
горной и равнинной тайги. В начале 
ХХ века высокий спрос на его мех при-
вел к практически полному исчезнове-
нию многих популяций соболя на рос-
сийской части ареала. Запрет на охоту и 
интродукция животных на угнетенные 

территории восстановили численность. 
Из Прибайкалья расселение происхо-
дило преимущественно по европейской 
части ареала, а также по западной Си-
бири и на территорию Приамурья. Из 
Верхнебуреинского соболиного рас-
садника расселение соболя в основном 
осуществлялось по дальневосточной 
части ареала [2]. Новые формирующи-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 99–102. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-99-102 
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еся популяции соболя, отличающиеся 
от исходных, становятся объектом ис-
следований биологов.

Анализ микросателлитов – кодо-
минантно наследуемых генетических 
маркеров – успешно применяется для 
исследования внутривидовой генети-
ческой изменчивости и структуры при-
родных популяций соболя. Так, при ис-
следовании аллельного разнообразия 
микросателлитных локусов в популя-
циях соболя Урала, Сибири, хребта Си-
хотэ-Алинь и Камчатки были обнару-
жены большие генетические различия 
между популяциями краевых регионов 
в сравнении с генетически близкими 
сибирскими [3]. Наибольшее аллель-
ное разнообразие было обнаружено в 
популяции Сихотэ-Алиня [1].

Результаты исследования биологи-
ческого материала одного охотничье-
го сезона (2012–2013 г.) по 3 локусам 
(Ма-2, Ма-3 и Меr-41) указывают на 
то, что вывод о более высоком уровне 
аллельного разнообразия соболя Си-
хотэ-Алиня верен и при сравнении с 
соболиным населением Буреинского 
нагорья [4]. Несмотря на значительное 
преобладание в субпопуляциях живот-
ных с общими аллелями, обнаружены 
аллели, маркирующие совокупности 
соболей каждой из рассматриваемых 
территорий, разделенных рекой Амур. 
Для локуса Ма-3 специфическими ока-
зались два из четырех обнаруженных 
аллелей. Аллель 135 обнаружен в вы-
борках соболей Буреинского нагорья с 
частотой встречаемости 0,11–0,06, а ал-
лель 129 – на Сихотэ-Алине с частотой 
встречаемости 0,02. Три из двенадцати 
аллелей локуса Меr-41 обнаружены 
только в субпопуляции Сихотэ-Алиня 

с частотой встречаемости от 0,01 до 
0,05. Возникает вопрос – сохраняются 
ли со временем те различия аллельно-
го состава, что наблюдались при иссле-
довании материала охотничьего сезона 
2012–2013? Иными словами, являются 
ли наблюдаемые различия флуктуаци-
ями частот аллелей во времени либо 
представляют отражение генетической 
дифференциации соболиных субпопу-
ляций Буреинского нагорья и хребта 
Сихотэ-Алинь.

Задача настоящей работы – про-
вести описание аллельного разнообра-
зия локуса Ма-3 у соболей Среднего 
Приамурья в сборах последовательных 
охотничьих сезонов.

Материалом для исследования по-
служили выборки животных 4 геогра-
фических районов: три на Буреинском 
нагорье («Маган», «Сутырь» и «Каме-
нушка») и одного – «Манома» – с запад-
ного макросклона Сихотэ-Алиня. Ма-
териал 355 особей собран в охотничьи 
сезоны с 2011–2012 по 2017–2018 гг.

Исследовав 64 образца соболей с 
севера Буреинского хребта – субпопуля-
ция «Маган», мы обнаружили 3 аллеля: 
131, 133, 135. Только эти аллели встре-
чались здесь на протяжении исследован-
ных 2012–2013, 2013–2014 и 2014–2015 
зимних сезонов. В рассматриваемый пе-
риод частота встречаемости аллеля 131 
уменьшалась, а частота встречаемости 
аллеля 133 – увеличивалась. 

В субпопуляции «Сутырь», распо-
ложенной на западном макросклоне Бу-
реинского хребта, в его срединной ча-
сти, за 4 сезона (2012–2013, 2013–2014, 
2014–2015 и 2015–2016) было рассмо-
трено 102 особи и обнаружены те же 
три аллеля (131, 133, 135), сохраняю-
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щихся на протяжении всех лет. Мож-
но заметить, что, как и в предыдущей 
точке, до 2015 г. сокращается частота 
131 аллеля, увеличивается частота 133 
аллеля. Сокращается частота встречае-
мости 135 аллеля.

В «Каменушке», объединяющей 
южную часть Буреинского хребта и се-
верные отроги Малого Хингана, рас-
смотрено 93 особи. Здесь обнаружи-
вается изменение состава аллелей по 
годам. В сезоны 2011–2012 и 2012–2013 
представлены три аллеля (131, 133, 
135). В сезоне 2013–2014 появился 125 
аллель с частотой встречаемости 0,04 
и исчез аллель 135. В сезон 2015–2016 
обнаружено только два аллеля – Ма-131
и Ма-133. 

На Сихотэ-Алине в субпопуляции 
«Манома» в сборах четырех сезонов 
(2012–2013, 2013–3014, 2015–2016 и 
2017–2018) рассмотрено 96 образцов. 
Здесь также прослеживается изменение 
частот. В сезоне 2012–2013 г. выявлено 
три аллеля (129, 131 и 133). В сезоны 
2013–2014 и 2015–2016 в «Маноме» об-
наружены только 2 аллеля (131 и 133). 
В сезоне 2017–2018 наряду с аллелями 
131 и 133 в «Маноме» обнаружены еще 
два аллеля (129 и 135). 

Таким образом, субпопуляции 
«Маган» и «Сутырь» наиболее схожи 
между собой по аллельному составу. 
Мы можем предположить, что изме-
нение состава аллелей в «Каменушке» 
связано с большой освоенностью этой 
территории человеком, а значит, ак-
тивным отловом соболей охотниками. 
Освобождаемая территория может бы-
стро заселяться соболями благодаря ми-
грационным потокам с других районов. 

Присутствие маркирующего алле-

ля Ма-3 129 в выборках двух сезонов 
в субопуляции «Манома», отделенной 
барьером в виде реки Амур с приле-
жащими низменными территориями, 
подтверждает ее некоторую обособлен-
ность по отношению к обитателям Бу-
реинского хребта. Однако, интересен 
тот факт, что в последнем рассмотрен-
ном сезоне 2017–2018 года в «Маноме» 
появился аллель 135, который распро-
странен на Буреинском хребте. Мож-
но предположить, что появление этого 
аллеля обусловлено миграциями собо-
ля между рассматриваемыми горными 
системами. 
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РУСЛОВАЯ И ПОЙМЕННАЯ ИХТИОФАУНА СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ЗАБЕЛОВСКИЙ» 

(РОССИЯ) И «БАЧАДАО» (КИТАЙ) НА СРЕДНЕМ АМУРЕ
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В статье приведены данные сравнительного анализа ихтиофауны приграничного резер-
вата «Бачадао» (Китай) и кластера «Забеловский» заповедника «Бастак» (Еврейская авто-
номная область). В резервате «Бачадао» выявлено 45 видов рыб и рыбообразных, представи-
телей 8 отрядов, обитающих в резервате и его окрестностях. 

Ключевые слова: рыбы, вид, река, средний Амур, резерват, заповедник. 

Образец цитирования: Бурик В.Н. Русловая и пойменная ихтиофауна сопредельных 
особо охраняемых природных территорий «Забеловский» (Россия) и «Бачадао» (Китай) на 
среднем Амуре // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 103–107. DOI: 10.31433/2618-
9593-2021-24-2-3-103-107.

Бассейн Амура является наиболее 
обширным в северной части Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. На сегод-
няшний день ихтиофауна Амурского 
бассейна включает более 130 видов рыб 
и рыбообразных [3]. В настоящее время 
существует необходимость сопостав-
ления результатов ихтиологических 
исследований в регионе с данными об 
ихтиофауне приграничных водоёмов 
Среднеамурской низменности на тер-
ритории Китайской Народной Респу-
блики (КНР).

В результате совместных исследо-
ваний по программе международного 
сотрудничества с научным отделом ре-
зервата «Бачадао» (КНР) в 2019 г. нами 
были получены сведения о фауне рыб 
амурского русла и прилежащих водоё-

мов на территории Китайской Народ-
ной Республики. Помимо непосред-
ственных наблюдений проводились 
опросы рыбаков и сотрудников резер-
вата с демонстрацией изображений рыб 
для выявления их обитания на террито-
рии резервата «Бачадао» и прилегаю-
щих участках бассейна р. Амур [1, 2]. 

Для сравнения ихтиологическо-
го разнообразия в бассейне среднего 
Амура на территории КНР и в ЕАО 
были взяты данные ихтиологических 
наблюдений в кластере «Забеловский» 
заповедника «Бастак», расположенном 
непосредственно в пойме р. Амур при 
впадении р. Забеловка со множеством 
проток и озёр. В водоёмах кластера на 
сегодняшний день зарегистрировано 49 
видов рыб. Здесь преобладают таксоны 
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рыб сино-индийского происхождения 
из отрядов Cypriniformes (Карпообраз-
ные), Siluriformes (Сомообразные), Per-
ciformes (Окунеобразные) [4]. 

Закономерно, что сходный состав 
русловой ихтиофауны Амура, наблю-
даемой в пределах ЕАО, отмечается и 
на китайской стороне. В ходе изуче-
ния ихтиофауны р. Амур в окрестно-
стях пос. Бача и непосредственно в 
заповеднике «Бачадао» с 1 по 4 июля 
2019 г. были отмечены рыбы руслового 
амурского ихтиокомплекса – 19 видов, 
представители трёх отрядов. В окрест-
ностях резервата наблюдалось 32 вида 
рыб, представителей четырёх отрядов, 
выловленных в р. Амур вблизи резерва-
та «Бачадао». Согласно опросам китай-
ских рыбаков, кроме отмеченных нами 

видов в резервате достоверно встреча-
ются ещё 10 видов рыб. Ихтиофауна ре-
зервата «Бачадао» включает в основном 
русловой ихтиокомплекс р. Амур. В 
настоящее время здесь обитает как ми-
нимум 46 видов рыб и рыбообразных 
(отряд Petromyzoniformes), встречаю-
щихся в резервате и его окрестностях. 

Доминирующими промысловыми 
видами в русле р. Амур близ резерва-
та «Бачадао» в период наблюдений 
являлись серебряный карась Caras-
sius gibelio, толстолоб Hypophthalmich-
thys molitrix, сазан Cuprinus carpio 
haemotopterus, косатка Бражникова 
Tachysurus brashnikowi, сом Солдатова 
Silurus soldatovi, амурский сом Silurus 
asotus.

Рис. 1. Представленность видов рыб по отрядам в водоёмах заповедника 
«Бастак» (кластер «Забеловский») и резервата «Бачадао» (Китай)

Fig. 1. Representation of fi sh species by order in the reservoirs 
of the Bastak reserve (Zabelovsky cluster) and the Bachadao reserve (China)
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В ихтиофауне исследуемых тер-
риторий наиболее широко представлен 
отряд Cypriniformes, в кластере «Забе-
ловский» это 68% видового состава, в 
резервате «Бачадао» – 58% (рис. 1).

Значительная часть (40%) русло-
вых видов рыб резервата «Бачадао» при-
надлежат к китайской автохтонной рав-
нинной фауне (верхогляд Chanodichthys 
erythropterus, монгольский краснопёр 
Chanodichthys mongolicus, толстолоб, 
белый амурский лещ Parabramus pekin-
ensis и др.). Икра ряда видов является 
сплывающей, пелагической (толсто-
лоб, пёстрый толстолобик Hypophthal-
michthys nobilis, желтощёк Elopichthys 
bambusa, верхогляд и др.), что харак-
терно для русловых видов из рек с рез-

ко меняющимся уровнем воды. Значи-
тельно представлены в «Бачадао» виды 
бореальной (22%) и верхнетретичной 
ихтиофауны (20%). Виды индо-афри-
канского происхождения в ихтиофауне 
резервата составляют 11% (рис. 2). 

Ихтиофауна заповедника «Бача-
дао» включает в основном русловой 
ихтиокомплекс р. Амур. Выявлено 45 
видов рыб и рыбообразных (миноги), 
представителей 8 отрядов, обитающих 
в резервате и его окрестностях. В уловах 
рыбаков наиболее часто встречались 
карась серебряный, белый толстолобик, 
амурский сазан, косатка Бражникова, 
сом Солдатова, амурский сом. По так-
сономическому и зоогеографическому 
составу ихтиофауна заповедника «Бо-

Рис. 2. Представленность зоогеографических 
ихтиокомплексов (%) в водоёмах заповедника «Бастак» 

(кластер «Забеловский») и резервата «Бачадао» (Китай)

Fig. 2. Representation of zoogeographic ichthyocomplexes (%) in the reservoirs 
of the Bastak reserve (Zabelovsky cluster) and the Bachadao reserve (China)
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чадао» близка к ихтиофауне кластера 
«Забеловский» заповедника «Бастак», 
отличается от неё присутствием ряда 
мигрирующих видов из отряда Sal-
moniformes (ленки, таймень) и др. 

Автор выражает благодарность 
руководству и коллективу заповедника 
«Бастак» за организационную и фи-
нансовую поддержку в проведении ис-
следований на территории резервата 
«Бачадао».
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RIVERBED AND FLOODPLAIN IKHTIOFAUNA OF ADJACENT 
SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS ZABELOVSKY (RUSSIA)

AND BACHADAO (CHINA) ON THE MIDDLE AMUR

V.N. Burik

The article provides a comparative analysis of the ichthyofauna in the Bachadao border re-
serve (China) and Zabelovsky cluster within the Bastak reserve (Jewish Autonomous region). In the 
Bachadao reserve an around, the author has identifi ed 45 fi sh and fi sh-like species - representatives 
of 8 orders.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ИЗОЛИРОВАННОЙ 
ОСТАНЦОВОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ МЕЖДУРЕЧЬЯ СЕЛЬГОНА 
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Представлена характеристика растительности изолированной останцовой возвышен-
ности в междуречье Сельгона и Харпи. Составлена карта шести растительных ассоциаций 
с преобладанием лесного типа растительности. Выявлены факторы, обуславливающие раз-
нообразие флоры возвышенности.

Ключевые слова: растительность, останцовая возвышенность, растительные ассоци-
ации.

Образец цитирования: Великий А.С., Ткачук Г.С. Характеристика растительности 
изолированной останцовой возвышенности междуречья Сельгона и Харпи (Среднеамурская 
низменность) // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 108–111. DOI: 10.31433/2618-
9593-2021-24-2-3-108-111.

Среднеамурская низменность ха-
рактеризуется наличием обширных 
плоских или слабонаклонных поверх-
ностей, окруженных болотами и ма-
рями, среди которых располагаются 
небольшие низкогорные массивы. Не-
редко посреди совершенно плоской 
поверхности встречаются одиночные 
сопки с крутыми склонами и острыми 
вершинами, зачастую такие сопки явля-
ются останцовыми возвышенностями 
[1]. Растительность низкогорных мас-
сивов и гор-изолятов достаточно хоро-
шо исследована [1, 3]. Растительность 
же небольших  останцовых возвышен-
ностей исследована значительно мень-
ше. Останцовые возвышенности – это 
верхушки горных цепей и массивов, по-
груженных своим основанием в толщу 

рыхлых отложений. Окруженные боло-
тами и марями, они представляют со-
бой «острова» лесной растительности, 
которые обладают большим биоразно-
образием и являются ценными биото-
пами для разных групп животных.

Объектом нашего исследования 
явилась останцовая возвышенность, 
расположенная в Амурском районе Ха-
баровского края в заболоченном меж-
дуречье рек Сельгон и Харпи, в 7 км 
севернее поселка Сельгон. Останцовая 
возвышенность простирается с юго-за-
пада к северо-востоку на 1,9 км и с се-
веро-запада к юго-востоку на 1,7 км. 
Высота в наивысшей точке имеет зна-
чение в 97 метров над уровнем моря. 

Полевые работы выполнены в сен-
тябре 2020 г. в рамках пеших марш-
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рутов. Описание растительности про-
водилось на основе стандартных и 
общепринятых методов. 

Установлено, что растительность 
обследуемой территории представлена 
шестью растительными ассоциациями. 
Подготовлена карта растительности, на 
которой показано распределение рас-
тительных ассоциаций на территории 
останцовой возвышенности (рис.). 

Преобладающими лесами на об-
следуемой территории являются бело-
березовые и березово-осиновые леса, 
расположившиеся в северной, восточ-
ной и южной частях возвышенности, в 
диапазоне высот от 40 до 60 метров над 
уровнем моря. Белоберезовые ассоци-

ации граничат с березово-лиственнич-
ными редколесными сообществами по 
краям мари и занимают 58,11 га (33%). 
Образованию белоберезняков способ-
ствует избыточное увлажнение на сла-
бонаклонных поверхностях. 

Дубовые и дубово-широколи-
ственные леса с участием ясеня мань-
чжурского, ильма японского и реже 
березы даурской занимают 39,92 га 
(22,7%). Дубняки распространены пре-
имущественно по вершинам и склонам 
невысоких увалов. На сухих склонах 
южных экспозиций произрастают дуб-
няки рододендрово-леспедециевые и 
леспедециевые, в более благоприятных 
условиях увлажнения и почвенного со-

Рис. Карта растительности останцовой возвышенности

Fig. Vegetation map of the remnant upland

Условные обозначения: 1 – дубовые, дубово-широколиственные леса; 2 – бело-
березовые, березово-осиновые леса; 3 – лиственнично-березово-ольховые леса; 
4 – осиново-березовые, осиновые леса; 5 – кустарниково-луговые ассоциации с 
редкой лиственницей и березой; 6 – березово-осиновые леса с широколиствен-
ными породами
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става в кустарниковом ярусе появляет-
ся лещина, чубушник тонколистный, 
барбарис амурский и другие немораль-
ные кустарники. 

Осиновые леса занимают 29,54 га 
(16,8%). Осина чаще всего образует 
смешанные насаждения с березой пло-
сколистной, с дубом и другими широ-
колиственными породами. Осина более 
требовательна к почве и увлажнению, 
чем береза, поэтому она чаще занимает 
бывшие площади широколиственных 
лесов на склонах и возвышениях, где 
образует чистые осинники. Такие осин-
ники на исследуемой территории обра-
зуют крупные пятна в составе смешан-
ных мелколиственных лесов. Наличие 
широколиственных пород в возобнов-
лении свидетельствует о том, что осин-
ник является вторичным сообществом, 
возникающим на месте дубового леса. 

При ухудшении почвенных усло-
вий ближе к краю мари формируются 
лиственнично-березовые, лиственнич-
но-березово-ольховые, березово-ли-
ственничные леса, которые занимают 
22,67 га (12,9%). В составе всех ярусов 
много общих видов с белоберезовыми 
ассоциациями, однако, несмотря на зна-
чительную флористическую общность, 
подчиненные ярусы существенно отли-
чаются друг от друга по внешнему об-
лику. Это вторичные леса, возникшие 
на месте лиственничных или смешан-
ных, пройденных пожарами, поэтому в 
составе древостоя часто присутствуют 
крупные деревья лиственницы. 

Лугово-кустарниковой и болот-
ной растительностью в целом занято 
16,19 га (9,2%). Кустарниково-луговая 
растительность представлена в ложби-
нах стока и на участках в плоских по-

нижениях, развиваясь на почвах, име-
ющих сильное оглеение, подстилаемых 
линзами глин. На северо-западной сто-
роне возвышенности у подножья ува-
лов распространены вторичные мелко-
лиственные (белоберезово-осиновые) 
леса с участием широколиственных 
пород, занимающие 9,44 га (5,4%). Эти 
леса производные и несут свойствен-
ные исходным типам черты в строении 
подлеска и покрова. 

Основными факторами, определя-
ющими разнообразие растительности 
исследуемой останцовой возвышен-
ности, являются высота над уровнем 
моря, уровень обводненности болот, 
окружающих возвышенность, а также 
регулярность и интенсивность пожа-
ров.
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The authors present vegetation characteristics of the Selgon and Harpi rivers isolated remnant 
upland. It was compiled a vegetation map of six plant associations with a predominance of forest-type 
vegetation. The authors revealed the factors determining the upland fl ora diversity.
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МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА ПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ 
РУСЛОВЫХ УЧАСТКОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

М.А. Гвоздарева, О.С. Любина, А.В. Мельникова, Л.Г. Гречухина
Татарский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТатарстанНИРО»), 

ул. Тази Гиззата 4, г. Казань, 420111, 
e-mail: rita_6878@mail.ru, olyubina@mail.ru, 
d.bugensis@mail.ru, rezedageorgii@mail.ru

По материалам гидробиологических исследований в Волжской части Куйбышевского во-
дохранилища в 2018–2019 гг. была проведена оценка изменения таксономического состава 
и количественных показателей фито- и зоопланктона. По результатам исследования было 
выявлено, что в 2019 г. увеличилось таксономическое разнообразие, однако снизились показа-
тели численности и биомассы фитопланктона, а у зоопланктона – только численности.

Ключевые слова: русловой участок, Куйбышевское водохранилище, численность, био-
масса, вид, фитопланктон, зоопланктон.

Образец цитирования: Гвоздарева М.А., Любина О.С., Мельникова А.В., Гречухина Л.Г. 
Межгодовая динамика планктонных сообществ русловых участков Куйбышевского водохра-
нилища // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 112–115. DOI: 10.31433/2618-9593-
2021-24-2-3-112-115.

По гидрологической информации, 
предоставленной ФГБУ «УГМС Респу-
блики Татарстан», в 2018 г. происходи-
ло плавное прогревание вод Куйбышев-
ского водохранилища, в то время как 
температурные условия в 2019 г. харак-
теризовались интенсивным прогревом 
в весенний период при последующем 
снижении температурного фона. По 
результатам мониторинговых иссле-
дований Куйбышевского водохрани-
лища в рамках государственной темы 
«ТатарстанНИРО» было выявлено, что 
температура воды в период сбора гид-
робиологического материала в 2018 г. в 
среднем по всем исследуемым станци-
ям составила 20,4±0,6 °С, а в 2019 г. – 
18,4±0,2 °С. 

Таким образом, цель данной ра-
боты – рассмотреть состояние фито- 
и зоопланктона русловых участков 
Волжской части Куйбышевского водо-
хранилища в два различных по темпе-
ратурным условиям года – в 2018 г. и 
в 2019 г., относительно прохладном по 
сравнению с предшествующим годом. 

Сбор гидробиологического мате-
риала в 2018 г. производили в конце ав-
густа – начале сентября на борту НИС 
«Академик Берг» («ТатарстанНИРО») с 
10 станций, а в 2019 г. – в конце августа, 
в рамках творческого сотрудничества с 
Институтом биологии внутренних вод 
(РАН), с НИС «Академик Топчиев» на 
13 станциях. Съемка охватывала только 
русловые участки на 6 плесах водохра-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 112–115. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-112-115 
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нилища: Волжский, Волжско-Камский, 
Тетюшский, Ундорский, Ульяновский и 
Приплотинный. 

Фитопланктон собирали бато-
метром Рутнера интегрально со всей 
толщи воды (дно–поверхность), фик-
сировали раствором Люголя. Зооплан-
ктон отбирали малой количественной 
сетью Джеди (диагональ ячеи сита 96 
мкм) тотально от дна до поверхности. 
Собранный зоопланктон фиксировали 
40% раствором формалина. Обработку 
гидробиологических проб производи-
ли в лабораторных условиях согласно 
общепринятым гидробиологическим 
методикам [3]. Массу тела особей зо-
опланктона рассчитывали по их длине 
[1], пользуясь степенным уравнением 
w=glb для ракообразных и w=ql3 для 
коловраток [4]. Всего было отобрано и 
обработано по 23 пробы фито- и зоо-
планктона. 

Статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью програм-
мы Excel. Поиск зависимости количе-
ственных показателей планктонных 
сообществ между собой и действием 
абиотических факторов среды прово-
дили с помощью корреляционного ана-
лиза (на основе линейного коэффици-
ента корреляции – r) [2].

За весь период наблюдений в рас-
сматриваемой части акватории Куйбы-
шевского водохранилища было выявле-
но 196 таксонов микроводорослей из 9 
отделов. В 2018 г. было обнаружено 126 
таксонов (из 7 отделов), а в 2019 г. – 146 
таксонов (из 9 отделов). В обоих годах 
наиболее разнообразно были представ-
лены зеленые (31 и 41% соответствен-
но), диатомовые (26 и 21%). Удельное 
видовое разнообразие в 2018 и 2019 гг. 

было сопоставимо (34±5 и 33+3 видов/
проб соответственно). Однако в 2019 г. 
снизился вклад синезеленых (с 27 до 
19%) и в то же время увеличилась доля 
зеленых (19–30%) при постоянном зна-
чении диатомовых (31–30%). 

Межгодовая динамика показала, 
что в 2019 г. наблюдалось снижение ко-
личественных показателей фитоплан-
ктона. В 2018 г. эти показатели соответ-
ственно составили 2,1±0,9 млн.кл./л и 
2,1±1,0 мг/л, а в 2019 г. – 0,8±0,5 млн.
кл/л и 0,64±0,12 мг/л. Основу числен-
ности в 2018 г. формировали синезе-
леные (42%) и криптофитовые (32%), 
а в 2019 г. – диатомовые, синезеленые 
и криптофитовые водоросли (28, 26 и 
23% соответственно). Основной вклад 
в суммарную биомассу в 2018 г. вноси-
ли синезеленые (55%), а в последую-
щий год – диатомовые (37%) и синезе-
леные (34%) водоросли. 

Зоопланктон на русловых участ-
ках на рассматриваемых плесах Куй-
бышевского водохранилища включал 
78 таксономических единиц. В 2018 г. 
их фауна была представлена 65 видами 
(из них к типу Rotifera принадлежало 
32, подотряду Cladocera – 21, подклассу 
Copepoda – 12), а в 2019 г. – 67 (где 34 
относились к типу Rotifera, 19 – к подо-
тряду Cladocera, 14 – подклассу Copep-
oda). Удельное видовое разнообразие 
зоопланктона в 2018 г. характеризова-
лось несколько меньшими значениями 
по сравнению с 2019 г. и составило со-
ответственно 26±2 и 29±1 видов/ст. В 
2019 г. доля видов среди коловраток (с 
49 до 51%) и веслоногих ракообразных 
(с 18 до 21%) выросла по сравнению 
с предшествующим годом, тогда как у 
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ветвистоусых ракообразных этот пока-
затель снизился с 32 до 28%. 

Суммарные показатели численно-
сти зоопланктона в 2018 г. выше, чем 
в 2019 г., и составили соответственно 
134±76 и 102±39 тыс. экз./м3. Основ-
ной вклад в развитие зоопланктона по 
численности в 2018 г. вносили неполо-
возрелые особи веслоногих ракообраз-
ных (56±8%), а в 2019 г. – коловратки 
(41±7%). 

Средние показатели биомассы в 
2018 и 2019 гг. практически одинако-
вые – 1,03±0,57 и 1,06±0,49 г/м3 соот-
ветственно. Доминирующей группой 
по биомассе в 2018 г. оказались вет-
вистоусые рачки (45±7%), в 2019 г. – 
коловратки (40±9%).

В целом в фито- и зоопланктоне 
в более холодном 2019 г. увеличилось 
таксономическое разнообразие план-
ктонных организмов, однако снизились 
показатели численности и биомассы у 
фитопланктона, тогда как у зооплан-
ктона уменьшилась только числен-
ность, а биомасса изменилась в пре-
делах ошибки. В связи с этим в 2019 г. 
не наблюдалось синезеленое цветение 
вод. Таким образом, была выявлена 
прямая зависимость (r=1) температуры 
с показателями численности и биомас-
сы у фитопланктона, а у зоопланкто-
на – только с численностью, тогда как с 
биомассой r=-1. Вероятно, полученные 
результаты по зависимости биомассы 
зоопланктона с температурой связаны с 
тем, что индивидуальная масса одного 
организма в 2019 г. характеризовалась 
большими значениями по сравнению с 
предшествующим годом, так, этот по-
казатель в 2018 г. составил 0,009 мг, а в 
2019 г. – 0,010 мг. 
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INTERANNUAL DYNAMICS OF PLANKTON COMMUNITIES IN THE 
CHANNEL SECTIONS OF THE KUIBYSHEV RESERVOIR

M.A. Gvozdareva, O.S. Lyubina, A.V. Melnikova, L.G. Grechukhina

Based on the materials of hydro-biological studies in the Volga part of the Kuibyshev reservoir 
in 2018 and 2019, the authors evaluated changes in the quantitative indicators and taxonomic com-
position of phytoplankton and zooplankton. According to the results of the study, it was revealed that 
in 2019 the taxonomic diversity increased, but the abundance and biomass indices of phytoplankton 
decreased, while zooplankton decreased only in its abundance.

Keywords: riverbed area, Kuibyshev reservoir, abundance, biomass, species, phytoplankton, 
zooplankton.

Reference: Gvozdareva M.A., Lyubina O.S., Melnikova A.V., Grechukhina L.G. Interannual 
dynamics of plankton communities in the channel sections of the Kuibyshev Reservoir. Regional’nye 
problemy, 2021, vol. 24, no. 2–3, pp. 112–115. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-
112-115.



116

УДК 582.475.2:634.5:502.4(571.621)

ОРЕХОПРОДУКТИВНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ КЕДРА КОРЕЙСКОГО 
PINUS KORAIENSIS SIEBOLD ET ZUSS НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» 
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В работе представлены результаты мониторинга семеношения кедра корейского на 
территории заповедника «Бастак» за период 2015–2020 гг. Выявлено, что наибольший уро-
жай кедрового ореха зафиксирован в 2015 году. Определено, что наиболее продуктивными 
насаждениями являются кленово-лещинные кедровники с липой и дубом. Большинство собран-
ных семян кедра корейского являются пустыми.  

Ключевые слова: орехопродуктивность, кедр корейский, мониторинг, урожай, заповед-
ник «Бастак».

Образец цитирования: Лонкина Е.С. Орехопродуктивность насаждений кедра корей-
ского Pinus koraiensis Siebold et Zuss на территории заповедника «Бастак»  // Региональные 
проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 116–121. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-116-121.

Лесные сообщества государствен-
ного природного заповедника «Бастак» 
обладают значительным потенциалом 
пищевых, кормовых и лекарственных 
ресурсов. Одним из основных видов не-
древесных ресурсов являются кедровые 
орехи, урожайность которых во многом 
определяет состояние популяции в це-
лом. Сосна корейская (кедр корейский) 
Pinus koraiensis Siebold et Zuss – круп-
ное медленнорастущее дерево, часто 
многовершинное, высотой до 40 м. 
Предельный возраст кедра, по мнению 
Б.П. Колесникова (1956), составляет 
600 лет. Начало семеношения в лесных 
насаждениях отмечается с 60–120 лет, 
на открытых пространствах и в куль-

турах – с 20–30 лет. Обильные урожаи 
семян (кедровых орешков) наблюдают-
ся через 3–4 года [3, 6, 8]. Ядра орехов 
содержат до 65% высыхающих масел, 
17–20% белков и более 12% крахмала, 
безазотистых экстрактивных веществ – 
24%, клетчатки – 5%, золы – 3%. Об-
наружены сахара до 8,2%, лимонная 
кислота, дубильные вещества, мине-
ральные соли, витамины. Содержание 
жиров в ядре достигает 69% (в одном 
ядре 127,5 мг жира). В хвое и лапках – 
эфирные масла, витамины С и К, каро-
тины [1]. С кедровыми лесами связано 
обитание более 70 видов млекопита-
ющих животных, 200 видов птиц. Не-
постоянство урожаев кедровых орехов 
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вызывает колебание численности охот-
ничье-промысловых животных, их ми-
грации из одних биотопов в другие [9]. 
В связи с этим оценка урожая кедрово-
го ореха является одним из важных на-
правлений мониторинга, проводимого 
на особо охраняемых природных тер-
риториях (ООПТ). 

Целью данного исследования яв-
ляется оценка семеношения кедра ко-
рейского на территории заповедника 
«Бастак». Работы по оценке орехопро-
дуктивности на территории заповедни-

ка «Бастак» проводятся с 2015 года по 
настоящее время на пяти постоянных 
учетных площадках, заложенных в ке-
дрово-широколиственных лесах с раз-
личным показателем проективного по-
крытия кедра корейского. Размер одной 
учетной площадки – 10х50 м. В табл. 1 
представлена краткая характеристика 
лесорастительных условий в районе за-
кладки учетных площадок. 

С поверхности почвы в преде-
лах каждой площади собираются все 
опавшие шишки кедра. При этом учи-

Таблица 1
Характеристика растительных условий в местах закладки пробных 

площадей для определения урожайности кедра корейского
Table 1

Characteristics of plant conditions in the test areas laying 
for determining the yield of Korean cedar

№ 
ППП

Высота, 
м над 
ур.м.

Местоположение Формула 
древостоя

Характеристика кустарниково-
го яруса

1 200
Юго-восточный склон, 
средняя часть склона г. 
Чернуха

8К1Лп-
1Кл

Средней густоты, представлен 
лещиной маньчжурской, эле-
утерококком колючим, жимо-
лостью золотистоцветковой и 
актинидией коломикта

2 194
Восточный склон, сред-
няя часть склона г. Чер-
нуха 

5Е2К2Бж-
1Лп

Средней густоты, состоит из 
чубушника тонколистного и 
лещины маньчжурской

3 165

Юго-западный склон, 
привершинная часть 
безымянной сопки в 
районе учебной эколо-
гической тропы (сред-
нее течение р. Бастак)

6Д4К

Редкий, состоит из рододен-
дрона даурского, брусники 
обыкновенной, чубушника 
тонколистного 

4 147
Среднее течение реки 
Бастак, левый берег, в 
10 м от русла

2П2К2Л-
п1Е-
1Я1Бж

Густой, состоит из клена жел-
того, свидины белой, чубуш-
ника тонколистного и др.

5 168
Северный склон, ниж-
няя часть склона г. Чер-
нуха

3Д2К-
2П2Л-
п1Бж

Средней густоты, представлен 
лещиной маньчжурской, бере-
склетом мелкоцветковым, эле-
утерококком колючим и др.
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тываются и все остатки от уже потре-
бленных животными шишек. В ла-
бораторных условиях определяются 
морфометрические характеристики 
шишек, высчитывается средний вес 
одного орешка и средний вес орешков 
в одной шишке, определяется урожай-
ность с одной пробной площади и сред-
няя урожайность всех пробных площа-
дей. В конечном итоге высчитывается 
вес орешков кедра на 1 га насаждений 
или урожайность одного гектара. Ре-
зультаты проведенных исследований 
представлены в табл. 2.

По классификации Т.П. Ореховой 
(2004) форма шишки кедра корейского 
варьирует от цилиндрической, кони-
ческой до овальной [5]. Абсолютное 
большинство собранных на учетных 
площадках шишек имели коническую 
форму (85,7% от общего количества со-
бранных шишек). Форма шишки име-
ет важное значение для естественного 

восстановления кедра корейского: ко-
ническая форма шишки не позволяет 
ей скатываться вниз по склону [2]. За 
исследуемый период наибольшая оре-
хопродуктивность кедра корейского за-
фиксирована в 2015 г., наименьшая – в 
2020 г. Согласно данным, представлен-
ным в Справочнике для учета лесных 
ресурсов Дальнего Востока (2010), 
средняя орехопродуктивность кедро-
во-широколиственных лесов заповед-
ника «Бастак» может составлять 15–20 
кг/га, в урожайные годы она увеличива-
ется в 3,6 раз, а в год слабого урожая – 
уменьшается в 2–3 раза [7]. Данные, 
полученные на постоянных учетных 
площадках, свидетельствуют, что за 
весь период наблюдений на особо ох-
раняемой природной территории не за-
фиксированы годы обильного урожая. 
Большая часть семян (97%) оказались 
пустыми. Наибольшая орехопродук-
тивность отмечается в кленово-лещин-

Таблица 2
Результаты мониторинга орехопродуктивности кедра корейского 

в заповеднике «Бастак» за период 2015–2020 гг.
Table 2

Results of monitoring of the Korean cedar productivity 
in the Bastak nature reserve for the period of 2015–2020

Год 
сбо-
ра 

Количе-
ство ши-
шек и их 
остатков, 

шт.

Форма шишки Среднее 
количество 
семян в од-
ной шиш-

ке, шт.

Средний вес 
одного семе-

ни, г

Орехопродук-
тивность на 1 

га, кг
кониче-
ская, шт.

цилиндри-
ческая, шт.

2015 816 712 102 88 0,3 21,5
2016 910 773 137 41 0,3 18
2017 60 48 12 32 0,15 9
2018 781 673 108 51 0,3 17,2
2019 288 238 50 78 0,3 12,2
2020 30 26 4 29 0,2 0,64
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ных кедровниках с липой и дубом с до-
лей участия кедра до 8 единиц в составе 
(учетная площадь № 1). На данные рас-
тительные сообщества приходится до 
70% всех собранных шишек. Похожие 
сведения орехопродуктивности отме-
чаются на юге Хабаровского края [4]. 
Начиная с 2016 года не обнаружено 
ни одной шишки на учетной площадке 
№ 3, которая заложена в средневозраст-
ном кедровнике с дубом. По результа-
там лесопатологического обследова-
ния кедрово-широколиственных лесов 
в местах закладки учетных площадок 
выявлено, что насаждения кедра силь-
но ослаблены, отмечены равномерное 
усыхание, заражение стволовыми гни-
лями и некрозно-раковыми заболевани-
ями, кроны кедра сильно изрежены, от-
мечены стволовые вредители, прежде 
всего короед-типограф и усач черный 
малый, что приводит к достаточно низ-
кой орехопродуктивности кедрово-ши-
роколиственных лесов заповедника 
«Бастак». 

Сведения об орехопродуктивно-
сти, полученные в шестилетний период 
наблюдений, свидетельствуют о доста-
точно низкой репродуктивной возмож-
ности кедра корейского на территории 
заповедника «Бастак». Мы считаем, что 
это может быть связано как с произрас-
танием кедрово-широколиственных 
лесов на северо-восточной границе 
ареала, так и с природно-климатиче-
ским условиями данной территории. 
Дальнейший мониторинг орехопродук-
тивности кедра корейского имеет прак-
тическое значение: полученные резуль-
таты должны быть использованы для 
разработки комплекса биотехнических 

мероприятий, планируемых или прово-
димых на особо охраняемой природной 
территории. 
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NUT PRODUCTIVITY OF KOREAN CEDAR STANDS 
IN THE BASTAK NATURE RESERVE

E.S. Lonkina
 

The paper presents monitoring results of the Korean cedar seed bearing in the Bastak nature 
reserve for the period of 2015–2020. The research stated that the highest yield of cedar nuts was 
recorded in 2015. The authors found maple-hazel cedar forests with linden and oak to be the most 
productive plantings. Most of the collected seeds of Korean cedar are empty.

Keywords: productivity of the nut, Korean cedar, monitoring, yield, Bastak nature reserve.
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УДК 595.771(282.257.5)

НИМФОМИЙИДЫ (DIPTERA, NYMPHOMYIIDAE) 
БАССЕЙНА Р. АМУР

Е.А. Макарченко1, Н.М. Яворская2, 3
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Приведены данные по распространению, биологии и экологии архаичных двукрылых ним-
фомийид бассейна р. Амур – Nymphomyia rohdendorfi  Makarchenko и N. kaluginae Makarchenko.

Ключевые слова: Nymphomyiidae, Nymphomyia, распространение, биология, экология, 
бассейн р. Амур.

Образец цитирования: Макарченко Е.А., Яворская Н.М. Нимфомийиды (Diptera, 
Nymphomyiidae) бассейна р. Амур // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 122–125. 
DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-122-125.

Нимфомийиды (Nymphomyiidae) – 
архаичное и высокоспециализирован-
ное семейство двукрылых насекомых, 
представители которого являются фи-
логенетическими и географически-
ми реликтами. Эти очень маленькие, 
1,5–2,8 мм длиной, беспозвоночные 
животные населяют предгорные и гор-
ные реки Азии и Северной Америки. 
Семейство Nymphomyiidae установ-
лено в 1932 г. японским диптерологом 
М. Токунагой для монотипического 
рода Nymphomyia Tokunaga с типовым 
видом N. alba Tokunaga (о-в Хонсю, 

Япония) [3]. В настоящее время в миро-
вой фауне известно 9 видов нимфомий-
ид единственного рода Nymphomyia: 
N. alba Tokunaga, 1932 (Япония, рос-
сийский Дальний Восток – остров Ку-
нашир), N. walkeri Ide, 1964 (Восточ-
ная Канада и США), N. brundini Kevan, 
1970 (Восточные Гималаи), N. levanido-
vae Rohdendorf et Kalugina, 1974 (рос-
сийский Дальний Восток – Южное 
Приморье и верхнее течение р. Бикин), 
N. rohdendorfi Makarchenko, 1979 (рос-
сийский Дальний Восток – Приморье, 
бассейны рек Амур и Колыма, Чукот-
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ка), N. dolichopeza Courtney, 1994 (вос-
ток США), N. holoptica Courtney, 1994 
(Гонконг), N. kaluginae Makarchenko, 
2013 (российский Дальний Восток – 
бассейн р. Зея, притока Амура), N. kan-
nasatoi Makarchenko et Gunderina, 2014 
(Япония – Хонсю, российский Дальний 
Восток – Южный Сахалин) [1]. Кро-
ме этого, по имаго известно два иско-
паемых вида – N. succina Wagner et al., 
2000 из эоцена (Балтийский янтарь) [4] 
и N. alissae Wagner et Müller, 2020 (Бир-
манский янтарь) [5].

В бассейне р. Амур обитает два 
вида нимфомийид – N. rohdendorfi и 
N. kaluginae. Первый из них относи-
тельно широко распространен в водо-
токах от Комсомольского района Ха-
баровского края (р. Цуркуль, приток 
р. Силинка) до р. Макча (басс. р. Зея, 
Амурская обл.). За пределами басс. 
р. Амур вид известен из басс. Верхней 
Колымы и Чукотки. N. kaluginae обна-
ружена лишь в басс. р. Зея – р. Большой 
Гармакан (Зейский заповедник) и в во-
дотоках Тындинского и Селемджин-
ского районов Амурской обл. Биология 
и экология изучены только для вида 
N. rohdendorfi.

Личинки и куколки N. rohdendor-
fi населяют холодные предгорные и 
горные реки с быстрым течением, вы-
соким содержанием кислорода в воде, 
низкой удельной электропроводностью 
и величиной рН от слабокислой до сла-
бощелочной, поселяясь в основном на 
каменистом и гравийно-галечниковом 
грунтах, которые в мае-июне часто по-
крыты водорослями. В басс. р. Амур ли-
чинки и куколки собраны в водотоках, 
когда температура воды в них достига-
ла 6 °С, при величине рН от 6,0 до 7,5. 

В более холодной воде нимфомийиды 
не встречались. Можно предположить, 
что в ранних личиночных возрастах 
они находятся в подрусловом потоке 
и только в последнем возрасте перед 
окукливанием «поднимаются» в водо-
ток. Личинки IV возраста и куколки 
N. rohdendorfi в пробах из рек Половин-
ка, Левая и Правая (Хабаровский рай-
он) встречались в мае-июне, имаго – в 
июне. Общая биомасса личинок и куко-
лок на протяжении исследований 2014–
2015 гг. в этих реках была относитель-
но низкая и составляла 0,20–0,64 г/м2.
 Показания численности N. rohdendor-
fi за период исследований личинок в 
Хабаровском районе достигали в мае 
912 экз./м2 (р. Левая), а для куколок – 
2224 экз./м2 (р. Половинка), в р. Макча 
в июле – 48 экз./м2.

Куколки N. rohdendorfi в реках 
Половинка, Левая и Правая преоблада-
ли в конце мая. В р. Макча (Амурская 
область) вместе с куколками в пробах 
были обнаружены бескрылые имаго, 
что подтверждает вылет нимфомийид 
уже в начале июня при прогреве воды 
в реке до 12 °С. Вылет имаго N. rohden-
dorfi в водотоках Хабаровского рай-
она происходит с конца мая до конца 
второй декады июня, массовый вылет 
заканчивается в начале июня; в реках 
Комсомольского района – с начала до 
середины июля при температуре возду-
ха от 17 °С до 25 °С, воды – от 8 °С до 
16 °С.

Роение имаго удалось проанализи-
ровать на р. Половинка. Оно происхо-
дило на высоте 1–6 м над поверхностью 
воды. Насекомые держались практи-
чески над урезом воды, предпочитая 
1–2-метровую береговую зону водото-
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ка. Брачные танцы начинались после 19 
часов и активно продолжались до зака-
та солнца (21 часа 30 минут). В тихую 
солнечную погоду роение наблюдалось 
массовое и активное, в ветреную и не-
много пасмурную – единичное и очень 
слабое, причем нимфомийиды летали 
главным образом на высоте 0,5–1 м над 
поверхностью воды. Во время пролив-
ного дождя и сильного ветра насеко-
мые не роились. При слабом ветре рой 
«разлетался» и примерно через 5–7 ми-
нут вновь образовывался на высоте бо-
лее 1 м над рекой и быстро поднимал-
ся вверх. Максимальный размер роя, 
состоящего из тысяч особей самцов и 
самок, в диаметре достигал около 2 м 
и имел шарообразную форму. Нимфо-
мийиды копулировали в воздухе, затем 
опускались на прибрежные камни и в 
воду, после чего теряли крылья. В бен-
тосных пробах за 20.VI.2015 г. единич-
но попадались имаго уже без крыльев, 
то есть копулирующие пары какое-то 
время еще живут на камнях в воде и 
кладка яиц в это время прикреплена к 
анальному концу тела самки, а иногда и 
самца. Полученные результаты иссле-
дований на р. Половинка с апреля по 
ноябрь 2014 и 2015 гг., рек Левая и Ма-
трениха с мая по ноябрь 2012 г., а так-
же рек Левая и Правая с мая по октябрь 
2015 г. показали, что жизненный цикл 
N. rohdendorfi в басс. р. Амур униволь-
тинный [2]. Необходимо подчеркнуть, 
что нимфомийиды являются толерант-
ными биоиндикаторами качества воды 
и обитают только в чистых реках с 
естественным режимом.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
ОБНАРУЖЕННЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ВИДА 

POTENTILLA FREYNIANA BORNM. (ROSACEAE) ЛУГОВЫХ 
СООБЩЕСТВ ДОЛИНЫ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. УССУРИ

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

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

В работе приводятся данные о новых местонахождениях редкого вида лапчатка Фрей-
на Potentilla freyniana Bornm. луговых сообществ долины нижнего течения р. Уссури. Пред-
ставлена характеристика фитоценозов в местах произрастания этого вида. Приводятся 
данные о численности особей в ценопопуляциях, частоте встречаемости, возрастном спек-
тре, жизненности, а также морфометрические параметры особей для оценки их состояния. 
Приведены меры охраны Potentilla freyniana.

Ключевые слова: редкий вид, особь, ценопопуляции, жизненность.

Образец цитирования: Моторыкина Т.Н. Новые местонахождения и состояния обнару-
женных ценопопуляций редкого вида Potentilla Freyniana Bornm. (Rosaceae) луговых сообществ 
долины нижнего течения р. Уссури // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 126–129. 
DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-126-129.

Выявление, изучение и охрана ред-
ких и исчезающих растений природной 
флоры России и ее отдельных регионов 
является важным звеном в комплексе 
мероприятий по охране растительного 
мира. В настоящее время оценка состо-
яния ценопопуляций (ЦП) редких видов 
растений с учетом ценопопуляционных 
характеристик, таких как показатели 
численности, плотности, возрастной 
спектр, является наиболее приоритет-
ной формой научных исследований в 
биологии. В последнее время усили-
вается антропогенное преобразование 
природной среды, особенно луговых 
сообществ, связанное с осушительной 
мелиорацией, распашкой земель, пала-

ми, выпасом скота и сенокошением. В 
связи с этим проблему изучения и со-
хранения редких видов растений луго-
вых сообществ считаем актуальной и 
своевременной.  

Лапчатка Фрейна Potentilla 
freyniana Bornm. – амуро-японский лу-
говой вид, мезогигрофит. Обитает на 
сырых лугах, в зарослях кустарников, 
реже – по обочинам дорог [3]. Впер-
вые был описан из Амурской области 
С.Ф. Каро «… по мокрым лугам, Благо-
вещенск, 07.VI.1903». Вне России встре-
чается в Китае, Японии. На территории 
России отмечен в пределах южной ча-
сти Дальнего Востока в Амурской и Ев-
рейской автономной областях, а также в 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 126–129. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-126-129 
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Приморском и Хабаровском краях. До 
2005 г. был известен лишь по единствен-
ному старому образцу – Хабаровский 
край, район им. Лазо, долина р. Кии, у 
с. Екатеринославка, 12.VIII.1927, без 
указания коллектора. Гербарный сбор 
хранится в гербарии Биолого-почвенно-
го института ДВО РАН (VLA). В послед-
них работах по региональным флорам 
Дальнего Востока данные о находках 
этого вида отсутствуют, кроме вышеу-
казанного местонахождения. Это и по-
служило основанием для включения его 
в список редких и исчезающих видов, 
нуждающихся в охране. В 2006 г. поста-
новлением главы правительства Хаба-
ровского края № 163-пр от 27.10.2006 г. 
был утвержден новый список растений 
для издания Красной книги Хабаровско-
го края, куда была включена Potentilla 
freyniana со статусом 3 – редкий вид, 
имеющий значительный ареал, в преде-
лах которого встречается спорадически 
и с небольшой численностью популя-
ций [1, 2]. 

Наш интерес к современному со-
стоянию популяций Potentilla freyniana 
и растительных сообществ с ее участи-
ем прежде всего связан с возросшим в 
последнее время хозяйственным осво-
ением территорий: распашка земель, 
сенокошение, осушение, выпас скота, 
палы. К тому же уязвимость этого вида 
заключается в том, что практически все 
его популяции сосредоточены на зем-
лях, пригодных для сельскохозяйствен-
ных работ.

В период проведения полевых ра-
бот (2016 г.) по изучению состояния 
редких видов луговых сообществ до-
лины нижнего течения р. Уссури нами 
обнаружены новые местонахождения 

Potentilla freyniana в районе им. Лазо 
Хабаровского края: окрестности села 
Аргунское, вейниково-разнотравный 
луг, 18.VII. 2016, Т.Н. Моторыкина, М.В. 
Крюкова (пробная площадь – ПП 1); 
окрестности села Невельское, марь 
Невельская, осоково-вейниково-раз-
нотравный луг, 18.VII.2016, Т.Н. Мото-
рыкина, М.В. Крюкова (ПП 2), которые 
дополняют современные представле-
ния о распространении этого вида на 
территории Хабаровского края.

Видовой состав высших сосуди-
стых растений обследованных нами 
ПП 1, 2 объединял от 40 до 48 таксо-
нов. Древесный ярус на ПП отсутству-
ет. Кустарниковый ярус представлен 
спиреей иволистной (Spiraea salici-
folia L.), который распространен по 
площади неравномерно, рассеянно. В 
травяно-кустарничковом ярусе изучен-
ных фитоценозов доминируют вейник 
Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii 
(Link) Trin.) – ПП 1, осока дернистая 
(Carex cespitosa L.) – ПП 2, полынь 
маньчжурская (Artemisia mandshurica 
(Kom). Kom. – ПП 1, 2, кровохлебка 
мелкоцветковая (Sanquisorba parviflo-
ra) (Maxim.) Takeda – ПП 2. Обычны-
ми являются лапчатка земляничная 
(Potentilla fragarioides L.) – ПП 1, васи-
листник амурский (Thalictrum amurense 
Maxim.) – ПП 1, 2, вербейник даурский 
(Lyzimachia davurica Ledeb.) – ПП 1, 2, 
фиалка Патрэна (Viola patrinii Ging.) – 
ПП 1, 2 и др. 

В местах произрастания Potentilla 
freyniana обнаружены ценопопуляции с 
количеством особей от 35 (ПП 2) до 45 
(ПП 1), при экологической плотности от 
пяти (ПП 1) до семи (ПП 2) особей на 
1 м2. Potentilla freyniana – представитель 
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низкотравья, высота которого на иссле-
дуемых ПП колеблется от 8 до 20 см, 
произрастание – рассеянно-групповое, 
реже – рассеянное. Особи находились в 
фазе вегетации, в хорошем состоянии, 
повреждение листьев не отмечалось. На 
1 м2 указанных ПП нами было обнару-
жено семь ползучих вегетативных побе-
гов: три – на ПП 1 и четыре – на ПП 2. 
Жизненность Potentilla freyniana удов-
летворительная, вид вегетирует слабо, 
что выражается в основном в меньших 
размерах особей этого вида (высота сте-
бля 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20 см) по срав-
нению со взрослыми особями, которые 
достигают высоты стебля до 25 см (нор-
мальные размеры стебля для этого вида 
растения). Длина листочков – от 2,0 см 
до 6,2 см, ширина – от 0,8 см до 2,5 см. 
Исследования онтогенетической струк-
туры Potentilla freyniana на момент ис-
следования показали, что ЦП этого вида 
представлены в основном имматурны-
ми, виргинильными и очень редко моло-
дыми генеративными (ПП 2) особями. 
Это молодые ценопопуляции, возобнов-
ление которых происходит вегетатив-
ным путем за счет ползучих побегов.

Непременным условием сохра-
нения редких видов растений являет-
ся охрана их естественных местооби-
таний. Мерами охраны для Potentilla 
freyniana являются включение этого 
вида в Красную книгу Хабаровского 
края (2019) и произрастание на луго-
вых сообществах, которые находятся 
на территории пограничной заставы 
со стороны р. Уссури. В целях сохра-
нения Potentilla freyniana необходим 
контроль за состоянием известных по-
пуляций, выявление новых, исследова-
ния экологии, биологии и численности 

вида. В дальнейшем нами планируются 
мониторинговые исследования по со-
стоянию этого вида в окрестностях сел 
Аргуньское и Невельское.
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CENOPOPULATIONS OF THE RARE POTENTILLA FREYNIANA 
BORNM. (ROSACEAE) SPECIES IN MEADOW COMMUNITIES

OF THE LOWER USSURI VALLEY

T.N. Motorykina
 

The paper presents data on new locations of the rare species Potentilla freyniana Bornm. (Ro-
saceae) of the meadow communities in the Ussuri River lower course valley. The author gives the 
characteristics of phytocenoses in the places of this species growth. It is provided the data on the 
number of individuals in coenopopulations, frequency of occurrence, age spectrum, vitality, as well 
as morphometric parameters of individuals to assess their condition. Some measures are proposed to 
protect the Potentilla freyniana species.

Keywords: rare species, individual, coenopopulations, vitality.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДНЫХ ВОД 
БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

А.Г. Новороцкая
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
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В работе приведены данные по химическому составу поверхностных и подземных вод 
на территории Большехехцирского заповедника в разные фазы водного режима 2017 г. Дана 
оценка состояния вод.

Ключевые слова: поверхностные, подземные воды, предельно допустимая концентра-
ция (ПДК). 

Образец цитирования: Новороцкая А.Г. Гидрохимические показатели природных вод 
Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, 
№ 2–3. С. 130–134. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-130-134.

Цель работы – оценка состояния 
водных объектов на территории Госу-
дарственного природного заповедника 
«Большехехцирский» (ГПЗБХ) по их 
химическому составу. 

Пробы вод отобраны в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51592-2000 с поверх-
ностного горизонта (0,5 м) в холодный 
и теплый периоды: 03.03.17 (период 
закрытого русла), 10.06.17 и 09.10.17 
(период открытого русла, межень) со-
ответственно в реках Уссури, Чирка, 
Амурская протока и др. – на 8 станци-
ях: станция 1 – р. Чирка (устье), стан-
ция 2 – зал. Пешкова, станция 4 – р. Ус-
сури, утес, станция 5 – пр. Амурская, 
визит-центр, станция 6 – р. Быкова, 
станция 7 – р. Уссури, с. Казакевичево, 
станция 8 – руч. Соснинский, станция 
9 – водоем «Лотосовый». 

Всего исследовано 23 пробы воды, 
в том числе 3 пробы подземной воды 
(станция 3 – скважина, с. Казакевиче-
во). В пробах вод определялись следую-
щие показатели: величина рН, удельная 
электропроводность (УЭП), содержа-
ние главных ионов (Ca2+, Mg2+, HCO3

-, 
Cl-, SO4

2-), биогенных (NH4
+, NO3

-, NO2
-, 

HPO4
2-, SiO2) веществ по стандартизо-

ванным методам – РД, ПНД Ф. В пробах 
рассчитаны суммарная концентрация 
ионов натрия и калия, величина минера-
лизации (М) как сумма всех определен-
ных при анализе минеральных веществ. 
Дана оценка качества вод ГПЗБХ в срав-
нении их гидрохимических показателей 
с предельно допустимыми концентра-
циями вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения 
(ПДК в.р.) [3]. При определении типа 
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химического состава вод использована 
классификация О.А. Алекина [1].

Воды исследованной территории 
по минерализации – ультрапресные.

Диапазон изменения величи-
ны М поверхностных вод составил 
31,9–108,4 мг/дм3 в марте, 43,7–99,6 мг/
дм3 и 44,3–90,8 мг/дм3 в июне и октябре 
2017 г. соответственно, максимальные 
величины М отмечены для подземной 
воды (станция 3) – 118,1–133,0 мг/дм3 

(рис. 1). Повышенные величины М по-
верхностных вод для зимнего сезона 
объяснялись тем, что в период закрыто-
го русла реки преимущественно перехо-
дят на подземное питание. Увеличение 
М происходило за счет повышения со-
держания главных ионов в химическом 
составе вод. Этот период отбора харак-
теризовался также более значительны-
ми показателями УЭП и общей жестко-
сти (рис. 2) в поверхностных водах. 

Рис. 1. Изменение величины минерализации (М), удельной 
электропроводности (УЭП) в водах ГПЗБХ, март, июнь, октябрь 2017 г.

Fig. 1. Change in salinity (M), specifi c electrical conductivity (УЭП) 
in the Bolshekhetsir nature reserve waters, March, June and October 2017

Рис. 2. Изменение общей жесткости в природных водах ГПЗБХ, 
март, июнь, октябрь 2017 г., мг-экв./дм3

Fig. 2. Change in total hardness in the Bolshekhetsir reserve natural waters, 
March, June and October 2017, mg-eq. /dm3
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Максимальная величина УЭП состави-
ла 129,1 мкСм/см в р. Уссури (станция 
4), минимальная – в руч. Соснинский 
(станция 8) – 42,0 мкСм/см (рис. 1). Зим-
ний период отбора характеризовался 
более высокими содержаниями нитрат- 
и сульфат-ионов в воде и более низкими 

концентрациями ионов аммония (рис. 
3, 4). Лишь в 13% случаях наблюдений 
(июнь) отмечено превышение ПДК в.р. 
по NH4

+ в поверхностных водах в 
1,3–1,4 раза максимально (станции 9, 1, 
2). В этот период отмечены более низ-
кие содержания SO4

2- в воде.

Рис. 3. Распределение концентраций нитрат-ионов и ионов аммония 
в природных водах ГПЗБХ, март, июнь, октябрь 2017 г., мг/дм3

Fig. 3. Distribution of concentrations of nitrate and ammonium ions 
in natural waters of the GPPC, March, June, October 2017, mg /dm3

Рис. 4. Изменение содержания сульфат- и хлорид-ионов 
в природных водах ГПЗБХ, март, июнь, октябрь 2017 г., мг/дм3

Fig. 4. Changes in the content of sulfate and chloride ions
in natural waters of the GPPC, March, June, October 2017, mg / dm3
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Величина рН в поверхностных во-
дах варьировала в пределах 6,41–7,35, 
что согласуется с ранее проведенны-
ми исследованиями на территории 
ГПЗБХ [3].

Химический состав поверхност-
ных вод относился в основном к пер-
вому типу (70%) гидрокарбонатному 
классу группы кальция или магния 
(ССа

I, С
mg

I) либо ко второму типу (30%) 
гидрокарбонатному классу группы 
кальция, реже – магния (ССа

II, С
Mg

II).
В результате проведенных иссле-

дований химического состава поверх-
ностных и подземных вод установлено 
превышение ПДК в.р. по содержанию 
ионов аммония (в летнюю межень, 
июнь 2017 г.) до 1,4 раз.
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HYDROCHEMICAL INDICATORS OF NATURAL WATERS IN THE 
BOLSHEKHETSIR NATURE RESERVE (KHABAROVSK TERRITORY)

A.G. Novorotskaya

The paper presents data on the chemical composition of surface and ground waters in the 
Bolshekhetsir nature reserve in different phases of the water regime in 2017. An assessment of the 
state of waters is given.

Keywords: surface water, ground water, maximum permissible concentration (MPC).
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О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
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ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: novag59@mail.ru

В работе представлены результаты мониторинга химического состава снежного по-
крова Большехехцирского заповедника по величине рН, удельной электропроводности, минера-
лизации, главным ионам, биогенным и взвешенным веществам в марте 2017 г.

Ключевые слова: снежный покров, главные ионы, биогенные и взвешенные вещества, 
предельно-допустимая концентрация (ПДК). 
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Государственный природный запо-
ведник «Большехехцирский» (ГПЗБХ) 
находится в непосредственной близо-
сти от крупного промышленного центра 
Приамурья – г. Хабаровска и границы с 
КНР. Цель работы – оценка состояния 
атмосферы ГПЗБХ на основе индикато-
ров экологического состояния снежно-
го покрова (СП) [5] с учетом местных 
факторов, трансграничного переноса 
со стороны КНР за зимний сезон 2016–
2017 г.

Интегральные пробы СП отобра-
ны в период максимального влагозапа-
са 10 марта 2017 г. на четырех станциях 
ГПЗБХ: на льду пр. Амурской у право-
го берега, на северо-восток от границы 
с КНР (ст. 1); на левом берегу руч. Со-
снинский, в 60 м от станции 1 (ст. 2); 
в 1 км от с. Бычиха (ст. 3); в долине 
р. Чирка (устье) (ст. 4) – в соответствии с 
ГОСТ 17.1.5.05-85.

Образцы СП плавились при ком-
натной температуре в закрытой стек-
лянной посуде, фильтровались под ва-
куумом через ядерные фильтры с раз-
мером пор 0,45 мкм и подвергались 
химическому анализу на следующие 
компоненты: величина рН, удельная 
электропроводность (УЭП), главные 
ионы (Ca2+, Mg2+, HCO3

-, Cl-, SO4
2-), био-

генные (NH4
+, NO3

-, NO2
-, HPO4

2-, SiO2) и 
взвешенные вещества (ВВ) по стандар-
тизованным методам – РД [8], ПНД Ф. 
В расплавах СП рассчитаны: суммарная 
концентрация ионов натрия и калия, ве-
личина минерализации (М) как сумма 
всех определенных при анализе мине-
ральных веществ, величина показателя 
относительной кислотности (рН/рNН4). 
Гидрохимические характеристики СП 
сравнивались с условно-фоновыми по-
казателями и с предельно допустимы-
ми концентрациями вредных веществ 
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в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения (ПДК в.р.) [7] из-за 
отсутствия нормативных документов 
по ПДК для СП. Подробно методы, ме-
тодики, расчетные формулы, данные по 
условно-фоновой территории приведе-
ны в работе [6].

В табл. 1, 2 представлены резуль-
таты мониторинга общего химического 
состава СП ГПЗБХ. 

Химический состав СП на тер-
ритории ГПЗБХ по классификации 
О.А. Алекина [1] в основном гидро-
карбонатно-кальциевый II типа (CII

Ca), 
гидрокарбонатно-аммониевый I типа 
(CI

NH4) (ст. 4), в отличие от прошлогод-
него сульфатного типа группы кальция 
или аммония. 

По величине рН СП ГПЗБХ выде-
лялись ст. 4 и 1 с минимальными значе-
ниями рН (6,25 и 6,43), что значитель-
но выше показателей 2016 г. (сдвиг в 
сторону щелочной среды) (табл. 1). Это 
является указанием на явное влияние 
антропогенной деятельности на фор-
мирование химического состава СП 
ГПЗБХ. Для незагрязненных атмосфер-
ных осадков рН=5,60 [3]. Средняя ве-
личина pH/pNH4 СП – 1,6, в основном 
намного выше, чем в 2016 г., что явля-
ется косвенным указанием на влияние 
переноса поллютантов со стороны КНР 
и хозяйственно-бытовых выбросов пос. 
Бычиха.

Средняя величина М СП в 2017 г. 
в 1,2 раза выше, чем в 2016 г., за счет 

Таблица 1
Интегральные показатели химического состава 

снежного покрова ГПЗБХ, 10 марта 2017 г., (n=4)
Table 1

Integral indicators of the snow cover chemical composition, March 10, 2017, (n=4)

рН УЭП, 
мкСм/см М, мг/дм3 ВВ, мг/дм3 рН/рNН4

6,25-6,70
6,51

17,9-40,0
27,3

16,6-30,7
23,8

21,5-76,5
44,6

1,5-1,6
1,6

Примечание: здесь и далее над чертой – минимальное и максимальное значение, под чертой – среднее значение

Таблица 2
Содержание главных ионов и биогенных веществ в снежном

покрове БХГПЗ, 10 марта 2017 г., (n=4), мг/дм3

Table 2
Major ions and biogenic substances content in the Bolshekhetsir Nature 

Reserve snow cover, March 10, 2017, (n=4), mg/ dm3

Ca2+ 0,94-3,52
1,97

Mg2+ 0,57-0,84
0,66

Cl- 1,0-1,3
1,2

SO4
2- 2,29-3,82

3,40
HCO3

- 6,1-13,3
9,3

NO3
- 2,62-3,90

3,31
NH4

+ 0,82-2,90
1,49

NO2
- 0,003-0,018

0,009
HPO4

2-

(Р)
0,052-0,346

0,130
Na++K+ 1,2-2,7

1,9
SiO2 0,28-0,83

0,45



137

увеличения М для ст. 2, 3, 4. В 2017 г. 
М СП на станциях 3, 4 – максимальная 
(5, 3, 4,8 условно-фоновых единиц), так 
же, как и удельная электропроводность 
(УЭП). Средняя величина УЭП в 2017 г. 
выше, чем в 2016 г., на 15%.

Содержание ВВ в СП ст. 1 макси-
мальное, на ст. 2 – минимальное. По 
сравнению с прошлым сезоном наблю-
дений концентрация ВВ в СП 2017 г. 
снизилась в 1,5 раза из-за метеорологи-
ческих особенностей сезонов наблюде-
ний.

Среднее содержание HCO3
-, Cl-, 

NO3
-, Ca2+, НРО4

2- в СП 2017 г. выше, 
чем в 2016 г., в 2,0, 2,0, 1,5, 2,3, 1,3 раза 
соответственно, а NO2

- и SO4
2- – ниже 

на 42% и 40%, SiO2 и Mg2+ – примерно 
на одном уровне, NH4

+ возросло незна-
чительно по сравнению с 2016 г. Для 
НРО4

2-отмечен наибольший диапазон 
концентраций (табл. 2), максимальное 
значение – в СП ст. 4. Источник НРО4

2- 

в СП – сжигание ископаемого топлива, 
а также древесины, широко используе-
мой в сельской местности. Содержание 
НРО4

2- соответствовало концентрации 
НРО4

2- в СП и в атмосферных осадках 
во время лесных пожаров [4], что объ-
яснялось местными факторами и воз-
можным трансграничным переносом 
со стороны КНР.

Минеральные соединения азота 
в СП представлены NH4

+, NO3
-, NO2

-. 
Вклад NH4

+ и NO3
- в суммарное со-

держание минерального азота в СП 
2017 г. – 49–72% и 28–51% соответ-
ственно, NO2

- – 0,04–0,42%. Для СП 
2016 г. доля вклада NH4

+ – 61–86%, 
NO3

- – 14–39%, NO2
- – 0,27–0,35%. По-

ступление минерального азота в СП 
2017 г. в виде NO3

- возросло в 1,7 раза и 

уменьшилось в виде NH4
+ – в 1,3, NO2

- – 
в 2,5 раза по сравнению с 2016 г.

Влияние хозяйственной деятель-
ности на химический состав снежного 
покрова заповедника проявлялось в по-
вышении рН, увеличении величин pH/
pNH4 и минерализации. Во всех пробах 
снежного покрова отмечено до 1,6–5,8 
(в среднем до 3) ПДК в.р. по ионам ам-
мония.
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ON THE SNOW COVER CHEMICAL COMPOSITION IN THE 
BOLSHEKHETSIR NATURE RESERVE (KHABAROVSK TERRITORY)

A.G. Novorotskaya

This paper presents the results of the snow cover chemical composition monitoring at the Bol-
shekhetsir nature reserve, conducted in March 2017, in terms of pH, specifi c conductivity, salinity, 
major ions, biogenic and suspended substances.
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concentration (MPC).
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

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

ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
e-mail: ecolicarp@mail.ru, gorelov_13@mail.ru

В работе приводятся краткие сведения об истории формирования списка видов сосу-
дистых растений, нуждающихся в охране в Еврейской автономной области, а также совре-
менном видовом составе Красной книги региона. Впервые анализируются распространение и 
концентрация редких видов растений по территории области. Выявлено, что максимальная 
плотность местонахождений охраняемых растений наблюдается в южной части Помпеев-
ского хребта, а наибольшая плотность среди административных районов области – в Ок-
тябрьском районе.

Ключевые слова: Еврейская автономная область, охраняемые виды растений, Красная 
книга, плотность местонахождений видов.

Образец цитирования: Рубцова Т.А., Горелов В.А. Охраняемые виды сосудистых расте-
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В современных сложных условиях 
нестабильной экономической обстанов-
ки и ухудшения состояния природных 
экосистем особое значение приобрета-
ет систематизированная информация о 
состоянии как окружающей среды в це-
лом, так и отдельных ее компонентов, 
какими являются растительный и жи-
вотный мир, почвы и т.д. Большая роль 
в экологическом воспитании населе-
ния, подготовке общественного мнения 
к решению задач охраны окружающей 
среды принадлежит Красным книгам 
разного уровня – республиканским и 
региональным. Эти издания должны 
содержать совокупность сведений о со-
стоянии и мерах охраны редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения 
видов диких животных и дикорастущих 
растений, а также рекомендации для 
разработки и осуществления мероприя-
тий по их сохранению и рациональному 
использованию. Красная книга являет-
ся официальным документом о редких, 
нуждающихся в охране видах растений.

В Еврейской автономной обла-
сти (ЕАО) перечень редких, нужда-
ющихся в охране видов сосудистых 
растений впервые утвержден поста-
новлением главы администрации ЕАО 
17.05.1994 г. Он включал 175 видов. В 
1997 г. издана Красная книга Еврейской 
автономной области (редкие и находя-
щиеся под угрозой исчезновения виды 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 140–143. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-140-143 
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сосудистых растений). Она включала 
сведения о 178 видах. В последующие 
годы список растений и животных, нуж-
дающихся в охране, неоднократно кор-
ректировался (1998, 2000, 2002, 2003 
годы) на основании решений Комиссии 
по редким и находящимся под угрозой 
исчезновения животным, растениям и 
грибам ЕАО. В дальнейшем из списка 
сосудистых растений было исключено 
83 вида, а 48 видов его дополнили. Ос-
новные работы, связанные с ревизией 
списка растений, нуждающихся в охра-
не, были проведены в 2005 г. В списке 
сосудистых растений, нуждающихся в 
охране, утвержденном постановлением 
правительства ЕАО от 30.06.2005 г., 
140 видов сосудистых растений (около 
10% от флоры ЕАО).

В последующие годы флористи-
ческие исследования продолжались. 
Было выявлено более 800 новых ме-
стонахождений, составлены точечные 
карты известных местонахождений, 
изучены эколого-ценотические усло-
вия произрастания большинства охра-
няемых видов растений, определены 
категории редкости видов. В ходе поле-
вых исследований выявлено реальное 
состояние «краснокнижных» видов. 
По разным причинам рекомендовано 
исключить 12 видов из Красной кни-
ги ЕАО: 1). Виды, расширяющие свой 
ареал в ЕАО, локальные популяции ви-
дов на территории области находятся в 
благоприятном состоянии, отсутству-
ют агрессивные угрожающие факторы: 
зорька (лихнис) сверкающая Lychnis 
fulgens, лилия пенсильванская (даур-
ская) Lilium pensylvanicum, орех маньч-
журский Juglans mandshurica, рододен-

дрон даурский Rhododendron dauricum. 
2). Представитель активно размножа-
ющегося рода, сложно идентифици-
руемый в природной среде: рогульник 
(водяной орех) маньчжурский Trapa 
manshurica. 3). Виды с изменившимся 
таксономическим положением: ломо-
нос кокорышелистный Clematis aethu-
sifolia. 4). Виды, требующие уточнения 
в определении: любка дальневосточная 
Platanthera extremiorientalis. 5). Виды с 
категорией редкости 0 («вероятно ис-
чезнувшие виды»), не отмечавшиеся 
более ста лет на территории ЕАО: не-
дотрога Маака Impatiens maackii, сас-
сапариль Максимовича Smilax maximo-
wiczii, спаржа маловетвистая Asparagus 
oligoclonos, трехкосточник выямчатый 
Triosteum sinuatum, хоста ланцетолист-
ная Hosta lancifolia. С использованием 
результатов проведенных исследова-
ний, обобщения оригинальных данных 
и литературных сведений список рас-
тений, нуждающихся в особой охра-
не, дополнен четырьмя видами: глян-
целистник Макино Liparis makinoana, 
эвриала устрашающая Euryale ferox, 
лапчатка крючковатолистная Potentilla 
ancistrifolia, горечавка крупнолистная 
Gentiana macrophylla. 

В настоящее время обновленный 
список сосудистых растений ЕАО, 
нуждающихся в охране, включает 132 
вида (9,2% от всей флоры области). Из 
этого числа 28 видов включены в Крас-
ную книгу Российской Федерации. 

На основе анализа всех местона-
хождений растений из Красной книги 
ЕАО выявлены уровни концентрации 
(от максимального 1 до минимального 
6) охраняемых видов (рис. 1).
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Наиболее высокая плотность ви-
дов отмечается в южной части обла-
сти в экотоне горной территории Пом-
пеевского хребта и Среднеамурской 
низменности (1–3 уровни). Именно 
здесь расположены островные остеп-
ненные группировки растительности, 
многочисленные каменистые обнаже-
ния, на которых произрастают засухо-
устойчивые редкие виды каменистых 
обнажений, включая степные (ковыль 
байкальский, костенец ломонос широ-
корассечённый, водосбор зеленоцвет-
ковый, касатик низкий и др.). К этой 
территории приурочены памятники 
природы «Медвежий утес», «Гора Фи-
липпова», «Казачий сад». Значительная 
плотность видов (3–4 уровни) также 
выявлена в приамурской полосе гор-

ных хребтов, на островных горах-изо-
лятах Среднеамурской низменности, в 
среднегорном поясе Малого Хингана 
с ярко выраженными известняковыми 
породами. 

Наряду с этим для каждого адми-
нистративного района ЕАО подсчитано 
количество местонахождений редких 
видов сосудистых растений и плотность 
местонахождений (количество место-
нахождений на 1 кв. км): Октябрьский 
район – 0,072; Биробиджанский – 0,07; 
Ленинский – 0,065; Облученский – 
0,061; Смидовичский – 0,019. Средняя 
же плотность местонахождений редких 
видов в ЕАО составляет 0,057 (рис. 2).

Таким образом, сведения о совре-
менном состоянии, распространении и 
концентрации на территории, катего-

Рис. 1. Уровни концентрации редких видов 
сосудистых растений Еврейской автономной области

Fig. 1. Levels of rare vascular plant species concentration 
in the Jewish Autonomous Region
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риях редкости нуждающихся в охране 
видов растений ЕАО могут служить ос-

Рис. 2. Местонахождения редких видов сосудистых растений и их плот-
ность в административных районах Еврейской автономной области

Fig. 2. Locations of rare vascular plant species and their density 
in the administrative districts of the Jewish Autonomous Region

новой для разработки мероприятий по 
их сохранению. 

PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS AND THEIR 
DISTRIBUTION IN THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

T.A. Rubtsova, V.A. Gorelov

The paper provides brief information on the formation of the list of vascular plant species that 
need protection in the Jewish Autonomous Region. The author also reports about the current species 
composition in the regional Red Data Book. It is for the fi rst time that a distribution and concentra-
tion of rare plant species in the region have been analyzed. It is revealed that the maximum density 
of protected plants is observed in the southern part of the Pompeevsky ridge, and among the admin-
istrative areas – in the Oktyabrsky district.

Keywords: Jewish Autonomous Region, protected plant species, Red Book, density of species 
localities.
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СОХРАНЕНИЕ РЕЛИКТОВОГО РЕФУГИУМА 
В ЗОНЕ ЭКОТОНА НА СРЕДНЕМ АМУРЕ

С.Д. Шлотгауэр
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

ул. Дикопольцева 56, г. Хабаровск, 680000,
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Предлагается придать охранный статус территории, расположенной в верхнем и сред-
нем течении рек Кур и Урми (Амурский и Хабаровский административные районы Хабаров-
ского края), представляющей собой рефугиум с макро- и микроэкотонами разного ранга, что 
определяется наличием морфоструктур (с запада – Буреинский хребет, с востока – Кукан-
ский и Джаки-Унахта-Якбыяна, с севера – Баджальский). 

Перепады высот от 300 до 2000 м, быстрая смена градиентов континентального и 
океанического климатов, разнообразие горных пород создали условия для существования раз-
личных по происхождению и экологии флористических комплексов как лесных (реликтовые 
ельники с пентактина (Pentactina schlotgaurae)), так и высокогорных, включенных в Красные 
книги разного ранга (родиола розовая – Rhodiola rosea) и др.

Ключевые слова: заказник, нерегламентированные рубки, биоразнообразие, Буреинский 
хребет, Кур-Урмийское междуречье, Ярап.
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Междуречье Кур-Урми представ-
ляет собой горный район левобережья 
среднего Амура. В истоках этих рек с 
юго-запада на северо-восток простира-
ется хр. Баджал, являющийся продолже-
нием Буреинского хребта, окаймляюще-
го район с запада. Эти морфоструктуры 
являются одними из самых высоких в 
Приамурье с абсолютными отметками, 
достигающими 2500 м. Баджальский 
хребет характеризуется альпинотипны-
ми чертами (острые вершины и гребни 
водоразделов в истоках Урми и Ярапа). 
Только отдельные массивы в истоках 
рр. Улун и Сенчуга сложены массив-

но-кристаллическими породами (гра-
ниты, диориты) и имеют палеотипный 
облик. Крутосклонные долины сочета-
ются с уплощенными террасированны-
ми междуречьями – плато с останцами, 
абсолютные высоты которых составля-
ют 1000–1200 м.

Низкие температуры в зимний пе-
риод, небольшой снежный покров спо-
собствуют интенсивному промерзанию 
почвенного покрова, что сокращает ве-
гетационный период, препятствуя рос-
ту древесных и кустарниковых пород. 
Ливневый характер летних осадков, 
значительная крутизна склонов и боль-

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 144–147. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-144-147 
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шое падение тальвегов способствуют 
паводкам, приводящим к переформи-
рованию отложений, размыву берегов и 
смыву почв на склонах, ранее пройден-
ных пожарами.

В крупнейшем экотоне между 
Дальневосточной хвойно-широколи-
ственной и Восточносибирской об-
ластями светлохвойных лесов нами 
выделены два локальных экотона: не-
моральные ельники с кедром – горные 
ельники с кустарником пентактиной 
(Pentaktina schlotgaurae), подгольцовые 
ельники кедровостланиковые – горно-
тундровые лишайниково-осоково-дри-
адовые формации.

Перепады высот, быстрая смена 
показателей континентального и океа-
нического климатов, разнообразие гор-
ных пород создали возможность суще-
ствования в одном пространственном 
контуре различных по происхождению 
видов растений, сообщества которых 
отличаются крайней неустойчивостью. 
Об этом свидетельствуют невысокие 
показатели численности стволов на 
пробных площадках, высокая встре-
чаемость спелых и перестойных эк-
земпляров, продуктивность запасов 
ели аянской (Piceae ajanensis), сосны 
корейской (кедра) (Pinus koraiensis), 
лиственницы (Larix cajanderi). Возоб-
новление и подрост первых двух пород 
низкое, сомкнутость 0,1–0,2, фаутность 
составляет 30–40% [2].

Территория лесов Кур-Урмийско-
го междуречья интенсивно использует-
ся с конца 70-х годов как лесосырьевая 
база; наивысший пик вырубки корен-
ных пихтово-еловых и кедрово-ши-
роколиственных лесов пришелся на 
80–90-е годы. Если раньше (70-е годы) 

лесистость Кура и Урми составляла 
65–70%, что полностью обеспечивало 
стабильность ландшафтов, то после ле-
сопромышленных рубок площадь лес-
ного покрова снизилась вдвое. Южные 
и юго-западные участки бассейнов рек 
пострадали от пожаров, которые охва-
тили и сопредельные территории. Пол-
ностью выгорели леса хр. Джаки-Унах-
та-Якбыяна, что привело к снижению 
средостабилизирующей, водоохран-
ной, противоселевой и биостационной 
роли. Сократились популяции редких 
животных и растений, продолжается 
интенсивное заиливание нерестилищ. 

Неудовлетворительный ход роста 
экземпляров второго яруса ели и пихты 
белокорой (Abies nephrolepis), высокий 
процент перестойных представителей в 
древостое может также свидетельство-
вать о неполночленности популяции и 
о сниженных возможностях семенного 
размножения.

Если в ближайшее время в рай-
оне не будет организован комплекс-
ный природный заказник, восстанови-
тельный потенциал лесов и биотопов 
многих видов животных, включенных 
в Красные книги разных уровней, в 
список МСОП, Приложение I СИТЕС, 
может быть утрачен. К ним относятся 
уссурийская белозубка (Crocedura la-
siura), обыкновенная кутора (Neomys 
fodiens), рыбный филин (Ketupa blakis-
toni), мандаринка (Aix galericulata), 
черный аист (Ciconia nigra), дикуша 
(Falcipennis falcipennis), беркут (Aquila 
chrysaetos), зеленая кваква (Butorides 
triatus) и др. [1].

Репрезетативность флоры бассей-
нов Кура и Урми составляет 43% от ви-
дового состава Буреинского флористи-
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ческого района при общем числе 480 
видов сосудистых растений. Редких ви-
дов, включенных в Красные книги раз-
ных уровней, насчитывается около 30. 
В горной местности число бореальных 
орхидей снижается за счет выпадения 
башмачка пятнистого (Cypripedium gut-
tatum), калипсо луковичного (Calypso 
bulbosa), глянцелистника японского 
(Liparis japonica), седлоцветника саха-
линского (Epihippianthus sachalinensis), 
надбородника безлистного (Epipogium 
aphyllum) [1].

В истоках рек Улуна и Ярапа уве-
личение списка редких видов проис-
ходит за счет высокогорных и монтан-
ных представителей: родиолы розовой 
(Rhodiola rosea), пентактины (Pentacti-
na schlotgaurae), зопника Ворошилова 
(Phomoides woroschilovii), скрытокуч-
ницы Радде (Cryptogramma raddeana), 
лжеводосбора мелкоцветкового (Paraq-
uilegia microphylla), мелколепестников 
буреинского и пушистоголового (Erig-
eron burejensis, E.eriocephalus), вейге-
лы приятной (Weigela suavis) и др.

Общая площадь предлагаемого 
комплексного заказника может соста-
вить 213 850 га. На Амурский район 
приходится 33165 га, на Хабаровский 
180 685 га (84,5%). Протяженность тер-
ритории с юго-запада на северо-восток 
110 км, с востока на запад в среднем 
30 км. Граница проходит по водоразде-

лу Левой Урми и Ярапа, спускаясь по 
долинам рек Урми (на западе), Куру (на 
востоке), южная граница совпадает с 
устьями рек Сенчуга–Улун.

Сохранение реликтового рефу-
гиума в левобережье среднего Амура 
обеспечит трансграничные связи био-
разнообразия с Еврейской автономной 
областью и с соседним государством 
(КНР).
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PRESERVATION OF RELICT REFUGIUM 
IN THE ECOTONE ZONE OF THE MIDDLE AMUR

S.D. Schlotgauer

The paper proposes to give a protected status to the territory located in the upper and middle 
reaches of the Kur and Urmi rivers (Amur and Khabarovsk administrative regions of the Khabarovsk 
territory). It is a refugium with macro-and microecotones of different ranks, which is determined by 
the presence of morphostructures (the Bureinsky ridge in the west, the Kukansky and Dzhaki-Unakh-
ta-Yakbayana ridges in the east, and the Badzhalsky ridge in the north).

Elevation changes from 300 to 2000 m, rapid changes in the gradients of continental and 
oceanic climates, and a variety of rock formations have created conditions for the existence of fl oral 
complexes of different origin and ecology: both forest (relict spruce forests with Pentactina), and 
high-altitude, included in the Red Data books of different ranks (Snowdon rose - Rhodiola rosea), etc. 

Keywords: reserve, unregulated logging, biodiversity, Bureinsky ridge, Kur-Urmian interfl uve, 
Yarap.

Reference: Schlotgauer S.D. Preservation of relict refugium in the ecotone zone of the Middle 
Amur. Regional’nye problemy, 2021, vol. 24, no. 2–3, pp. 144–147. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-
9593-2021-24-2-3-144-147.
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УДК 581.5(571.6)

ЭКСПАНСИЯ АРКТОГЕННОГО ЭЛЕМЕНТА ФЛОРЫ 
В БОРЕАЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ОХОТИИ)

С.Д. Шлотгауэр
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,

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

На примере арктических и аркто-альпийских видов семейств осоковых (Cyperaceae 
Juss.), ивовых (Salicaea Mirb.), камнеломковых (Saxifragaceae Juss.), лютиковых (Ranunculace-
ae Juss.), розоцветных (Rosaceae Juss.) показаны новые пункты их расселения по территории 
субарктических горных структур Приохотья. Рассмотрены экологические адаптации видов 
арктогенного элемента к существованию в горных условиях низких температур и высокой об-
водненности местообитаний (нивальные лужайки, окраины наледных полей, ключевых болот 
и др.). Это позволило уточнить основные пути расселения арктических и аркто-альпийских 
видов в субарктические горные системы Бореальной области.

Ключевые слова: Охотия, арктические, арктоальпийские виды, Джугджур, Геран, плей-
стоцен, горно-долинные оледенения, миграции.

Образец цитирования: Шлотгауэр С.Д. Экспансия арктогенного элемента флоры в бо-
реальную область (на примере Охотии) // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 148–
151. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-148-151.

Растения высоких широт играют 
важную роль во флоре высокогорий 
центральной Охотии. Под арктической 
частью ареала понимается та ее часть, 
которая приходится на зону полярных 
пустынь и тундры. Общеизвестно, что 
на побережье Охотского моря между 
Арктической и Бореальной областями 
нет резких границ и флористический 
контраст сглажен за счет проникнове-
ния на юг арктических и арктоальпий-
ских видов. Этому благоприятствует 
горный рельеф, субмеридиональное 
расположение хребтов (Ульинский, 
Джугджур, Прибрежный, Челат) и суб-
широтное простирание гор (Майский, 
Улканский, Токинский Становик, Ге-

ран). Эта система морфоструктур как 
бы перенимает эстафету от более се-
верных, контактирующих с арктиче-
ской зоной. 

Логично, что система охотомор-
ских гор и Мирового водораздела отно-
сится к субарктическим высокогорьям, 
которые ботанико-географами рассма-
триваются как своеобразные придат-
ки Арктической зоны, проникающие в 
Бореальную область [2]. Исследования 
распространения арктических и аркто-
альпийских видов являются важным 
моментом в фитогеографии, так как 
они вскрывают сложные миграционные 
пути, существующие между Арктикой 
и субарктическими высокогорьями.
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Арктический элемент во флоре 
центральной Охотии приурочен к гор-
ным морфоструктурам альпинотипно-
го типа. Платообразные сооружения, 
такие как Уракское, Учурское нагорья 
и юго-западная часть Алданского щита, 
из-за жесткости континентальных по-
казателей климата и сухости субстра-
тов не содержат арктических видов.

Выходцы из Арктики находят в 
условиях пересеченного рельефа свой-
ственные их природе местообитания: 
окраины снежников, наледей, сырые 
осыпи, берега ледниковых озер и по-
бережья Охотского моря. В пределах 
Охотии выявлено несколько локальных 
очагов арктических видов, часть из ко-
торых не была указана в современных 
справочниках. Крупнейшими из них 
являются хр. Токинский Становик, яв-
ляющийся восточным участком Стано-
вого хребта, юго-западный Джугджур, 
Геран, Улканский, плато Мар-Кю-
эль и др.

Анализ размещения арктических 
и арктоальпийских видов с севера на 
юг показал их постепенное убыва-
ние от 226 (10,7%), зарегистрирован-
ных в Охотии, до 21 (0,9%) на Сихотэ-
Алине (Приамурье). Особенно замет-
но уменьшение этих таксонов в горных 
морфоструктурах, отстоящих от субши-
ротно-меридиональной дуги – Джугд-
жур–Геран–Токинский Становик.

Из 103 типичных арктических ви-
дов семейства Cyperaceae Juss. боль-
шинство выходят за пределы Аркти-
ческой области, проникая по системам 
субмеридиональных горных сооруже-
ний в Охотию и даже на юг Дальнего 
Востока: Carex misandra R. Br., C. gla-

cialis Mackenz., C. stans Drej., C. rari-
flora (Wahlenb.) Smith, C. soczavaeana 
Gorodk., C. lugens H.T. Holm. и др. 

Carex misandra R. Br. образует со-
общества на юге Охотии (Токинский 
Становик, Геран), формируя свои сооб-
щества вблизи альпинотипных морфо-
структур (Голец Недоступности), в со-
ставе нивальных лужаек и по окраинам 
наледей (Мар-Кюэль). Арктоальпий-
ский вид Carex atrofusca Schkuhr более 
обычна на избыточно увлажненных ме-
стах (днища цирков, забои гольцовых 
террас, истоки троговых долин). 

Циркумполярный представитель 
Арктики Carex rariflora (Wahlb.) Smith. 
широкое распространение получил в 
гипново-сфагново-кустарничковых со-
обществах Тихоокеанского побережья, 
занимая сильно обводненные пониже-
ния на водоразделах.

Большинство видов сем. Salicace-
ae Mirb. являются эдификаторами ку-
старниковых и кустарничковых тундр. 
Наибольшую экспансию из Арктики в 
Охотию проявляют два представителя 
рода ив Salix arctica Pall. и S. polaris 
Wahlb.

Типичный арктический вид Salix 
arctica Pall. распространен циркумпо-
лярно. По горным структурам Тихоо-
кеанского побережья проникает далеко 
на юг. На хр. Джугджур распростране-
на приберингийская раса Salix arctica 
ssp. crassijulis (Trautv.) A. Skv. [1], рас-
тет в увлажненных местах по окраинам 
наледей и снежников.

Типичным арктоальпийским ви-
дом сем. камнеломковых (Saxifraga-
ceae Juss.) является Saxifraga foliolosa 
R. Br. – растение, распространенное в 
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арктических широтах нашей страны и 
Северной Америки [4]. Несмотря на 
широкий ареал, в Охотии отмечен из-
редка. 

Забайкальско-притихоокеанский 
арктоальпийский вид океанического 
происхождения Saxifraga merkii Fisch. 
ex Sternb. иррадирует вдоль гор Охот-
ского и Тихоокеанского побережий. 
В морфоструктурах Охотии селится в 
забоях гольцовых террас, где снежный 
покров задерживается до июля, а так-
же на мелкоземистых субстратах как 
кислых, так и основных пород. Расте-
ние образует обособленное система-
тическое положение в секции Micran-
thes, что свидетельствует о древнем, 
возможно неогеновом его становлении 
на одном из обособленных гольцовых 
массивов притихоокеанской окраины 
Северной Азии [3]. 

В семействе лютиковых (Ranuncu-
laceae Juss.) два растения наиболее да-
леко продвинулись в Бореальную зону. 
Характерный вид растительных сооб-
ществ Арктики лютик снеговой (Ranun-
culus nivalis L.) распространен циркум-
полярно, ранее считалось, что он почти 
не выходит за пределы высоких широт 
[2, 3]. В настоящее время это растение 
является обычным на участках с обиль-
ным увлажнением у снежников и нале-
дей. 

Лютик серно-желтый (Ranunculus 
sulphureus Soland) так же, как и преды-
дущий вид, приурочен к сырым, холод-
ным, но хорошо дренированным ме-
стообитаниям. На плато Мар-Кюэль он 
растет на незадернованных участках, 
щебнистых и дресвянистых субстратах. 

Аркто-альпийский почти циркум-
полярный вид сем. Rosaceae Sibbaldia 

procumbens L. является маркером ши-
роко распространенных аркто-альпий-
ских видов, чьи ареалы представляют 
как бы отражение карты горнодолин-
ных оледенений в четвертичное время. 
Он расселялся вдоль южных и особен-
но приокеанических окраин ледничков, 
заселяя участки с несомкнутыми сооб-
ществами. Когда горно-долинные лед-
нички исчезли, то Sibbaldia procumbens 
смогла заселить участки восточных и 
юго-восточных склонов Джугджура. 

Новосиеверсия ледниковая (Novo-
sieversia glacialis (Adams) F. Bolle. – ази-
атско-западноамериканский метааркти-
ческий горный вид, распространенный 
на горах Арктики. В Северной Амери-
ке встречен спорадически (арктическая 
часть хр. Брукса) [4, 5]. Довольно ред-
кий обитатель гольцового и подгольцо-
вого поясов Джугджура, Дуссе-Алиня 
и Ям-Алиня, где селится в окраинах 
снежников, сырых забоях гольцовых 
террас в составе осоково-кустарничко-
вых сообществ водоразделов. 

Таким образом, полученные дан-
ные об очаговом распространении арк-
тогенного элемента в Приохотье допол-
няют ранее известные материалы о том, 
что миграционный поток арктических 
растений был приурочен к субмериди-
онально простирающимся от Чукотки 
до Забайкалья горным системам.

Очаговость распространения арк-
тического элемента на исследованной 
территории определяется, по всей види-
мости, несоответствием между совре-
менными условиями и экологическими 
требованиями этих растений. Ограничи-
вают распространение арктических ви-
дов следующие факторы: эдафическая 
сухость, характерная для наивысших 
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участков хребтов и вершин; ограничен-
ные площади типичных альпинотипных 
ландшафтов; состав горных пород, сте-
пень их измельченности и др.
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EXPANSION OF THE ARCTOGEIC ELEMENT OF FLORA 
INTO THE BOREAL REGION (ON THE EXAMPLE OF OKHOTIA)

S.D. Shlotgauer

On the example of arctic and arctoalpine species of the sedge family (Cyperaceae Juss.), willow 
family (Salicaea Mirb.), saxifrage family (Saxifragaceae Juss.), buttercup family (Ranunculaceae 
Juss.) and rose family (Rosaceae Juss.) new points of their settlement in the subarctic mountain struc-
tures of Priokhotye are shown. The ecological adaptations of arctogenic element species to existence 
in mountainous conditions of low temperatures and high water content of habitats (nival lawns, the 
outskirts of ice crust fi elds, key bogs, etc.) are considered. This made it possible to clarify the main 
ways of arctic and arctic-alpine species dispersal in the subarctic mountain systems of the Boreal 
region.
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ОТ ЭСКАПИЗМА К УСТОЙЧИВОМУ ПРОЦВЕТАНИЮ
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Различия в благосостоянии государств и регионов создают значительные проблемы для 
их дальнейшего развития в условиях глобализации. Демонстрируется, что модель конкурент-
ной идентичности как возможное решение проблемы основывается на либерализме и зависит 
от существования развитого гражданского общества. Способность этой модели работать 
в другой среде, равно как и ее пригодность для реализации целей устойчивого развития, явля-
ется вопросом, требующим дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, регионы, глобализация, конкурентная идентич-
ность.
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Различия в благосостоянии реги-
онов, вызванные неравенством усло-
вий их хозяйствования, представляют 
собой непростую проблему для всех, 
кто вовлечен в принятие решений по 
ключевым вопросам региональной 
жизни. Особенно ярко эти различия и 
базисные неравенства наблюдаются в 
условиях растущей глобализации – вне 
зависимости от того, насколько высока 
степень интеграции того или иного го-
сударства в целом в эти процессы. 

В этих условиях тем более вы-

пукло видны те самые диспропорции 
между активно модернизируемыми 
российскими мегаполисами и адми-
нистративными центрами и прочей 
частью России – той частью, которая, 
не обладая существенным промышлен-
ным потенциалом или ценными сегод-
ня отраслями, фактически не представ-
ляет особого интереса для центральной 
власти и крупного капитала. Глобали-
зация подчеркивает различия в дохо-
дах регионов, поскольку более богатые 
регионы, как правило, обладают более 
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привлекательной инфраструктурой и 
большим объемом возможностей, поль-
зующихся сегодня спросом. К этому до-
бавляется и разница в заработной плате, 
что могло бы способствовать развитию 
региональных экономик: производство 
выгоднее переносить в регионы с низ-
кой оплатой труда. Однако при условии 
государственной регулировки МРОТ и 
пролиферации системы эффективного 
контракта эти возможности, наряду с 
чрезмерной регуляцией всей экономи-
ческой жизни в целом, на практике сво-
дятся на нет – хотя на самом деле могли 
бы использоваться с противоположным 
«знаком». Вопросы извлечения выгоды 
из либерализации торговли и прочих 
экономических реформ на уровне на-
циональных игроков сегодня активно 
изучаются в разнообразных эмпириче-
ских исследованиях. Однако, судя по 
всему, лишь немногим странам удается 
использовать экономические преиму-
щества либерализации торговли и гло-
бализации для развития регионов. Тем 
более редким такой опыт является в 
странах с сильной централизацией вла-
сти, ригидными и зарегулированными 
экономическими и юридическими от-
ношениями. Это в свою очередь препят-
ствует росту социально-экономической 
мобильности, необходимой для изме-
нения соотношения сил «метрополия – 
провинция» или же «центр – регионы» 
в пользу последних из представленных 
бинарных оппозиций. 

В нескольких наших предыдущих 
работах [1, 2] описания преимуществ 
регионального образа жизни или ре-
гионального туризма можно было вос-
принять как определенного рода эска-
пизм. Поэтому целью данной короткой 

публикации является попытка наме-
тить способы уточнения и обоснования 
наших исходных тезисов.

На сегодняшний день представля-
ется возможным отметить, что степень 
экономической и социальной устойчи-
вости региона во многом определяет-
ся мерой децентрализации в принятии 
решений, наличием практик распреде-
ленной ответственности, позитивного 
и длительного опыта делегирования 
полномочий (см.: [3]). Эти условия не-
обходимы для гибкости и эффективно-
сти в принятии решений и их осущест-
вления, для обеспечения разнообразия 
форм экономической, социальной, лич-
ной жизни. 

Осознание такого положения дел 
вызывает к жизни, вполне закономер-
но, активную работу по разработке 
стратегий соревновательных или же 
конкурентноспособных идентичностей 
[4] – как национальных, так и регио-
нальных. Страны (регионы), обладаю-
щие стабильно привлекательным имид-
жем, способны активно привлекать к 
себе туристов, инвесторов, политиков. 
В условиях (все еще) доминирования 
достаточно грубых способов оказания 
влияния на те или иные страны, реги-
оны, социальные группы предлагаемая 
С. Анхолтом концепция, базирующаяся 
в свою очередь на более давней идее 
различения «твердой силы» и «мягкой 
силы», безусловно, находит много сто-
ронников. Самим автором она позици-
онируется как «сущностно мирный и 
гуманистический подход к междуна-
родным отношениям» [4, p. 127], по-
скольку базируется на дорогих сердцу 
каждого либерала идеях экономиче-
ской конкуренции, потребительского 
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выбора и, соответственно, влияния, 
которое оказывает потребитель на про-
изводителя. Понятно, что такая модель 
отношений предполагает минимальное 
вмешательство государства и вообще 
политики в функционирование эконо-
мики – или, альтернативно, воплоще-
ние кейнсианской экономической моде-
ли, которая в свою очередь имплицитно 
предполагает существование действен-
ных институтов гражданского (обще-
ственного) контроля за деятельностью 
власти и, говоря шире, наличие разви-
того гражданского общества, по сути 
же – гражданского общества, одержав-
шего в процессе длительной эволюции 
политической, социальной, экономиче-
ской культуры общества верх над госу-
дарственным принуждением, реализа-
цию (пусть и в осовремененной форме) 
просветительского проекта «обще-
ственного договора». То, что экономи-
ческий (и, соответственно, социальный 
и культурный) либерализм невозможен 
в авторитарных и тоталитарных об-
ществах, базисом которых является та 
или иная форма редистрибутивной эко-
номики, понятно. Вопрос, на который 
предстоит ответить в частности рос-
сийским исследователям, заключается 
в том, возможна ли реализация такой 
идеи – но именно как идеи равенства 
конкурентных преимуществ всех реги-
онов – в условиях государственного ка-
питализма, дистрибутивной экономики 
и фактически несуществующего граж-
данского общества.  

С нашей точки зрения, решение 
проблемы регионального устойчивого 
развития – как и региональных обра-
зов жизни – требует принципиально-
го отказа от примитивно понимаемой 

модели соревновательности. Слова 
олимпийского призыва «Citius, Altius, 
Fortius!» («быстрее, выше, сильнее!») 
нельзя понимать как «быстрее кого-то 
другого, выше кого-то другого, силь-
нее кого-то другого», а лишь как «мы, 
лучше, чем вчера» – точно так же, как 
сегодня среди части педагогов зреет 
понимание того, что сравнивать можно 
только успехи ученика с его же успеха-
ми, но вчерашними. Устойчивый образ 
жизни – на личном, региональном, на-
циональном уровнях – возможен лишь 
как образ жизни сотрудничества, а не 
конкуренции и борьбы. 
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REGIONAL WAY OF LIFE:
FROM ESCAPISM TO SUSTAINABLE GROWTH

Ye.G. Brazul-Bruszkowski

Welfare differences among nations and regions pose signifi cant problems for their further de-
velopment at the age of globalization. We argue that the Competitive Identity model as a possible 
solution is based on liberalism and vibrant civic society and whether it can work in a different milieu 
is questionable as much as whether the competitive model of life is suitable for implementation of the 
goals of sustainable development. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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В рамках данной статьи проанализированы отдельные проблемы и актуальность угроз 
безопасности на территории Дальневосточного федерального округа в период пандемии и на 
ближайшую перспективу после ее окончания. Автор проанализировал влияние и последствия 
самой пандемии на состояние эпидемиологической безопасности, а также последствия для 
более широкой повестки безопасности, в первую очередь безопасности экономической. 

Ключевые слова: Россия, пандемия, коронавирус, угрозы безопасности, Дальневосточ-
ный федеральный округ.
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2020 год стал по-настоящему не-
предсказуемым годом для всей меж-
дународной повестки. Пандемия ко-
ронавируса внесла очень серьезные 
коррективы во все процессы в мировой 
политике и экономике, сделав этот год 
самым необычным и странным за все 
75 лет после Второй мировой войны. 
Никогда еще за все эти десятилетия не 
закрывались практически все границы, 
не прекращалось авиасообщение, не 
вводились такие жесткие локдауны и 
не начиналась столь массовая истерия 
по поводу и без такового. Экономика 
большинства стран к концу года стала 
переживать жесткую рецессию, наци-
ональные правительства начали ока-
зывать беспрецедентную социальную 

поддержку населению, а также малому 
и среднему бизнесу. Помимо этого, бес-
прецедентным стало и количество забо-
левших и умерших от новой болезни  ‒ 
по состоянию на 1 марта 2021 года число 
заболевших превысило 114 миллионов 
человек, а умерло более 2,5 миллионов. 
И это только официальные данные; ре-
альные цифры, вероятно, значительно 
выше, так как количество проводимых 
тестов в странах Африки, Карибского 
бассейна и в отдельных странах Азии 
очень низкое. А некоторые страны во-
обще отрицают наличие такой пробле-
мы (Танзания, Туркменистан). Количе-
ство жертв коронавируса в США – 515 
тысяч человек (при 28,7 миллионах 
заболевших) – уже фактически сравня-
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лось с количеством боевых потерь дан-
ной страны в обеих мировых войнах, 
вместе взятых (534 тысячи) [2]. Бес-
прецедентные потери привели к тому, 
что мир стал другим, трансформиро-
вался буквально за 1 год и, надо пола-
гать, уже никогда не будет прежним. И, 
очевидно, это не последние цифры, так 
как пандемия все еще продолжается. 
Скорее всего, 2021 год также пройдет 
под знаком борьбы с ней. 

Все эти процессы не могли не от-
разиться и на состоянии глобальной, 
региональной и национальной безопас-
ности отдельных государств. Повестка 
безопасности так же сильно скоррек-
тировалась, как и большинство меж-
дународных процессов. Не обошли 
стороной данные события и Россию, и 
ее отдельные регионы. Дальневосточ-
ный федеральный округ изначально 
был фактически в эпицентре событий, 
находясь на границе с государством, с 
которого и началось распространение 
пандемии, – Китаем. Однако, своевре-
менное закрытие границы позволило 
избежать вспышки коронавируса и этот 
процесс начался только спустя несколь-
ко месяцев и был привнесен из запад-
ных регионов России. 

В отношении эпидемиологической 
безопасности необходимо отметить, 
что Россия, которая изначально вес-
ной 2020 года попыталась также пойти 
по жесткому сценарию ограничений и 
локдауна, в конце концов отказалась от 
такого плана действий. И с лета вводи-
лись только отдельные ограничитель-
ные меры, причем не в целом по феде-
рации, а в рамках отдельных регионов. 
В частности, в Амурской области не 
было ограничений на передвижение 

людей и транспорта, было рекомен-
довано оставаться дома лицам старше 
65 лет, ограничен режим работы пун-
ктов общественного питания, запрет на 
массовые мероприятия, а также введен 
повсеместный масочный режим. Рос-
сия в своей тактике оказалась ближе к 
Швеции, а не к Китаю и большинству 
стран ЕС.  Схожая ситуация наблюда-
лась и в других регионах Дальнево-
сточного федерального округа [3].

К каким результатам это привело? 
Так, в Амурской области при населении 
в 720 тысяч человек по официальным 
данным на 1 марта 2021 года количе-
ство заболевших более 21000 человек, 
а летальных случаев 178 (к середине 
марта уже больше 240). Для сравнения 
в соседней китайской провинции Хэй-
лунцзян по официальным данным на 
1 марта 2021 года количество заболев-
ших 1610, а летальных случаев всего 13 
при населении провинции в более чем 
36 миллионов человек. А если сравнить 
в соотношении с уровнем населения, 
то картина будет удручающей. В Амур-
ской области переболел каждый 34-й 
житель, а в провинции Хэйлунцзян – 
только 1 человек из 22360 [4]. Однако 
цифры по Амурской области еще и не 
самые плачевные. Так, в Бурятии чис-
ло заболевших коронавирусом 36052, а 
умерших 785 человек. В Забайкальском 
крае при 41102 заболевших 797 человек 
умерли. В Приморском крае заболело 
38697 человек и умерло 678. В Якутии – 
33565 заболевших и 550 погибших. В 
Хабаровском крае – 50641 заболевших, 
346 человек погибло. Однако надо смо-
треть не только на абсолютные цифры. 
Дальний Восток занимает второе место 
в РФ по заболевшим коронавирусом на 
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100 тысяч населения. В тройке регио-
нов с наихудшими показателями – Ма-
гаданская, Сахалинская области и Кам-
чатский край [1]. 

С точки зрения эпидемиологиче-
ской безопасности методика и подход 
Китая показали значительно большую 
эффективность, чем российская. Од-
нако, у этих процессов есть и другие 
аспекты. 

Так, количество переболевших на 
Дальнем Востоке, а также идущие па-
раллельно процессы вакцинации дают 
возможность говорить о приобретении 
в самом ближайшем будущем коллек-
тивного иммунитета населением феде-
рального округа. 

Кроме того, отсутствие жесткого 
локдауна позволило избежать большого 
числа банкротств среди малого и сред-
него бизнеса, а также жесткого падения 
экономики и рецессии. Экономический 
спад произошел в любом случае, но не 
настолько сильный, как в европейских 
странах и в Северной Америке.

Однако ситуация с пандемией при-
вела не только к актуализации угроз в 
сфере эпидемиологической и бактери-
ологической безопасности. Закрытие 
границ, снижение уровня миграцион-
ных потоков, а также товарооборота 
привело к возникновению целого ряда 
угроз экономической безопасности. 

Так, в Амурской области и в ряде 
других соседних дальневосточных ре-
гионов очень быстро и остро почув-
ствовали нехватку китайской рабочей 
силы. Количество трудовых мигран-
тов из Поднебесной снизилось почти 
до нуля, а это привело к кризису стро-
ительной отрасли. Как оказалось, ки-
тайских рабочих на большинстве стро-

ек Приамурья заменить просто некем. 
Мигранты из стран Центральной Азии 
обладают очень низкой квалификаци-
ей и пригодны далеко не ко всем видам 
работ, а русские работать не хотят. И в 
течение 2020 года сложился дефицит 
целого ряда строительных специаль-
ностей, в частности каменщиков (чьи 
заработные платы выросли в несколько 
раз). Это привело к увеличению сро-
ков строительства, вовремя не сдан ни 
один объект (включая социальные, та-
кие как школа). Кроме того, это стало 
одним из факторов (вторым фактором 
стала дальневосточная ипотека) значи-
тельного роста цен на жилье в Амур-
ской области, которые за год выросли 
на 80–90%. В 2020 году из-за пандемии 
значительно сократился отток населе-
ния из региона. Однако, учитывая, что 
факторы, способствующие миграци-
онным процессам, никуда не делись, 
а жилье значительно выросло в цене, 
можно предположить значительный 
рост числа внутренних мигрантов, по-
кидающих Амурскую область после 
прекращения пандемии (жилье можно 
продать дороже и купить в любом за-
падном регионе с большей площадью). 

В целом пандемия показала за-
висимость экономического развития 
региона от мигрантов, от количества 
выданных разрешений на работу. Необ-
ходима четкая государственная поли-
тика в отношении мигрантов, в первую 
очередь трудовых, с возможными при-
вилегиями в этом вопросе для Дальнего 
Востока. После открытия границ этот 
вопрос встанет еще более остро. 

Таким образом, можно сказать, 
что пандемия коронавируса, начавшая-
ся в 2020 году и пока продолжающаяся 
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в 2021, привела к серьезной трансфор-
мации не только всей международной 
повестки, но и к изменениям, сдвигам в 
сфере безопасности. Появились новые 
факторы, угрозы, которые до 2020 года 
таковыми не воспринимались, причем 
отдельные новые угрозы стали акту-
альны и для Дальневосточного феде-
рального округа. 
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В работе представлены результаты социологического исследования, посвященного во-
просам самоидентификации сельских жителей Еврейской автономной области. Выявлено, 
что значительная часть респондентов (49%) не идентифицирует себя с жителями области, 
а считает в первую очередь жителями России. Это, с одной стороны, свидетельствует о 
высоком уровне патриотизма, с другой ‒ о миграционных настроениях, так как россиянин 
может проживать в любом регионе своей страны. У 30% опрошенного населения пригранич-
ность положения не вызывает опасений или позитивного настроя.
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Самоидентификация населения 
определенной местности позволяет 
выявить не только социальные настро-
ения миграционной составляющей, но 
и отношение местного населения к раз-
витию территории. Особую роль само-
идентификация населения играет для 
приграничья как с геополитической 
точки зрения, так и с экономической, 
поскольку является базой, на которую 
можно опираться при построении про-
грамм социально-экономического раз-
вития.

С целью выяснения самоиденти-
фикации сельского населения Еврей-
ской автономной области (ЕАО) было 
проведено социологическое исследова-
ние, в процессе которого было задано 

несколько вопросов. На первый «Кем 
в первую очередь вы себя ощущаете?» 
около половины респондентов отве-
тило – жителем России (табл. 1). По-
добная степень идентификации с ка-
тегорией «россиянин» в целом может 
свидетельствовать с одной стороны о 
высоком уровне патриотизма к стране 
проживания, а с другой стороны яв-
ляться фактором, ослабляющим мест-
ную идентификацию в приграничье, 
то есть данные респонденты с боль-
шей вероятностью будут себя считать 
россиянами в любом регионе страны. 
Следовательно, эта категория жителей 
менее других ощущает связь с местом 
нынешнего проживания и не имеет 
особой к нему привязанности.

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 161–164. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-161-164 



162

Приграничное положение террито-
рии накладывает некоторые обязатель-
ства на ее жителей, как то социальный 
контроль, добрососедское отношение, 
трансграничные взаимодействия яв-
ные, например, торговля и культурное 
общение, и неявные, например, эколо-
гическое состояние граничащих терри-
торий и пр.  Следовательно, население, 
проживающее здесь, в некотором роде 
должно ощущать более тесную связь с 
местностью. Однако анализ ответов по-
казал, что собственно приграничность 
места проживания для большинства 
интервьюируемых не оказывает осо-
бого влияния на самовосприятие. Из 
табл. 1 видно, что только 7% опрошен-
ных ощущают себя в первую очередь 
жителями приграничья. Причем более 
70% данных респондентов проживают 
в непосредственной близости к госу-
дарственной границе в селах Пашково, 
Нижнеленинское, Степное, Дежнево, 
Бабстово, Амурзет и др.

Куда более интересным, на наш 
взгляд, является факт самоассоциации 
части респондентов с непосредствен-

ным местом проживания, так называ-
емой малой родиной. Так, жителями 
в первую очередь своего населенного 
пункта считают себя четверть опро-
шенных. На наш взгляд, это достаточно 
высокий показатель, характеризующий 
собственно связь с территорией, на ко-
торой живет респондент, поскольку 
данные жители с меньшей вероятно-
стью будут стремиться покинуть место 
жительства. Следовательно, именно 
эти люди более других заинтересованы 
в социально-экономическом развитии 
своего населенного пункта и региона в 
целом.

Еще один вариант ответа, каса-
ющийся идентификации с жителями 
субъекта, в данном случае Еврейской 
автономной области, на который поло-
жительно ответили 12% респондентов, 
свидетельствует о том, что, несмотря на 
значимость данного места жительства, 
проживающие здесь все же не иденти-
фицируют себя с его населением.

С одной стороны, возникает во-
прос, не является ли факт «не привя-
занности» к своему месту жительства 
фактором, способствующим миграци-
онной подвижности. С другой, прихо-
дит понимание, что невозможность для 
респондентов проранжировать свои 
роли (россиянина, жителя ЕАО или 
своего населенного пункта) не позво-
ляет нам увидеть полной картины са-
моидентификации сельских жителей. 
Мы можем предположить, что иден-
тификация со своим местом житель-
ства подразумевается по умолчанию 
и не нуждается в отдельном озвучива-
нии. На подобные мысли наводит и тот 
факт, что при попытке выяснить, что 
для местных жителей представляет го-

Таблица 1
Самоидентификация сельского населения

Table 1
Self-identifi cation of the rural population

Кем в первую очередь 
вы себя ощущаете?

% отве-
тов

жителем России 49,0
жителем ЕАО 12,4
жителем своего населенного 
пункта 25,8

жителем приграничной терри-
тории 7,2

не определились с ответом 5,7
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сударственная граница, были получены 
значительно более позитивные ответы 
(табл. 2).

Так, почти половина опрашивае-
мых указала, что граница является пер-
спективой для дальнейшего социаль-
но-экономического развития региона. 
Следовательно, приграничное прожи-
вание не вызывает у них отрицатель-

ных эмоций. Однако необходимость 
выбора приоритетной позиции (росси-
янина, жителя ЕАО, населенного пун-
кта или жителя приграничья) привела 
к результатам, представленным в табл. 
1. Более того, даже негативные оценки, 
высказанные 19% респондентов, по-
зволяют нам сказать, что и они воспри-
нимают себя жителями приграничья, 
пусть и не в первоочередном порядке и 
с отрицательной оценкой факта своего 
приграничного проживания.

Восприятие границы следую-
щей категории населения – 30% ин-
тервьюируемых, считающих, что нет 
ни положительных, ни отрицательных 
результатов от ее близости, то есть вос-
принимающих государственную грани-

цу линией между двумя сопредельны-
ми государствами, свидетельствует о 
том, что для значительного количества 
населения факт приграничного прожи-
вания не играет совершенно никакой 
роли. Таким образом, степень влияния 
факта приграничности на социальные 
настроения среди населения ЕАО мож-
но признать незначительным или ма-
лым.

Таким образом, большая часть 
населения, проживающих на террито-
рии ЕАО, не считают себя жителями 
региона. Данное обстоятельство опо-
средованно сказывается на социально-
экономическом развитии территории 
и миграционных настроениях ее жи-
телей, что подтверждается статистиче-
скими данными, свидетельствующими 
о негативных тенденциях демографи-
ческих и экономических процессов, 
протекающих в области [1, 2].
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Таблица 2
Отношение населения 

к государственной границе
Table 2

The attitude of the population 
to the state border

Чем для вас является 
государственная граница?

% 
ответов

постоянная проблема 19,1
перспектива в развитии 46,4
линия между государствами 30,4
затрудняюсь ответить 4,1
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SELF-IDENTIFICATION OF THE RURAL POPULATION OF THE BORDER 
REGION (ON THE EXAMPLE OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION)

I.V. Kalinina, S.A. Solovchenkov

The article presents the results of a sociological study that examined the issues of self-identi-
fi cation of rural residents of the Jewish Autonomous region. It was revealed that a signifi cant part 
of the respondents (49%) do no. identify themselves with the residents of the region, but consider 
themselves primarily residents of Russia. On the one hand, this indicates a high level of patriotism 
for the Motherland, but it may indicate migration sentiments, since a Russian can live in any region 
of his country. For 30% of the surveyed population, the border situation does no. cause concern or a 
positive attitude.

Keywords: self-identifi cation, borderline, migration moods.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Т.М. Комарова
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Одним из негативных факторов, влияющих на привлечение инвестиций, является эко-
номическая преступность. Для выявления зависимости между наборами данных экономиче-
ской преступности и инвестициями в регионе был проведен расчет коэффициента корреляции 
Пирсона, который показал, что линейная зависимость наблюдается только у части регионов 
ДФО. Отсутствие линейной зависимости между экономическими преступлениями и инве-
стициями вероятно связано с наличием резких всплесков в преступности или в инвестициях, 
что приводит к искажению картины, а также может говорить о каком-то неучтенном фак-
торе, что затрудняет объективную оценку. 

Ключевые слова: инвестиции, экономическая преступность, Дальневосточный феде-
ральный округ.
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Привлечение инвестиций играет 
стимулирующую роль в экономическом 
развитии регионов, обеспечивая финан-
совые возможности ускорения темпов их 
роста, изменения структуры хозяйствен-
ного облика [1]. В российских научных 
публикациях региональному инвести-
ционному аспекту уделяется внимание в 
основном в работах, посвященных про-
цессам конвергенции регионов. Как от-
мечает А.Г. Исаев, имеется недостаток 
исследований инвестиционных процес-
сов на региональном уровне, учитыва-
ющих эндогенный характер экономиче-
ского роста, обратные связи и лаговые 
зависимости. В своей работе он выявил 
условия, оказывающие стимулирующее 

и дестимулирующее воздействие на при-
влечение инвес тиций в регионы россий-
ского Дальнего Востока [3].

Одним из факторов, отрицательно 
влияющих как на привлечение инвести-
ций, так и в целом на экономику региона, 
является экономическая преступность. 
При этом изучению влияния экономи-
ческой преступности на привлечение 
инвестиций в российской научной лите-
ратуре уделено еще недостаточно вни-
мания. Так, например, одно из немногих 
исследований на примере Красноярско-
го края, выполненное В.А. Виниченко, 
С.В. Барабановым, показало, что при 
росте количества экономических пре-
ступлений на одно преступление размер 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 165–170. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-165-170 
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инвестиций в экономику региона будет 
сокращаться на 10 млн. руб. [1]. Целью 
нашей работы является изучение вли-
яния экономической преступности на 
инвестиции в регионах Дальневосточ-
ного федерального округа.

Первоначально рассмотрим тер-
риториальное распределение инвести-
ций по федеральным округам России. 
Наибольший уровень инвестиций на 
душу населения характерен для Ураль-
ского федерального округа (табл. 1), 
что является следствием привлечения 
инвестиций в развитие нефтегазового 
сектора экономики. Дальневосточный 
федеральный округ является вторым 
по объемам инвестиций на душу насе-
ления. В основном это крупные инве-
стиции инфраструктурные и в добычу 
полезных ископаемых.

Одним из факторов инвестици-
онной привлекательности любого ре-
гиона является уровень преступности. 
Ниже на рис. 1 показана зависимость 

Таблица 1
Инвестиции на душу населения в федеральных округах России, руб\чел.

Table 1
Investment per capita in the federal districts of Russia, rubles / person

округ 2011 2018 Прирост, %
Россия 77142,1 118261,2 153,3
Центральный федеральный округ 63789,2 123738,2 193,9
Северо-Западный федеральный округ 97362,2 149508,5 153,5
Южный федеральный округ 77735,8 85460,1 109,9
Северо-Кавказский федеральный округ 36606,3 55834,6 152,5
Приволжский федеральный округ 57110,4 83946,2 146,9
Уральский федеральный округ 151385,3 237348,6 156,7
Сибирский федеральный округ 65554,8 91669,7 139,8
Дальневосточный федеральный округ 138287,6 170285,3 123,1

Примечание: рассчитано автором на основе [4]

Рис. 1. Зависимость инвестиций 
от преступности в России

Fig. 1. Dependence of investments 
on crime in Russia

падения инвестиций в РФ от динамики 
преступности. 

Далее более детально рассмотрим 
ситуацию в Дальневосточном феде-
ральном округе. С начала XXI века 
округ переживал периоды как бурного 
притока инвестиций, так и резкого их 
сокращения (рис. 2).
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За анализируемый нами период с 
2011 по 2018 гг. можно отметить следу-
ющее. В пиковом 2011 году инвестиции 
из консолидированного бюджета РФ со-
ставляли 23,5% от совокупных инвести-
ций в ДФО. Доля округа составляла бо-
лее 17% от объема всех инвестиций РФ, 
при этом вклад региона в ВВП страны 
составил всего 5,6%. После 2011 года 
произошел резкий спад инвестицион-
ной активности. Резкое сокращение ин-
вестиций связано было прежде всего с 
тем, что в 2012 году закончилось стро-
ительство запланированных объектов 
инфраструктуры в рамках подготовки 
к саммиту 2012 года в г. Владивосто-
ке, нефте- и газопровода; подготовка 
к освоению углеводородного сырья в 
Якутии и на Сахалине [3]. В течение 
2013–2018 гг. в экономику ДФО было 
направлено 6031,8 млрд. руб. валовых 
инвестиций (6,7% общероссийского 

Рис. 2. Динамика инвестиций 
в основной капитал Дальневосточ-

ного федерального округа 
(2011–2018 гг.) [4]

Fig. 2. Dynamics of investments i
n fi xed assets in the Far Eastern 

Federal District (2011–2018)

уровня). 32–34% общего объема инве-
стиций (в РФ – 15–24%) направлены в 
развитие отраслей сырьевого сектора, 
из них более 80% территориально было 
сконцентрировано в Республике Саха 
(Якутия) и Сахалинской области [5].

Объем прямых иностранных ин-
вестиций в экономику округа составил 
6% от общероссийского уровня, при 
этом в основе своей территориально 
они были приурочены к Сахалинской 
области (более 60%), Еврейской авто-
номной области и Чукотскому автоном-
ному округу и связаны с проектами в 
добывающей сфере. Помимо добыва-
ющего сектора привлекательными для 
иностранных инвесторов являются от-
расли пищевой и обрабатывающей про-
мышленности, транспортировка и хра-
нение [4].

Исходя из цели нашего исследова-
ния, рассмотрим, как влияет экономи-
ческая преступность на привлечение 
инвестиций в Дальневосточном феде-
ральном округе. Уровень преступности 
в экономической сфере обратно про-
порционален уровню инвестиционной 
активности. Поскольку все регионы 
находятся в едином правовом поле, по-
казатели каждого субъекта можно рас-
сматривать как одно наблюдение и для 
выявления зависимости можно при-
менять методы математического ана-
лиза [2]. Для оценки степени влияния 
экономической преступности на инве-
стиционный климат регионов Дальне-
го Востока России мы использовали 
корреляционно-регрессионный анализ. 
Для выявления зависимости между 
наборами данных экономической пре-
ступности и инвестициями в регионе 
был проведен расчет коэффициента 
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корреляции Пирсона. Анализ коэффи-
циента корреляции Пирсона показал, 
что линейная зависимость между эко-
номическими преступлениями и инве-
стициями наблюдается только у части 
регионов Дальнего Востока. Если для 
России r = 0,81, то в дальневосточных 
субъектах максимальный r =0,74 у Ев-
рейской автономной области, несколь-
ко ниже прямая зависимость у При-
морского края (r = 0,66) и Амурской 
области (r = 0,61). Для Забайкальского 
края отмечается обратная зависимость 
(r = - 0,66). Для остальных регионов 
ДФО характерна слабая прямая или об-
ратная зависимость (табл. 2).

Таблица 2
Корреляция между экономической преступностью и инвестициями 

в регионах Дальневосточного федерального округа
Table 2

Correlation between economic crime and investments 
in the regions of the Far Eastern Federal District

Регион
Коэффициент 

корреляции Пирсона 
(R)

Коэффициент детерминации (R2) 
(оценка качества регрессионной 

модели)
РФ R= 0,81063 R2= 0,6571
Республика Бурятия R= 0,07039 R2= 0,005
Республика Саха (Якутия) R= - 0,18975 R2= 0,036
Забайкальский край R= - 0,6664 R2= 0,4441
Камчатский край R= - 0,22749 R2= 0,0518
Приморский край R= 0,663451 R2= 0,4402
Хабаровский край R= 0,16943 R2= 0,0287
Амурская область R= 0,617336 R2= 0,3811
Магаданская область R= - 0,24914 R2= 0,0621
Сахалинская область R= - 0,30207 R2= 0,0912
Еврейская АО R= 0,742661 R2= 0,5515
Чукотский АО R= 0,17 R2= 0,0296

Коэффициент детерминации R2, 

как наглядно это показано в табли-
це, наибольшие значения принимает 
для территории Еврейской АО, При-
морского и Забайкальского краев. Для 
остальных регионов он имеет очень 
низкие показатели. Низкое значение R2 
не свидетельствует о плохом качестве 
модели, а может объясняться наличи-
ем существенных факторов, которые 
не включены в модель. Как и для всей 
преступности в целом, для экономиче-
ской преступности характерен высокий 
уровень ее латентности, что приводит 
к искажению статистических данных и 
затрудняет объективную оценку.
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Выводы:
1. За анализируемый период при-

рост инвестиций в ДФО является од-
ним из самых низких среди федераль-
ных округов России.

2. Расчет коэффициента корре-
ляции Пирсона показал, что линейная 
зависимость  между экономическими 
преступлениями и инвестициями на-
блюдается только в ряде регионов ДФО, 
вероятно, это связано с высокой латент-
ностью экономической преступности, 
что затрудняет объективную оценку, и 
наличием существенных факторов, ко-
торые не были включены в модель.
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THE IMPACT OF ECONOMIC CRIME ON ATTRACTING 
INVESTMENT IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FAR EAST

T.M. Komarova  

Economic crime is a factor infl uencing investment attraction. To identify the relationship be-
tween economic crime and investment, the Pearson correlation coeffi cient was calculated. It showed 
that a linear relationship is observed only in some regions of the Far Eastern Federal District. The 
lack of a linear relationship between economic crime and investment is probably due to the presence 
of sharp spikes in crime or investment. This leads to a distortion of the picture, and can also speak of 
some unaccounted factor, which makes it diffi cult to make an objective assessment.
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Демографические процессы и ситуация на рынке труда Дальнего Востока исторически 
определялись динамикой миграции. В рамках временного потока трудовых мигрантов посто-
янно возрастает число внутренних трудовых мигрантов при снижении числа иностранных 
граждан, работающих по разрешениям на работу и патентам. Введение ограничений весной 
2020 г. на въезд иностранных граждан в большей степени затронуло строительство и сель-
ское хозяйство.

Ключевые слова: трудовая миграция, иностранные граждане, Дальний Восток.
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За период с 2011 по 2019 гг. отмеча-
ется дисбаланс в намерениях постоян-
ного населения и развития рынка труда 
Дальнего Востока (ДВ), выражающий-
ся в сохранении отрицательных значе-
ний безвозвратной нетто-миграции при 
положительных темпах увеличения 
числа прибывающих внутрироссий-
ских временных трудовых мигрантов. 

Реализуемые меры миграционной 
политики на ДВ не изменили вектор 
безвозвратной миграции в регионе. За 
рассматриваемый период миграция 
определяет динамику численности на-
селения региона более чем на 85%. 

В соотношении внешних трудо-

вых мигрантов, прибывающих из стран 
в визовом или безвизовом порядке, 
продолжается снижение доли мигран-
тов, прибывающих из визовых стран. В 
2011 г. на них приходилось 65% от об-
щего числа иностранных граждан, ра-
ботающих на Дальнем Востоке, как на 
основании разрешения, так и патента. В 
2018 г. (с учетом данных по Забайкаль-
скому краю и Республике Бурятия) их 
доля составила 26,3%. Доля трудовых 
мигрантов, работающих на основании 
разрешения на работу, в пределах ДВ 
до 4 ноября 2018 г. достигла 25,3%. В 
2018 г. только в Еврейской автономной 
области число иностранных граждан, 
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получивших разрешение на работу, 
превышало число мигрантов, получив-
ших патенты. 

За рассматриваемый период от-
мечается устойчивое увеличение чис-
ла внутренних трудовых мигрантов, 
прибывающих из-за пределов Дальне-
го Востока, что объясняется началом 
реализации проектов, требующих ква-
лифицированных работников со специ-
альностями, не характерными для рын-
ка труда Дальнего Востока. При этом 
число выезжающих внутренних трудо-
вых мигрантов за пределы ДВ сохра-
няется на уровне 28–30 тыс. человек в 
год.

В современных условиях усиле-
ние роли внутрироссийской трудовой 
миграции является благоприятным на-
правлением миграционных процессов 
в регионе, что обеспечивает стабильное 
развитие отдельных отраслей. Однако 
внутрироссийские трудовые мигранты 
занимают свою нишу, не обеспечивая 
замену иностранных трудовых мигран-
тов.
Последствия ограничений на въезд 

мигрантов в 2020 г.
Отметим возможные последствия 

происходящих изменений международ-
ной миграции на ДВ в 2020 г. Проблема 
въезда иностранных мигрантов являет-
ся третьей по значимости проблемой 
для инвесторов на ДВ после поставки 
комплектующих и сбыта продукции [1].

Значимость данного фактора для 
отдельных отраслей и регионов ДВ 
будет иметь разное значение в зависи-
мости от отраслевой структуры заня-
тости мигрантов, а также масштабов 
их привлечения. Безусловно, измене-
ния в налаженной устойчивой схеме 

использования трудовых мигрантов 
на региональных рынках труда внесли 
коррективы в деятельность отдельных 
предприятий. 

В Республике Саха (Якутия) мно-
гие строительные компании комплек-
туются работниками из Армении. В 
Магаданской области международные 
и внутренние мигранты занимают свою 
нишу на региональном рынке труда, 
поэтому введение запрета на въезд для 
иностранных граждан и изменение ус-
ловий работы для «вахтовиков» оказало 
влияние на деятельность ряда предпри-
ятий [3]. Во многих регионах прово-
дится работа по привлечению местных 
трудовых ресурсов.

Исходя из направлений и масшта-
бов международной миграции можно 
предположить, что закрытие границ 
окажет существенное влияние на При-
морский край, Амурскую область, доля 
которых в привлечении мигрантов на 
ДВ одна из самых высоких. В регио-
нальном разрезе с 2011 по 2017 гг. лиди-
рующее положение по плановому рас-
пределению квот занимал Приморский 
край, на долю которого приходилось 
около 30% всех квот, утвержденных на 
Дальнем Востоке. Однако в 2019 г. по-
ловина заявленных квот на выдачу раз-
решений на работу выделена на Амур-
скую область. 

Возможным выходом для смяг-
чения ситуации в Приморском крае, 
на наш взгляд, можно рассматривать 
местную рабочую силу, в том числе за 
счет привлечения местного населения, 
выезжающего за пределы региона с ра-
бочей целью. Кроме того, в регионах 
часть иностранных мигрантов не вы-
езжали из России и продолжали рабо-
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тать в г. Большой Камень на стройке су-
достроительного комплекса «Звезда», 
на некоторых сельскохозяйственных 
предприятиях. 

В Амурской области сложилась 
серьезная ситуация в силу необходи-
мости привлечения работников опре-
деленных специальностей для реализа-
ции строительства крупных объектов. 
В настоящее время на строительстве 
Амурского ГПЗ задействовано более 
30 тыс. человек, включая российских 
и иностранных работников и специа-
листов. Планируется привлечение 5–7 
тыс. работников из других регионов 
России. Кроме того, велась работа по 
решению вопроса о привлечении ино-
странных специалистов из-за рубежа в 
условиях ограничений [4]. 

В сельское хозяйство регионов ДВ 
традиционно привлекались иностран-
ные трудовые мигранты. В 2020 г. в 
ряде регионов (Приморский край, Са-
халинская и Амурская области) прово-
дилась работа по замещению иностран-
ных работников местным населением. 
Однако в полной мере компенсировать 
нехватку зарубежных работников пред-
ставляется маловероятным. 

Ограничения на въезд иностран-
ных граждан на территорию Россий-
ской Федерации в 2020 г., связанные с 
распространением коронавируса, обо-
значили роль китайского фактора в раз-
витии сельского хозяйства Еврейской 
автономной области [2]. 

На весенние полевые работы в 
2020 г. в ЕАО планировали привлечь 
около 1,3 тыс. чел. трудовых мигрантов 
из КНР. Из-за карантина квоты на при-
влечение иностранной рабочей силы 
не были востребованы. Возможность 

замены иностранных работников мест-
ными специалистами может рассма-
триваться лишь частично. 

По данным Минсельхоза РФ, в 
2021 г. растениеводство России ну-
ждается в привлечении примерно 35 
тыс. иностранных рабочих. Две тре-
ти заявок поданы от Волгоградской, 
Астраханской и Московской областей. 
Вопрос о возможности привлечения 
иностранных сезонных рабочих для 
АПК обсуждается соответствующими 
министерствами. 
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LABOR MIGRATION IN THE FAR EAST 
OF RUSSIA: BEFORE AND AFTER 2020

S.N. Mishchuk

Demographic processes and situation in the Far East of Russia have historically been deter-
mined by the dynamics of migration. As part of the infl ux of temporary labor migrants, the number 
of internal labor migrants is constantly increasing, and the number of foreign citizens working under 
work permits and patents is decreasing. The restrictions on the entry of foreign citizens in the spring 
of 2020 had a greater impact on construction and agriculture.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
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В статье рассматриваются различные подходы к содержанию понятия «качество 
жизни». Определяется, что это комплексная и многогранная категория, которая включает 
в себя различные показатели жизнеобеспеченности людей, гарантированные населению 
Конституцией Российской Федерации. Подчёркивается, что размытость показателей, 
характеризующих качество жизни, обуславливает необходимость конкретизации этого 
понятия с учётом экономической специфики регионов.

Ключевые слова: качество жизни, жизнеобеспеченность, рейтинг регионов, субъект, 
социально-экономическое развитие.
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Экономическое развитие любого 
региона в конечном итоге формирует 
такую социально-экономическую ха-
рактеристику, как качество жизни. 

Подходы к этому понятию сегодня 
формируются в большей степени исхо-
дя из оценки критериев, имеющих эко-
номическую направленность. Следует 
отметить, что специалисты различных 
научных областей обсуждают содер-
жание этого понятия. Качество жизни 
рассматривается как стремление к раз-
витию личности, как социальная роль 
государства, как тенденции мирового 
пространства. Принято считать, что изу-
чение вопросов качества жизни нача-
лось в 60-х годах прошлого столетия. В 
этот период в государствах, имеющих 

высокий уровень развития экономики, 
стали рассматриваться гуманитарные 
стороны экономического прогресса. 
Впервые понятие «качество жизни» в 
научный оборот было введено Джоном 
Гэлбрейтом и Форрестером в 60-х годах 
ХХ столетия в связи с попыткой моде-
лирования траектории промышленной 
динамики [3]. Дж. Гэлбрейт считал, что 
качество жизни – это совокупность по-
лучения различного рода общественных 
благ, направленных на удовлетворение 
интеллектуальных потребностей лич-
ности. Основой качества жизни учёный 
считал экономическое развитие, связан-
ное с технологическими инновациями. 
Одним из механизмов достижения до-
стойного качества жизни, по мнению 
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Дж. Гэлбрейта, должно стать образо-
вание. Учёный разрабатывает проект 
борьбы с бедностью, в котором главная 
роль отводится образованию [5].

Традиционно качество жизни по-
нимают как степень удовлетворения 
материальных, духовных и социальных 
потребностей человека. При этом ис-
пользуются такие критерии, как доход 
населения, качество питания, качество 
одежды, комфорт жилища, качество 
образования, качество культуры, про-
должительность жизни, безопасность, 
демографические тенденции. 

Качество жизни, по мнению 
В.Н. Бобкова, следует трактовать как 
уровень развития и степень удовлет-
ворения комплекса высокоразвитых 
потребностей и интересов людей [6]. 
Следует отметить, что рассмотрение со-
держательных аспектов качества жизни 
и сегодня является дискуссионным.

Характеристика этого понятия с 
точки зрения процесса жизнедеятель-
ности социума представляет показате-
ли жизнеобеспеченности людей.

Б.М. Генкин, обобщив опыт мно-
гих исследователей в этой области, при-
шел к выводу, что под качеством жизни 
обычно понимают условия человече-
ского существования: обеспеченность 
материальными благами, пища, оде-
жда, жилье, безопасность, доступность 
медицинской помощи, возможности 
для получения образования и развития 
способностей, состояние природной 
среды, социальные отношения в об-
ществе, включая свободы выражения 
мнений и влияние граждан на полити-
ческие решения [7].

А.Г. Крыжановская считает, что 
качество жизни ‒ это категория, с по-

мощью которой характеризуют су-
щественные обстоятельства жизни 
населения, определяющие степень до-
стоинства и свободы личности каждого 
человека [2].

Конституция закрепляет законода-
тельные аспекты качества жизни в Рос-
сийской Федерации с правовой точки 
зрения как социальную функцию госу-
дарства, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное разви-
тие человека [1].

При обосновании российских рей-
тингов регионов, рекомендуемых для 
использования при стратегическом 
планировании, проводится анализ 70 
показателей, которые объединены в 11 
групп [4].

Группы показателей характеризу-
ют основные параметры качества жиз-
ни в регионе: 

- уровень доходов населения (4 по-
казателя); 

- занятость населения и рынок тру-
да (3 показателя); 

- жилищные условия населения (4 
показателя); 

- безопасность проживания (5 по-
казателей);

- демографическая ситуация (3 по-
казателя); 

- экологические и климатические 
условия (4 показателя); 

- здоровье населения и уровень об-
разования (7 показателей); 

- обеспеченность объектами соци-
альной инфраструктуры (24 показате-
ля);

- уровень экономического разви-
тия (6 показателей); 
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- уровень развития малого бизнеса 
(5 показателей); 

- освоенность территории и разви-
тие транспортной инфраструктуры (5 
показателей).

На наш взгляд, показатели оценки 
качества жизни представляются на се-
годняшний день размытыми. Посколь-
ку регионы государства обладают раз-
ным уровнем экономического развития, 
считаем, что актуализация показателей 
качества жизни должна прежде всего 
учитывать уровень экономического со-
стояния регионов.
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QUALITY OF LIFE AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY

E.V. Stelmah

The author considers various approaches to the content of the quality of life concept. It is 
determined that this is a complex and multifaceted category, which includes various indicators of 
people's life support, guaranteed by the Constitution of the Russian Federation. It is emphasized that 
the vagueness of the quality of life indicators makes it necessary to specify this concept taking into 
account the economic specifi cs of the regions.
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В статье на основе рассмотрения данных рейтинга социально-экономического положе-
ния субъектов РФ за 2019 г. и показателей рейтинга конкурентоспособности определяется, 
что низкие уровень социально-экономического развития и конкурентоспособность области 
автоматически понижают такой показатель, как качество жизни. Отмечается, что одним 
из направлений устойчивого развития конкурентоспособности Еврейской автономной обла-
сти является повышение внешнеэкономического потенциала территории.
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Территория Российской Федера-
ции велика и разнообразна. Сегодня 
эти критерии проявляются не только на 
природном фоне, но и в экономических 
характеристиках административно-тер-
риториальных единиц государства. Со-
временный этап экономического разви-
тия России раскрывает конкуренцию 
субъектов нашего государства, прежде 
всего на региональном уровне. Рассмо-
трение межрегиональной конкуренции 
является актуальным в связи с тем, что 
регионы сегодня стремятся к выработ-
ке и внедрению собственных стратегий 
развития, что позволяет им становиться 
самостоятельными участниками наци-
ональной экономики и международно-
го экономического сотрудничества. Се-

годня конкуренция между российскими 
субъектами является ярко выраженной. 
Конкурентоспособность региона опре-
деляется его позицией в экономике 
России. К сожалению, Еврейская авто-
номная область (ЕАО) на сегодняшний 
день представляет собой один из самых 
слаборазвитых дотационных субъектов 
Российской Федерации. Рассматривая 
данные рейтинга социально-экономи-
ческого положения субъектов РФ за 
2019 год, мы видим, что область ха-
рактеризуется самым низким уровнем 
социально-экономического развития 
среди регионов Дальневосточного фе-
дерального округа (табл. 1). В рейтинге 
общероссийского положения отмеча-
ется снижение позиции на 85 место по 
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сравнению с 2018 годом, когда область 
располагалась на 84 месте [4]. 

По результатам исследования рей-
тингового агентства «РИА Рейтинг», в 
2019 году ЕАО входит в пятёрку рос-
сийских регионов, которые характери-

зуются самым низким индексом конку-
рентоспособности. Место в рейтинге и 
индекс конкурентоспособности отра-
жает табл. 2 [1].

Индекс конкурентоспособности 
показывает экономическую несосто-

Таблица 1
Регионы Дальневосточного федерального округа 

в Рейтинге социально-экономического положения (1)
Table 1

Regions of the Far Eastern Federal District in the Rating of socio-economic situation (1)

Субъект РФ
Позиция в рейтинге

2019 г. 2018 г.

Сахалинская область 19 19

Приморский край 31 26
Республика Саха (Якутия) 33 32
Хабаровский край 44 42
Амурская область 52 54
Забайкальский край 67 66
Республика Бурятия 71 69
Магаданская область 75 74
Камчатский край 76 75
Чукотский автономный округ 79 81
Еврейская автономная область 85 84

Таблица 2
Регионы России с самым низким индексом конкурентоспособности (2)

Table 2
Regions of Russia with the lowest competitiveness index (2)

Место в 
рейтинге Субъект РФ Индекс 

конкурентоспособности
81 Республика Алтай 0,47
82 Республика Тыва 0,33
83 Республика Ингушетия 0,32
84 Республика Калмыкия 0,27
85 Еврейская автономная область 0,00
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ятельность области. Низкий уровень 
социально-экономического развития и 
низкая конкурентоспособность обла-
сти автоматически понижают такой по-
казатель, как качество жизни. Сегодня 
Еврейская автономная область распо-
лагается на 83 месте среди субъектов 
РФ по качеству жизни (табл. 3) (2).

Данные приведённых рейтингов 
объясняют динамику в демографиче-
ских процессах, которые происходят 
в области. Отток населения, которое 
стремится к переезду в субъекты с бо-
лее высоким уровнем жизни, является 
результатом нынешнего низкого уров-
ня социально-экономического разви-
тия и низкой конкурентоспособности. 
Вполне понятно, что решение этого 
проблемного вопроса требует разра-
ботки стратегии устойчивого развития 
конкурентоспособности Еврейской 
автономной области, которая должна 
носить комплексный характер и учиты-

вать современные аспекты повышения 
внешнеэкономического потенциала 
(3). По мнению ряда авторов, внешне-
экономический потенциал следует по-
нимать как совокупную способность 
экономики региона осуществлять про-
изводственно-экономическую и соци-
альную деятельность, удовлетворять 
потребности населения, обеспечивать 
сбалансированное развитие производ-
ства и потребления при изменяющихся 
внешних и внутренних условиях (4). 
На наш взгляд, ключевым фактором в 
этом определении является производ-
ство, налаживание которого для Еврей-
ской автономной области представляет 
один из важнейших векторов развития.
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CURRENT STATE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

E.V. Stelmah

Based on the rating data of the Russian Federation subjects socio-economic situation for 2019 
and the competitiveness rating indicators, the author states that a low level of socio-economic devel-
opment and competitiveness of the region automatically lower the quality of life indicator. It is n oted 
that one of the solutions for sustainable development of the Jewish Autonomous region competitive-
ness is increasing foreign economic potential of the territory.
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В работе исследуется взаимосвязь факторов пространственной концентрации фи-
нансовых институтов и инвестиционного потенциала приграничных территорий. Проведен 
сравнительный анализ пространственной структуры системы финансовой поддержки пред-
принимательства в приграничных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов. Рассмотрены последствия неравномерной концентрации финансовых институтов 
для региональных экономических систем.
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Одним из ключевых условий по-
вышения инвестиционной привлека-
тельности приграничных регионов РФ 
является развитие институциональной 
системы финансовой поддержки пред-
принимательства, что в свою очередь 
определяет доступность финансовых 
ресурсов для инвестиционных целей. 

Представленная в регионах ин-
фраструктура финансовой поддержки 
предпринимательства может суще-
ственно отличаться по ряду показате-
лей: уровню локальной концентрации 
региональных и столичных банков, 
степени развития партнерской сети ре-
гиональной гарантийной системы, ха-
рактеру кооперационных связей меж-

ду институциональными инвесторами, 
предпринимателями и региональными 
органами власти (устойчивость гори-
зонтальных и вертикальных взаимо-
связей). 

Для региональных экономических 
систем пространственная концентра-
ция финансовых институтов развития 
может иметь как положительные, так 
и негативные последствия. К положи-
тельным эффектам относят стимулиро-
вание экономической, инвестиционной 
и инновационной активности в регио-
не, усиление локальной конкуренции в 
банковском секторе. В качестве отрица-
тельных эффектов выделяют: 

- процессы миграции финансовых 
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ресурсов из периферийных районов в 
экономические центры (миграция биз-
неса, сокращение количества субъек-
тов малого и среднего бизнеса);

- централизация финансовой си-
стемы и сокращение регионального 
банковского сектора [1];

- формирование инвестиционно 
непривлекательных территорий, что в 
дальнейшим обостряет проблемы инте-
грации периферийных регионов в еди-
ное экономической пространство [3];

- концентрация государственных 
компаний на растущих рынках: вслед-
ствие «неразвитых» институтов под-
держки государство становится основ-
ным инвестором.

Наиболее остро последствия не-
равномерной пространственной кон-
центрации финансовых институтов 
могут прослеживаться в приграничных 
регионах, актуализируя вопросы их 
экономической безопасности и транс-
граничной экономической интеграции. 

Результаты корреляционно-ре-
грессионного анализа панельных дан-
ных по динамике количества финан-
совых институтов и инвестиционного 
потенциала в 85 субъектах РФ за пе-
риод 2000–2019 гг. свидетельствуют о 
наличии статистически значимой связи 
между показателями концентрации  ре-
гиональных банков и инвестиционным 
потенциалом региона (коэффициент ли-
нейной корреляции Пирсона составляет 
0,89). В качестве переменных факторов 
в регрессионную модель также включе-
ны: количество столичных банков в ре-
гионе, количество венчурных фондов, 
объем гарантий и поручительств, вы-
данных региональными гарантийными 
организациями, показатель рыночной 

активности в банковском секторе (по-
казатель GAP, рассчитываемый по ме-
тодике ЦБ РФ, отражает развитие кон-
курентного окружения банка-лидера в 
регионе). Коэффициент детерминации 
регрессии (R-квадрат) равен 0,94, что 
указывает на значимость разработан-
ной модели.  

На основе регрессионной модели 
можно сделать общий вывод: факто-
ры пространственной концентрации 
финансовых институтов поддержки 
предпринимательства оказывают по-
ложительное влияние на инвестицион-
ный потенциал региона. Усиление про-
странственной концентрации приводит 
к росту инвестиционного потенциа-
ла региона. Низкая пространственная 
концентрация финансовых институтов 
в регионе выступает сдерживающим 
фактором развития инвестиционного 
потенциала. 

По степени влияния простран-
ственной концентрации финансовых 
институтов на инвестиционный потен-
циал приграничные регионы РФ можно 
разделить на две группы: с высокой и 
низкой пространственной концентра-
цией. В табл. приведен сравнительный 
анализ приграничных регионов Сибир-
ского (СФО) и Дальневосточного феде-
ральных округов (ДФО).

К регионам с высокой простран-
ственной концентрацией в СФО можно 
отнести Новосибирскую и Омскую об-
ласти, в ДФО – Приморский край. Здесь 
значения показателей инвестиционного 
потенциала самые высокие (1,6%, 0,9% 
и 1,2% соответственно). Регионы, в ко-
торых отсутствует как минимум один 
из факторов, характеризуются низкой 
пространственной концентрацией, в 
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Таблица 
Показатели пространственной концентрации институтов финансовой 

поддержки предпринимательства в регионах СФО и ДФО на 01.01.2019 г.
Table 1

Indicators of spatial concentration of the fi nancial institutions for fi nancial 
support of business in the regions of the SFD and the F EFD as of 01.01.2019

Приграничные ре-
гионы

Количе-
ство реги-
ональных 
банков и 

их филиа-
лов, ед.

Количе-
ство сто-
личных 
банков в 
регионе, 

ед.

Количе-
ство вен-
чурных 
фондов, 

ед.

Объем 
гарантий 
и поручи-
тельств, 
млн. руб.

Показа-
тель ры-
ночной 

активно-
сти

Инвест. 
потен-

циал, %

Высокая пространственная концентрация финансовых институтов
СФО:
Новосибирская об-
ласть 4 34 4 1338,3 30 1,6

Омская область 2 7 1 859,5 16 0,9
ДФО:
Приморский край 8 11 1 2097,3 25 1,2

Низкая пространственная концентрация финансовых институтов
СФО:
Алтайский край 2 3 0 883,4 25 1,1
Республика Алтай 1 1 0 0 19 0,2
Республика Тыва 1 2 0 30 36 0,2
ДФО:
Республика Буря-
тия 0 3 0 67,4 39 0,7

Забайкальский 
край 0 2 0 315,2 14 0,6

Хабаровский край 0 16 1 4998,7 39 1
Амурская область 2 5 0 65,5 15 0,5
Еврейская автоном-
ная область 0 1 0 22,5 12 0,2

Примечание: составлено автором по данным по данным ЦБ РФ, Российской ассоциации 
венчурного инвестирования, аналитического агентства RAEX, Корпорации МСП



186

СФО  это Алтайский край, Республика 
Алтай, Республика Бурятия; в ДФО –  
Республика Бурятия, Забайкальский 
край, Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Еврейская АО. Показатели инве-
стиционного потенциала в данных ре-
гионах ниже 1%. 

Также отметим тенденцию к со-
кращению регионального банковско-
го сектора за период с 2000 по 2019 гг. 
(количество региональных банков с 
филиалами сократилось более чем в 5 
раз) [2], которая характерна не только 
для регионов СФО и ДФО, но и в целом 
для РФ. 

При этом Алтайский и Хабаров-
ский края можно рассматривать как 
переходные регионы, способные повы-
сить свой инвестиционный потенциал 
при условии развития финансовой ин-
фраструктуры.

Таким образом, для большинства 
регионов Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов характерна 
низкая пространственная концентра-
ция финансовых институтов поддержки 
предпринимательства, что сдерживает 
рост инвестиционного потенциала ре-
гионов и является причиной слабой ин-
тегрированности приграничных терри-
торий в международное экономическое 
пространство. Основным стратегиче-
ским направлением социально-эконо-
мического развития данных регионов 
является диверсификация отраслевой 
структуры экономики за счет разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства в непрофильных для региона 
отраслях, что актуализирует вопросы 
доступности кредитных источников 
финансирования инвестиционных про-
ектов.

Несмотря на развитие цифровых 
банковских технологий, фактор локали-
зации институтов поддержки предпри-
нимательства (региональных и столич-
ных банков, гарантийных организаций, 
венчурных фондов и прочих институ-
тов развития) остается значимым для 
стимулирования инвестиционной ак-
тивности бизнеса в регионе. Количе-
ственные параметры оценки простран-
ственной концентрации финансовых 
институтов могут быть полезны при 
разработке мероприятий по оптимиза-
ции институтов развития и совершен-
ствованию их инвестиционных страте-
гий в приграничных регионах РФ.
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Возможности поддержания полиморфизма в условиях изменяющейся среды значитель-
но увеличиваются за счет материнских генетических эффектов и перекрывающихся поколе-
ний. В работе исследовано комплексное влияние двух этих факторов при несимметричном 
циклическом отборе, имитирующем флуктуации внешних условий по аналогии с циклами пи-
щевых ресурсов с редкими всплесками численности жертвы и долгими спадами. Моделирова-
ние ориентировано на описание ситуации, наблюдаемой в сообществе «песцы – мышевидные 
грызуны» и объяснение полиморфизма по размеру помета у песцов.
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структурированная популяция.
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В данной работе мы изучили ком-
плексное влияние материнских генети-
ческих эффектов и перекрывающихся 
поколений на поддержание полимор-
физма в циклически изменяющихся 
условиях. Предполагая несимметрич-
ность циклического отбора, мы моде-
лировали флуктуации внешних усло-

вий по аналогии с циклами пищевых 
ресурсов у песцов: с редкими вспле-
сками численности жертвы и долгими 
спадами. В этом случае большую часть 
времени преимущество оказывается у 
рецессивного генотипа, который обла-
дает меньшим репродуктивным потен-
циалом, но более приспособлен к огра-
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ничениям по пищевым ресурсам, что 
можно наблюдать у песцов, на которых 
мы ориентировались при моделирова-
нии.

В однородной популяции мате-
ринский отбор всегда расширяет об-
ласть полиморфизма по сравнению с 
простым отбором; удлинение внешнего 
цикла ожидаемо сужает ее, так же как 
и уменьшение разницы в репродук-
тивных потенциалах генотипов (m). 
Результаты действия комплекса фак-
торов – материнского отбора и пере-
крывающихся поколений – оказались 
значительно менее предсказуемы. Хотя 
практически всегда можно наблюдать 
расширение области полиморфизма 
за счет перекрывающихся поколений, 
четные и нечетные циклы создают раз-
ные формы областей существования 
полиморфизма с отличающимися эф-
фектами. Так, нечетные внешние ци-
клы при низкой выживаемости особей 
репродуктивного возраста (c) дают 
лишь незначительное расширение об-
ласти существования полиморфизма 
(при с=0 диапазон значений параме-
тра, характеризующего преимущество 
по выживаемости менее плодовитых 
генотипов при недостатке пищевых 
ресурсов (k), обеспечивающих поли-
морфизм, практически совпадает с его 
диапазоном в однородной популяции); 
с ростом выживаемости репродуктив-
ных особей эта область расширяется, 
а расширение области за счет материн-
ского отбора плавно уменьшается. Для 
четных циклов, наоборот, при неболь-
шой выживаемости репродуктивной 
группы характерно наибольшее рас-
ширение области полиморфизма; при 

этом материнской отбор лишь немного 
расширяет область полиморфизма от-
носительно простого, а при некоторых 
значениях выживаемости репродуктив-
ной группы даже сужает ее. Вариация 
соотношения репродуктивных потен-
циалов генотипов (m) при нечетных 
циклах практически не меняет форму 
области существования «защищенного 
полиморфизма», лишь изменяя диапа-
зон значений k, при которых сохраня-
ется полиморфизм. Если же внешний 
цикл четный, вариация этого параме-
тра заметно меняет структуру области 
существования полиморфизма: при 
большой разнице в репродуктивных 
потенциалах генотипов материнский 
отбор заметно расширяет эту область. 
Меньшая же разница в репродуктив-
ных потенциалах помимо сужения об-
ласти значений параметра k, обеспечи-
вающих полиморфизм, делает простой 
отбор более эффективным средством 
поддержания полиморфизма при не-
большой выживаемости репродуктив-
ной группы (рис.).

Проведенное нами моделирование 
[2] имеет ясную биологическую интер-
претацию, т.к. при построении моделей 
мы в значительной степени ориенти-
ровались на ситуацию, наблюдаемую 
у песцов. Один из основных признаков 
жизненного цикла этих животных – 
размер помета – является ограничен-
ным полом женским признаком [1], ко-
торый подвержен материнскому отбору 
с циклическими флуктуациями из-за 
циклов кормовых ресурсов. При этом 
внешний цикл оказывается несимме-
тричным, так как в течение этого цик-
ла есть только один пик ресурсов и три 
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такта с малым их количеством; наибо-
лее плодовитый доминантный генотип 
при ограничении пищевых ресурсов 
оказывается менее приспособленным, 
чем рецессивный генотип с меньшей 
плодовитостью. Кроме того, песцы яв-
ляются долгоживущим видом, харак-
теризующимся стадийной структурой. 
А вопрос о поддержании полиморфиз-
ма по размеру помета у этого вида не 
вполне ясен. Проведенное в данной ра-

боте моделирование показало, что ма-
теринский отбор и наличие возрастной 
структуры увеличивают возможность 
сохранения полиморфизма в популя-
ции континентальных песцов.

Работа выполнена в рамках госу-
дарственных заданий Института ав-
томатики и процессов управления ДВО 
РАН, Института комплексного анали-
за региональных проблем ДВО РАН.

Рис. Форма области поддержания полиморфизма в популяции 
с неперекрывающимися поколениями для двух видов отбора (простого и 

по материнской линии) для четных и нечетных циклов внешних условий

Fig. Form of polymorphism maintenance area in a population with 
non-overlapping generations for two types of selection (simple and maternal) 

for even and odd cycles of external condition
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EFFECT OF AGE STRUCTURE AND MATERNAL SELECTION IN 
POLYMORPHISM MAINTENANCE ON LONG-LIVED SPECIES 

UNDER A CYCLICALLY CHANGING ENVIRONMENT

O.L. Zhdanova, Frisman Е.Ya.

Maternal selection and overlapping generations can facilitate stable coexistence of alleles un-
der temporally fl uctuating environment. The work studies a complex effect of both factors under 
asymmetric cyclic selection, which simulates environment fl uctuation by analogy of food resources 
cycles with rare peaks and prolonged decline of prey abundance. Our modeling intends to describe 
a situation demonstrated by the community of “arctic foxes – mouse-like rodents” and explain main-
taining polymorphism on litter size in arctic fox.
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Проведен сравнительный анализ продуктивности еловых насаждений при разных схемах 
посадки на основе имитационного моделирования. Показано, что процесс самоизреживания 
древостоя зависит как от начальной густоты насаждения, так и от взаимного расположе-
ния деревьев на участке, что в итоге определяет величину запаса древесины заданного диа-
метра. Определены оптимальные схемы лесопосадки еловых насаждений, обеспечивающие 
максимальный запас мелкой, средней и крупной древесины.

Ключевые слова: оптимальная схема посадки, искусственное лесонасаждение, имита-
ционная модель, запас древесины, густота насаждений.
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На сегодняшний день альтерна-
тивой лесозаготовок в естественных 
древостоях является создание высоко-
продуктивных искусственных лесных 
плантаций, обеспечивающих получе-
ние древесины с заданными качествен-
ными характеристиками. Одним из 
способов повысить продуктивность 
насаждений является регулирование 
густоты и взаимного расположения де-
ревьев [2]. В связи с этим возникают за-
дачи, направленные на разработку оп-
тимальных схем лесопосадки, которые 
обеспечивают получение максимально-
го запаса древесины с определенными 
качественными характеристиками.

Для решения этих задач исполь-
зовали разработанную ранее инди-

видуально-ориентированную модель 
пространственно-временной динамики 
древостоя [1, 3]. Она позволяет прово-
дить вычислительные эксперименты с 
различными комбинациями видовой 
и возрастной структуры древостоев, 
произрастающих на территории с уме-
ренным климатом, где основным си-
стемообразующим фактором форми-
рования и развития лесных экосистем 
является свет. Используемый в модели 
индивидуально-ориентированный под-
ход, подразумевающий описание роста 
каждого дерева в зависимости от его 
видовой специфики и пространствен-
ного расположения в древостое, позво-
ляет легко имитировать различные схе-
мы лесопосадок.

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 192–195. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-192-195 
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На основе разработанной ими-
тационной модели проведен модель-
ный анализ продуктивности еловых 
насаждений в зависимости от схемы 
посадки деревьев. В результате необ-
ходимо было определить оптимальные 
значения параметров размещения лесо-
культурных посадочных мест для по-
лучения максимального запаса мелкой, 
средней и крупной деловой древесины. 
При подборе оптимальных схем посад-
ки учитывался тот факт, что саженцы не 
являются одинаковыми, имеют различ-
ную степень конкурентоспособности, 
что соответственно определяет разную 
вероятность отмирания деревьев в про-
цессе конкуренции за свет [4].

Вычислительные эксперименты 
показали, что процесс самоизрежива-
ния древостоя зависит как от начальной 
густоты насаждения, так и от взаимно-
го расположения деревьев на участке, 
что в итоге определяет величину запаса 

древесины заданного диаметра.
На рис. 1 показана динамика запаса 

древостоя в зависимости от расстояния 
между саженцами (густоты насажде-
ний) при квадратной схеме посадки: 
1.4×1.4 м (5102 шт./га), 1.2×1.2 м (6944 
шт./га), 1×1 м (10000 шт./га). Из графи-
ков видно: чем выше начальная густота 
насаждений деревьев, тем раньше про-
являются процессы самоизреживания в 
результате конкуренции за ресурсы, что 
приводит к снижению запаса древеси-
ны определенного диаметра. В данном 
случае при густоте посадки 5102 шт/га 
(1.4×1.4 м) достигается максимальный 
запас мелкой древесины (рис. 1а, пун-
ктирная линия). Увеличение густоты 
посадки приводит к резкому снижению 
запаса в результате процесса изрежива-
ния, который начинается раньше, чем 
деревья достигают заданного диаметра 
(рис. 1). Если оптимизировать запас 
средней и крупной древесины, картина 

Рис. 1. Динамика запаса и численности деревьев елового 
насаждения в зависимости от расстояния между 

саженцами при квадратной схеме посадки

Fig. 1. Dynamics of the stock and number of spruce trees dependent 
on the distance between seedlings in a square planting scheme
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будет аналогичной, при этом пики сме-
стятся вправо по шкале возраста.

На рис. 2 показана динамика за-
паса елового древостоя в зависимости 
от ширины междурядий и шага посад-
ки при одинаковой начальной числен-
ности саженцев: 2×2 м, 4×1 м, 5×0.8 м 
(2500 шт./га). Из графиков видно, что 
уменьшение ширины междурядий с 
одновременным увеличением шага 
посадки приводит к снижению запаса 
древесины определенного диаметра в 
результате того, что процесс изрежи-
вания начинается раньше. В этом слу-
чае смыкание крон деревьев, располо-
женных в соседних рядах, происходит 
раньше, усиливая напряженность кон-
курентных отношений за световые ре-
сурсы, что в итоге приводит к отмира-
нию наименее конкурентоспособных 
деревьев.

Проведенные вычислительные 

эксперименты показали, что в случае 
одинаковой начальной густоты на-
саждений процесс естественного изре-
живания древостоя при прямоугольной 
схеме посадки возникает раньше, чем 
при квадратной схеме посадки (рис. 2). 
Следовательно, для любой прямоуголь-
ной схемы посадки, максимизирующей 
запас древесины определенного диаме-
тра, существует такая квадратная схема 
посадки с более высокой начальной гу-
стотой, так что изреживание древостоя 
в обоих случаях будет происходить 
одновременно. При этом с увеличени-
ем начальной густоты насаждений за-
пас древесины в момент изреживания 
также увеличивается (рис. 1а). Таким 
образом, квадратная схема посадки яв-
ляется оптимальной по сравнению с 
прямоугольной для получения макси-
мального запаса древесины заданного 
диаметра.

Рис. 2. Динамика запаса и численности деревьев елового 
насаждения в зависимости от ширины междурядий и шага 
посадки при одинаковой начальной численности саженцев

Fig. 2 Dynamics of the stock and number of spruce trees 
dependent on the width of the row spacing and the planting 

step with the same initial number of seedlings
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SIMULATION OF OPTIMAL FOREST PLANTING SCHEMES

A.N. Kolobov

The author has carried out a comparative analysis of spruce stands productivity for different 
planting schemes based on imitation modeling. He shows that the process of the stand self-thinning 
depends both on the initial density of planting and on the trees relative position on the site, which 
ultimately determines the amount of a given diameter wood stock. It is  determined the optimal forest 
planting schemes for spruce stands providing the maximum stock of small, medium and large wood.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В ДВУХВОЗРАСТНОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ: ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ХАОС, 

ХИМЕРЫ И УЕДИНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

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

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

Изучаются условия и механизмы формирования разнообразных пространственно-вре-
менных структур, возникающих в системе двухвозрастных популяций, заселяющих протя-
женный двумерный ареал. Предложено несколько количественных показателей, позволяющих 
идентифицировать регулярные (кластеры синхронных популяций в форме пятен, полос или 
лабиринтов) и нерегулярные (химеры, уединенные состояния и пространственно-временной 
хаос) пространственные структуры.

Ключевые слова: метапопуляция, возрастная структура, динамика, пространственные 
структуры, синхронизация, кластеризация.

Образец цитирования: Кулаков М.П. Пространственные структуры в двухвозрастной 
популяции: пространственно-временной хаос, химеры и уединенные состояния // Региональ-
ные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 196–199. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-196-199.

Для многих видов животных и 
растений характерно неравномерное 
распределение особей по ареалу. Не-
зависимо от причин оно проявляется в 
том, что на разных участках наблюда-
ется существенная разница в числен-
ностях (плотностях) и, часто, характере 
динамики [3, 4]. Одна из возможных 
причин этого связана с особенностями 
расселения (миграции) особей на уда-
ленные территории, которая не всегда 
способна приводить к полной синхро-

низации [1, 5]. Данная работа посвя-
щена изучению механизмов синхро-
низации и десинхронизации динамики 
пространственно разобщенных двух-
возрастных популяций, приводящих к 
сложным стационарным или нестацио-
нарным пространственным структурам 
(пятна, полосы, спирали, волны и т.п.) 
в распределении особей по ареалу. Рас-
сматривается следующая система ре-
куррентных уравнений [1]:

(1)

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 196–199. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-196-199 

 
  

          























 






 








,exp1,,,

,)()(,,,)()()1(

,)()(exp)()1(

22
222

,,,,,

,,,,

P
hjgiPhjgi

C
hgjiM

tytyhgjiM
C

vmtvytxrty

tytxtyatx
Pi

Pig

Pj

Pjh
jihgjijiji

jijijiji



197

где xi,j(t) и yi,j(t) – относительная чис-
ленность или плотность неполовозре-
лой и половозрелой частей популяции 
на участке с номером i, j (i=1,2,…,s, 
j=1,2,…,k). Ареал имеет прямоуголь-
ную форму и состоит из sk участков. 
Границы ареала замкнуты, для чего 
используются периодические гранич-
ные условия. Параметр a – коэффици-
ент рождаемости; s и v – коэффициен-
ты выживаемости каждой возрастной 
группы; ρ определяет степень участия 
молоди в плотностно-зависимой регу-
ляции рождаемости; m и P – сила и ра-
диус связи; Θ – функция Хевисайда.

Исследование системы (1) пока-
зывает, что порождаемые ею простран-
ственно-временные режимы сочетают 
когерентные и некогерентные режимы 
на разных участках, а также уединен-
ные состояния. Когерентные режимы 
включают в себя полную и кластерную 
синхронизацию, которая проявляется 
в виде пятен, полос или лабиринтов 
из полностью когерентных точечных 
популяций. Некогерентные режимы 
включают в себя химерные состояния, 
при которых на ареале сосуществуют 
кластеры или отдельные популяции с 
принципиально разными режимами, а 
также популяции с выбросами числен-
ности (уединенные состояния). Пока-
зано, что разным начальным условиям, 
которые не сильно отличаются между 
собой, соответствуют принципиально 
разные режимы пространственно-вре-
менной динамики. 

Для исследования отмеченной 
мультистабильности предлагается ис-
пользовать следующий ряд показате-

лей. Показатель синхронизации:
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который позволяет идентифицировать 
режимы, близкие к полной синхрони-
зации. Параметр порядка:
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который позволяет оценить степень 
близости фаз колебаний разных попу-
ляций. 

Для величин R и z применима сле-
дующая схема интерпретации их зна-
чений. Близость R и модуля параметра 
порядка ρ=|z| к 1 указывает на режим 
динамики, близкий к полной синхро-
низации. Однако в случае кластерной 
синхронизации и, как следствие, пят-
нистого распределения R резко падает и 
приближается к нулю при усложнении 
узоров. В то же время ρ остается доста-
точно высоким и плавно уменьшается 
при усложнении формы узоров и харак-
тера динамики. При этом величины R 
и ρ слабо чувствительны к появлению 
небольшого числа уединенных состоя-
ний. Поэтому в дополнение предложен 
способ оценки числа уединенных со-
стояний S, подробное описание которо-
го можно найти в [2]. При проведении 
численного анализа генерировалось 
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множество случайных начальных усло-
вий и на основе этих показателей оце-
нивалась вероятность формирования 
того или иного режима пространствен-
но-временной динамики (рис.).

Рис. Верхний ряд – изменение амплитуды параметра порядка ρt, показателя 
синхронизации R и числа уединенных состояний S, наблюдаемых для на-

чальных условий под «номером» n. Нижние ряды – примеры пространствен-
ных структур, соответствующие разным типам пространственно-времен-
ной динамики: I – равномерное распределение с полной или частичной син-

хронизацией, II – неоднородное распределение с кластерной синхронизацией, 
III – распределение с сильно раздробленными пятнами

Fig. The top row shows the change in amplitude of the order parameter ρt, the syn-
chronization factor R and the number of solitary states S observed for the initial 

conditions with the “number” n. The bottom rows show the examples of spatial pat-
terns corresponding to different types of space-time dynamics: I is a homogeneous 
spatial distribution with complete or partial synchronization; II is a heterogeneous 
distribution with cluster synchronization; III is a highly fragmented distribution

Показано, что по мере снижения 
силы или радиуса связи падает 
вероятность формирования «простых» 
когерентных режимов (пятен, полос, 
лабиринтов) и растет вероятность 
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«сложных» некогерентных режимов 
при близких начальных условиях. 
Выявлена следующая парадоксальная 
ситуация. По мере того, как элементы 
оказываются менее связанными, а 
их динамика менее согласованной 
(некогерентной), число уединенных 
состояний увеличивается. Однако 
впоследствии элементы с выбросами 
все чаще синхронизируются между 
собой и начинают образовывать 
кластеры, перемешанные с кластерами 
синхронных популяций. В результате 
на ареале можно выделить несколько 
групп популяций разного размера 
(кластеров) с принципиально разным 
типом динамического поведения 
(отличаются периоды и амплитуды 
колебаний). В крайней ситуации при 
слабой связи кластеры на основе 
уединенных состояний появляются 
на фоне абсолютно несинхронной 
динамики, например, на фоне 
пространственно-временного хаоса [2].
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SPATIAL PATTERNS IN POPULATIONS WITH TWO AGE GROUPS: 
SPATIAL-TEMPORAL CHAOS, CHIMERS, AND SOLITARY STATES

M.P. Kulakov

The article studies the conditions for the emergence of various types of inhomogeneous spatial 
distribution that arise in the model of populations with two age groups living in an extended two-di-
mensional area. The author proposes several quantitative indicators to identify the regular (clusters 
of synchronous populations in the form of spots, stripes or labyrinths) and the irregular (chimeras, 
solitary states and space-time chaos) spatial structures.

Keywords: metapopulation, age structure, dynamics, spatial structures, synchronization, clus-
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СИНХРОНИЗАЦИЯ БЫСТРО-МЕДЛЕННОЙ ДИНАМИКИ 
МИГРАЦИОННО СВЯЗАННЫХ СООБЩЕСТВ

Е.В. Курилова, М.П. Кулаков 
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Исследование посвящено изучению закономерностей формирования периодических и 
квазипериодических режимов динамики в модели численности двух миграционно связанных 
сообществ «хищник-жертва». Неидентичность рассматриваемых сообществ приводит к 
образованию пространственно-временных структур, состоящих из чередующихся участков 
пачечной и тонической динамики, с разной степенью их синхронизации в определенные проме-
жутки времени.

Ключевые слова: хищник-жертва, миграция, синхронизация, пачечная и тоническая ди-
намика.

Образец цитирования: Курилова Е.В., Кулаков М.П. Синхронизация быстро-медленной 
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С. 200–204. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-200-204.

Исследования моделей динамики 
биологических сообществ типа «хищ-
ник-жертва» являются одной из клю-
чевых тем теоретической популяцион-
ной биологии [3]. В таких системах, в 
частности, исследуются условия син-
хронного или асинхронного поведения 
динамики миграционно связанных со-
обществ, механизмы возникновения 
странных аттракторов, закономерно-
сти формирования сложных простран-
ственно-временных структур и др. В 
данной работе группа сообществ опи-
сывается в виде системы двух связан-
ных осцилляторов – автоколебатель-
ных элементов. Уравнения динамики 
имеют следующий вид [1, 2]:
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где xi и yi – численности жертв и хищни-
ков на i-й территории (i=1, 2), a – коэф-
фициент самолимитирования жертвы, 
h – коэффициент насыщения хищника, 
ci – относительная скорость снижения 
(убыли) численности хищников (смерт-

(1)
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ности) и mci – коэффициент миграции 
хищников (i=1, 2).

Ведущим параметром, определя-
ющим эволюцию динамических ре-
жимов и, как результат, тип простран-
ственно-временной динамики, является 
разница в смертности хищников на раз-
ных территориях. Другие параметры, 
как правило, определяют устойчивость 
режимов динамики.

Каждое из сообществ представляет 
собой автоколебательную подсистему 
и описывается при помощи уравнений 
Базыкина [4]. В зарубежной литературе 
подобного рода уравнения именуются 
моделью Розенцвейг-Макартура [5].

В ходе проведенного исследования 
модели (1) были вычислены коорди-
наты всех особых точек, исследованы 
условиях их существования и устой-
чивости, а также описаны простейшие 
бифуркации, которые приводят к обра-
зованию периодических траекторий, 
сочетающих в себе участки медленной 
тонической и быстрые всплески пачеч-
ной динамики (рис.). Такой тип дина-
мики сопровождается не только сменой 
соотношений численности, но и изме-
нением степени синхронизации.

Показано, что по мере роста раз-
ницы между смертностью хищников 
сменяется несколько типов режимов 
динамики, характеризуемых периодом 
колебаний на разных территориях, со-
отношением численностей и степенью 
синхронизации. При равных смерт-
ностях наблюдается полная синхро-
низация, которая с ростом различий 
быстро сменяется несинхронной ква-
зипериодической динамикой на обеих 
территориях. Далее следует динамика, 
в которой периоды частичной синхро-

низации сменяются пачечной активно-
стью с быстрыми всплесками числен-
ностей слабого сообщества (с большой 
смертностью хищника). Наконец, если 
различия в смертности максимальны, 
то слабое сообщество полностью пода-
вляется сильным. Причем этот процесс 
будет постоянным: после поедания 
жертв слабого сообщества хищники 
продолжают мигрировать между сосед-
ними территориями, истребляя остатки 
жертвы, что не дает более слабой по-
пуляции времени на восстановление. 
В итоге жертва присутствует только на 
первой территории и формируется бы-
стро-медленный цикл с большим пери-
одом. Появление таких колебаний свя-
зано с рядом глобальных бифуркаций и 
наличием нескольких типичных времен 
в случае неидентичности сообществ. 
Обнаружено несколько типов пачечной 
активности (рис.), которые отличают-
ся между собой не столько размерами, 
формой и числом быстрых всплесков 
численностей в пачке, сколько очеред-
ностью появления этих всплесков от-
носительно быстро-медленного цикла 
[1]. Обнаружено, что модельная тра-
ектория исследуемой системы покры-
вает такие топологические структуры, 
как бутылка Клейна и тор. Показано, 
что для периодической динамики тра-
ектория движется по ним единствен-
но возможным образом независимо от 
формы пачек, т.е. возвращается за один 
полный оборот в исходную точку на 
данных множествах. Обнаружен диапа-
зон параметров, в котором траектория 
плотно обвивает эти структуры, а дина-
мика оказывается квазипериодической 
и несинхронной на разных территори-
ях. В результате анализа этой динами-
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Рис. Примеры пачечной динамики в системе (1), 
которые отличаются формой пачек и видом аттракторов

Fig. Examples of burst dynamics in the system (1) with 
different shapes of spike clusters and types of attractors
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ки было обнаружено множество языков 
Арнольда, на которых динамика вновь 
оказывается синхронной [2].
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SYNCHRONIZATION OF SLOW-FAST DYNAMICS 
OF COMMUNITIES COUPLED BY MIGRATION

E.V. Kurilova, M.P. Kulakov

The article is devoted to the study of periodic and quasiperiodic dynamic regimes in the 
population model of two “predator-prey” communities coupled by migration. The non-identity of the 
considered communities leads to the formation of space-time regimes that include alternating periods 
of burst and tonic dynamics with different degrees of synchronization at certain intervals.
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В работе исследуется модель эволюционной динамики популяции с неперекрывающимися 
поколениями, в которой плотностно-зависимые факторы лимитируют интенсивность 
рождаемости. При этом репродуктивный потенциал определяется генетически, а процессы 
размножения приурочены к определенному годовому сезону.

Ключевые слова: популяционная динамика, плотностное лимитирование, генетический 
состав, динамические режимы, мультирежимность, эволюция.
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В работе предлагается и исследу-
ется модель эволюционной динамики 
популяции с неперекрывающимися 
поколениями, в которой плотност-
но-зависимые факторы лимитируют 
интенсивность рождаемости, а процес-
сы размножения приурочены к опре-
деленному годовому сезону. Рассма-
тривается случай, когда рождаемость 
меняется в процессе микроэволюции, 
т.е. репродуктивный потенциал – мак-
симально возможная плодовитость 
особей – является адаптивным при-
знаком, который определяется генети-
чески. Предполагается, что адаптивное 
разнообразие в популяции определяется 

одним аутосомным диаллельным локу-
сом с аллеломорфами А и а, что соот-
ветствует существованию в популяции 
трех генотипических групп АА, Аа и аа 
с различающимися репродуктивными 
потенциалами. Уравнения динамики 
численности такой популяции имеют 
вид:

                  
Здесь Xn – численность годовалых 

особей, Yn – численность половозре-

(1).

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 5–. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-3-9 
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лых особей в n–ом году. qn – частота 
аллеля А в младшем возрастном клас-
се, pn – частота аллеля А в старшем 
возрастном классе; Bn=bAApn

2+2bAapn(1–
pn)+baa(1–pn)

2 – средний репродуктив-
ный потенциал зрелого класса (средняя 
максимально возможная плодовитость 
особей с учетом выживаемости потом-
ков) в году n. bАА, bАа и bаа – репродук-
тивные потенциалы генотипов АА, Аа 
и аа соответственно. s – выживаемость 
особей на втором году жизни. α и β – 
коэффициенты, характеризующие сте-
пени воздействия численностей особей 
ювенильной и зрелой групп на умень-
шение упитанности (определяемыми 
их интенсивностями потребления ре-
сурсов и особенностями нагула).

Модель (1) имеет две мономорф-
ные ненулевые по численности стаци-
онарные точки и одну полиморфную. 
Для того чтобы получить полное пред-
ставление о влиянии значений популя-
ционных параметров на устойчивость 
стационарных решений, а также о воз-
никающих бифуркациях, происходя-
щих в результате вариации значений 
коэффициентов, модель (1) была ис-
следована на устойчивость. Было по-
казано, что итоговый генетический со-
став популяции, а именно будет ли она 
устойчиво полиморфной, во многом 
определяется значениями репродуктив-
ных потенциалов гетерозиготы и гомо-
зигот. При этом появление (например, 
в результате мутаций) новых аллелей, 
обеспечивающих больший репродук-
тивный потенциал особей, приводит к 
естественному отбору этих аллелей и 
закономерному эволюционному росту 
среднего значения репродуктивного 
потенциала в популяции. Однако это 

увеличение среднего значения репро-
дуктивного потенциала при плотност-
ной регуляции рождаемости приводит 
к дестабилизации динамики численно-
сти возрастных групп. 

В ходе численного исследования 
системы (1) было показано, что возни-
кает мультирежимность, когда реализа-
ция того или иного динамического ре-
жима зависит от значений начального 
условия, и сосуществующие устойчи-
вые аттракторы весьма причудливо и 
сложно делят пространство начальных 
условий между собой. Анализ бассей-
нов притяжения в пространстве частот 
при полиморфизме показал, что при 
малой концентрации особей с новым 
генотипом вполне может произойти 
перескок в бассейн притяжения дру-
гого режима, в результате чего будет 
наблюдаться смена режима динамики 
численности. В целом же смена дина-
мического режима численности может 
произойти не только в случае вариации 
численностей возрастных групп в по-
пуляции, но и в результате изменения 
ее генетического состава. 

Показано, что при пониженном 
репродуктивном потенциале гетеро-
зиготы в модели (1) возникает биста-
бильность, когда одновременно суще-
ствуют два устойчивых мономорфных 
равновесия. Следовательно, случайные 
изменения генетического состава, вы-
званные вариацией текущей числен-
ности, могут привести к изменению 
направления эволюции. Закономерным 
оказалось наличие областей притяже-
ния 2-цикла, т.е. возможность треть-
его сценария развития популяции, а 
именно возникновение двухгодичных 
колебаний генетического состава, при 
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которых в четные сезоны размножений 
в популяции преобладает один из алле-
лей, а в нечетные – другой. 

Таким образом, при пониженном 
репродуктивном потенциале гетерози-
готы при одних и тех значениях демогра-
фических параметров возможны 3 эво-
люционных пути развития популяции, 
в рамках каждого из которых динамика 
численности популяции определяется 
значением среднего репродуктивного 
потенциала и процессами саморегу-
ляции. Так, если закрепится аллель a 
и генотип аа вытеснит генотип АА, то 
мономорфная популяция будет демон-
стрировать нерегулярные колебания в 
силу высокого репродуктивного потен-
циала особей (baa>bAA) и плотностной 
регуляции рождаемости. При других 
условиях может сложиться ситуация, 
что более перспективная форма не 
способна естественным образом вы-
теснить явно более слабого по репро-
дуктивным показателям генетического 
конкурента, и тогда будет наблюдать-
ся стабилизация численности. Однако 
возможна ситуация, когда будет реали-
зован полиморфизм в виде 2-цикла, в 
рамках которого генетический состав 
будет совершать колебания, подобные 
«биениям», и оба генотипа будут ока-
зывать влияние на развитие популяции, 
в результате чего динамика численно-
сти популяции также перейдет к коле-
баниям. При этом изменение текущей 
численности может привести к смене 
наблюдаемого режима динамики, если 
наблюдается мультирежимность, одна-
ко направление эволюции сохранится, 
если соотношение генотипов не изме-
нится. 

Обнаруженные в предложенной 
модели сценарии микроэволюции ге-
нетического состава популяции, свя-
занные с колебаниями численности, 
вполне согласуются с результатами 
исследования популяции тихоокеан-
ской горбуши, которая демонстрирует 
не только колебания численности, но 
и наличие генетически дифференциро-
ванных субпопуляций смежных поко-
лений.

Следует отметить, что выявленные 
закономерности возникновения и эво-
люции 2-циклов модели (1) и характер 
динамического поведения популяции 
при пониженной приспособленности 
гетерозиготы в большой степени опре-
деляются особенностями жизненного 
цикла особей, составляющих модели-
руемую популяцию. Именно жизнен-
ный цикл определяет наличие субпопу-
ляций четных и нечетных лет, которые 
фактически являются генетически изо-
лированными, что в свою очередь при-
водит к возможности независимой 
микроэволюции этих субпопуляций и 
возникновению сложных сценариев 
динамики как численности, так и гене-
тической структуры. Закрепление раз-
ных адаптивных мутаций постепенно 
приведет к различиям в средних репро-
дуктивных потенциалах субпопуляций 
и достижению ими разного равновес-
ного уровня численности. Дальнейший 
эволюционный рост репродуктивных 
потенциалов экологически лимитиро-
ванных субпопуляций приводит к коле-
баниям их численностей, которые мо-
гут отличаться не только амплитудой, 
но и фазой.
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EVOLUTIONARY DYNAMICS OF A TWO-AGE POPULATION 
WITH NON-OVERLAPPING GENERATIONS

G.P. Neverova, Е.Ya. Frisman 

The paper investigates a model of evolutionary dynamics for a population with non-overlapping 
generations. The population birth rate is limited by density-dependent factors and is determined 
genetically. We assume that the breeding season of the population occurs at a certain time of the year. 
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В работе исследуются динамические режимы системы «хищник-жертва» с учетом 
возрастной структуры жертвы и изъятием. Исследуемая система представляет собой мо-
дификацию модели Николсона-Бейли. Рассмотрены случаи, когда осуществляется изъятие 
из младшего или старшего возрастного класса жертвы, либо из двух возрастных классов 
жертвы, либо из популяции хищника. Изучены условия устойчивого сосуществования взаимо-
действующих видов и сценарии возникновения колебательных режимов численности.
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Целью работы является изучение 
влияния антропогенного изъятия на 
динамику сообщества «хищник-жерт-
ва». Исследуемая модель представляет 
собой модификацию модели Никол-
сона-Бейли, в которой учитываются 
возрастная структура жертвы и плот-
ностное лимитирование выживаемости 
молоди жертвы [1]. Предполагается, 
что хищничеству подвергаются моло-
дые особи жертвы, при этом рассмо-
трение возрастной структуры хищника 
не требуется. Это может быть связано с 
тем, что возрастная структура хищника 
отсутствует или он представлен попу-
ляцией с непересекающимися поколе-
ниями, или его жизненный цикл ока-
зывается намного короче, чем у жертв, 

или незрелые стадии хищника тоже 
участвуют в хищничестве, поэтому вы-
деление возрастной структуры оказы-
вается не принципиальным. С учетом 
антропогенного изъятия система имеет 
вид: 
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где n – номер поколения; x и y – отно-
сительные численности младшего и 
старшего возрастных классов попу-
ляции жертвы соответственно; z – от-
носительная численность популяции 
хищника; r – репродуктивный потенци-
ал популяции жертвы; v – коэффициент 
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выживаемости взрослых особей жерт-
вы; ρ – относительный вклад младшей 
возрастной группы в лимитирование 
выживаемости молоди популяции 
жертвы; γ – относительная скорость по-
требления жертвы хищником; c – ско-
рость трансформации биомассы жерт-
вы в хищников; u1 и u2 – доли изъятия 
молоди и взрослых особей популяции 
жертвы соответственно; u3 – доля изъя-
тия хищников.

Исследованы частные случаи 
модели (1), когда осуществляется ча-
стичное изъятие особей из младше-
го (u1; u2 = u3 = 0) или старшего (u2; 
u1 = u3 = 0) возрастного класса жертвы, 
либо из двух возрастных классов жерт-
вы с равной интенсивностью (u1 = u2; 
u3 = 0), либо из популяции хищника (u3; 
u1 = u2 = 0).

Для всех случаев системы (1) най-
дены координаты полутривиальной и 
нетривиальной неподвижных точек и 
построены области их устойчивости. 
Показано, что устойчивое сосуще-
ствование взаимодействующих видов 
становится возможным в случае, если 
имеют место транскритическая (TC) 
или седло-узловая (SN) бифуркации. 
Благодаря седло-узловой бифуркации 
в системе взаимодействующих популя-
ций наблюдается бистабильность ди-
намики: в зависимости от начальных 
условий хищник либо сосуществует с 
жертвой, либо погибает. 

Выявлено, что потеря устойчиво-
сти неподвижных точек для частных 
случаев системы (1) может осущест-
вляться по сценарию Неймарка-Сакера 
(NS), что приводит к возникновению 
квазипериодических режимов, или по 
сценарию удвоения периода (PD), при 

котором возникают регулярные колеба-
ния численностей видов. 

Показано, что изъятие доли моло-
дых особей из популяции жертвы (u1) 
приводит к сужению области значений 
параметров, при которых жертва суще-
ствует в отсутствии хищника, но при 
этом расширяется область значений па-
раметров, при которых взаимодейству-
ющие виды устойчиво сосуществуют 
(рис.). Увеличение доли изъятия u1 при-
водит к стабилизации динамики жерт-
вы в отсутствии хищника и сужению 
области бистабильности динамики. 

При изъятии части взрослых осо-
бей из популяции жертвы (u2) устой-
чивое сосуществование сообщества 
«хищник-жертва» становится возмож-
ным при более высоких значениях ре-
продуктивного потенциала жертвы r 
(рис.). При этом рост доли изъятия u2 
приводит к расширению области биста-
бильности. 

В случае изъятия части особей из 
двух возрастных классов с одинако-
вой интенсивностью (u1 = u2) проис-
ходят стабилизация динамики жертвы 
без хищника и уменьшение области 
бистабильности. Одновременно с этим 
устойчивое сосуществование взаимо-
действующих видов происходит при 
более высоких значениях коэффициен-
та рождаемости жертвы r (рис.). 

Следовательно, изъятие только 
молодых особей жертвы или вместе со 
взрослыми позволяет добиться устой-
чивой динамики популяции жертвы как 
с хищником, так и без него в большей 
параметрической области, чем добыча 
лишь взрослых особей. Также умень-
шается диапазон значений параметров, 
при которых отмечается бистабиль-
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Рис. Области устойчивости неподвижных точек и карты динамических режимов (при 
x0 = 3.3546, y0 = 0.0965, z0 = 0.01) системы (1) при γ = 0.33, ρ = 1.5, c = 0.9 и разных значени-
ях доли изъятия ui (i = 1, 2, 3). Штриховкой и заливкой выделены области устойчивости 
полутривиального и нетривиального равновесия соответственно. Числа на картах ука-
зывают на длину цикла, Q – квазипериодическая динамика. Нижние индексы 0 и 3 соот-
ветствуют полутривиальному и нетривиальному равновесию и режимам, возникающим 
в результате их бифуркаций. Области I – гибель обоих видов; II – жертва существует 

без хищника; III – жертва и хищник сосуществуют

Fig. Areas of stability of fi xed points and maps of dynamic modes (at x0 = 3.3546, y0 = 0.0965, 
z0 = 0.01) of the system (1) at y = 0.33, p = 1.5, c = 0.9 and different values of the withdrawal frac-

tion ui (i = 1, 2, 3). Shading and fi lling are the areas of stability of semi-trivial and non-trivial 
equilibrium, respectively. The numbers on the maps indicate the length of the cycle; Q is the qua-
si-periodic dynamics. The subscripts 0 and 3 correspond to semi-trivial and non-trivial equilibria 

and the modes resulting from their bifurcations. Areas I – death of both species; II-prey exists 
without a predator; III-prey and predator coexist
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ность динамики, т.е. поведение сооб-
щества становится более предсказуе-
мым.

Усиление интенсивности изъятия 
части хищников u3 приводит к тому, что 
совместное обитание жертвы и хищни-
ка обеспечивается высокими значения-
ми коэффициента рождаемости r (рис.). 
Аналогично изъятию молодых особей 
жертвы, при изъятии хищников увели-
чение значений выживаемости взрос-
лых особей жертв v приводит к стаби-
лизации динамики видов. 
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Биробиджан вдохновлял и воодушевлял своим примером большое количество деятелей 
культуры на создание многочисленных творений в области литературы и музыки. В 1930-е 
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К ряду ярких творческих, но мало-
известных работ относится крупномас-
штабное музыкальное произведение – 
оратория «Биробиджан». Композитор 
Яков Шейфер, сочинивший ораторию 
«Биробиджан», считал это произведе-
ние своим главным достижением. Оно 
же стало для автора роковым.

Яков Шейфер родился в 1888 году 
в Кременцах Волынской губернии и с 
детства отличался хорошим голосом и 
феноменальным слухом. Знаменитый 
кременецкий кантор Яков Дрохибич 
взял мальчика к себе в певчие, а затем 
привёз его в Австрию, в город Броды, 

где получил тот престижную долж-
ность.

К 15 годам Шейфер приобщился 
к политической деятельности, стал за-
всегдатаем секретных собраний Бунда, 
где впервые услышал революционные 
песни, которые его очень вдохновили. 
Здесь он познакомился с девушкой по 
имени Соня, происходившей из бога-
той семьи. Родители Сони и слышать 
не хотели о каком-то парне-столяре 
(тогда это была профессия Шейфера). 
Влюблённым ничего не оставалось, как 
покинуть Старый Свет и отправиться в 
Америку. Это было в 1910 году. Моло-
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дые поселились в Чикаго. Яков устро-
ился работать столяром, а Соня – в ма-
газин одежды.

Но Шейфера всё время тянуло к 
музыке. В 1914 году он серьёзно взял-
ся за своё музыкальное образование, а 
уже в 1915 создал первую ораторию – 
«Кровь мучеников», взяв за основу по-
эму Аврома Лесина. Вторая оратория 
Шейфера, на слова поэмы Иехоаша 
«Сумерки», отчетливо продемонстри-
ровала творческий рост и потенциал 
молодого композитора.

Внезапная смерть Сони в 1917 году 
стала для Шейфера сильнейшим потря-
сением. Но постепенно он возвраща-
ется к творческой работе. В 1919 году 
центральный отдел культуры организа-
ции «Арбетер Ринг» («Рабочий круг») 
издал сборник из пяти небольших про-
изведений Шейфера тиражом 5000 эк-
земпляров. Весь тираж был быстро 
распродан. Шейфер сочиняет музыку, 
вдохновляясь произведениями извест-
ных авторов, – «Ди швуэ» («Клятва») 
Ш. Aн-ского, «Ди Лена» А. Лесина, 
«Майн цавое» («Моё завещание») Да-
вида Эдлштата, «Серенада» Шуберта 
(в переводе на идиш Мойше Лейб Гал-
перна) и т. д.

В 1923 году Шейфер создает две 
мощные оратории: «Двенадцать» – по 
мотивам поэмы Александра Блока и 
«Два брата» – по тексту Ицхока-Лей-
буша Переца (получила превосходную 
рецензию в престижном нью-йоркском 
журнале «Музыкальный курьер»).

Всего он написал 12 сложных сим-
фонических ораторий, включая «Кейн 
эйнцикер шпан» («Ни шагу») по поэме 
Переца Маркиша. Премьера ее состо-
ялась в переполненном Карнеги-холле 

19 декабря 1931 года и имела большой 
успех. Хоры по всей Америке и Канаде 
выступали с композициями Шейфера, 
его имя гремело, он пользовался неиз-
менным уважением и огромной попу-
лярностью в рабочей среде. В 1925 году 
Шейфер со своей второй женой Леей 
переезжает в Нью-Йорк. В это время 
его творчество становится всё более 
почитаемым в авторитетных музыкаль-
ных кругах, он идет в авангарде еврей-
ского прогрессивного музыкального 
движения в Америке.

20 мая 1932 года Шейфер получа-
ет письмо от Ицика Фефера: известный 
советский еврейский поэт приглашает 
композитора в Советский Союз для уча-
стия в важных культурных мероприя-
тиях. Окрылённый Шейфер едет внача-
ле в Харьков, тогда столицу УССР, где 
принимает участие в подготовке хора с 
оркестром к исполнению его оратории 
«Октябрь».

В Америке это произведение было 
принято с восторгом. Текст к нему 
подготовил Н. Бухвальд, отобрав под-
ходящие, «штормовые по духу» стихи 
советских еврейских поэтов. Зрители 
«слушали её, затаив дыхание, и поки-
нули Карнеги-холл с «Октябрем» в сво-
их сердцах», – так вспоминал о премье-
ре И.Б. Бейлин, друг Шейфера.

В Харькове с ораторией «Октябрь» 
Шейфер выступил четырежды. И здесь 
публика тоже горячо благодарила авто-
ра, а местная пресса печатала востор-
женные отзывы.

После Харькова Шейфер едет в 
Москву. Вместе с делегатами из 11 
стран он принимает участие в Первой 
международной конференции револю-
ционной музыки, где выступает с рефе-
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ратом о состоянии пролетарской музы-
ки в США.

Эта поездка производит на него 
большое впечатление, что и отражается 
в последующих работах композитора, 
включая ораторию «Биробиджан».

Этой ораторией Шейфер был бук-
вально одержим. Его околдовал текст 
Маркиша – поэма «Эс гейт, тайга, цу 
дир ицт юнг верн а фолк» – мощная ода 
дальневосточным просторам, природ-
ным богатствам этого края и строяще-
муся Биро-Биджану.

Шейфер подготовил оркестровку 
в зимние месяцы 1935-1936 годов. Он 
увидел в поэме высококачественный 
материал для симфонии и чувствовал, 
что именно она должна стать самым 
важным произведением в его творче-
ской жизни.

Автор так разъяснял суть орато-
рии:

«Поэма Переца Маркиша «Тайга, 
идет к тебе народ омолодиться» выра-
жает собой не только вдохновение ев-
рейских масс социалистическим стро-
ительством Еврейской автономной 
области (Биробиджана), но имеет ещё 
огромное культурное значение.

Вся структура поэмы напоминает 
классическую симфонию великих ма-
стеров. Поэма, как и симфония, состо-
ит из четырёх частей. Тема первой ча-
сти – тайга и поезд-экспресс, который 
энергично прорезает тайгу. Тайга про-
сит: «Экспрессы, вы должны прийти 
и пробудить меня от снежной спячки, 
грудь моя разрывается от густого мёда 
и жилы рвутся от звенящего золота».

Вторая часть более размеренная. В 
ней описываются печальные моменты 
из прошлого: «Где-то в чёрных стенах, 

согбенные и гонимые, дрожат от стыда 
люди». Это состояние длится недолго, 
и поэт подводит нас к неистовой куль-
минации: «А сейчас народ идёт с моло-
том в руке, в рассвет влюблённый».

Начало третьей части производит 
глубокое впечатление своей лирично-
стью – «Мороз бьет в голову, как чудес-
ное вино» – и заканчивается предупре-
ждением врагу: «Ты, враг, видишь этих 
героев? В их головах рождаются бури».

В четвертой части рассказывается 
о том, как покоряется тайга, как растет 
здесь республика Биро-Биджан.

Музыка строится по такому же 
принципу, как и поэма. В первой части 
главная тема складывается на библей-
ских мотивах и отражает атмосферу 
древней тайги. Вторая часть – это мо-
тив диаспоры, народная мелодия тесно 
переплетается с новым мотивом сво-
боды. Третья часть написана в форме 
марша. В ней выражается готовность 
советских трудящихся защищать свою 
родину против любых нападок врага. 
Четвёртая часть начинается с изобра-
жения тайги тихой ночью. Вскоре про-
рываются голоса, звучит мощный мо-
тив, иллюстрирующий строительство 
Биробиджана, и – кульминация в виде 
народной песни о Биробиджане».

Так лаконично и образно автор 
описывает своё художественное произ-
ведение. Он заимствует материал для 
оратории как в библейских источниках, 
так и в народных мотивах, а вместе они 
создают разные ритмические комби-
нации, что и позволило этому сочине-
нию стать по своей структуре близким 
к симфонии, самому сложному музы-
кальному произведению.
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Премьера оратории «Биробид-
жан» состоялась 23 марта 1936 года в 
громадном зале Бруклинской академии 
музыки, вмещающем три с половиной 
тысячи зрителей. Двести солистов хора 
«Фрайхайт гезанг фарейн» в сопрово-
ждении симфонического оркестра под 
управлением Шейфера представили 
публике новое детище композитора.

Кажется, что творческая работа, в 
которую композитор вложил всю свою 
душу и силы, должна была вызвать 
шквал эмоций и истинное восхищение. 
Но результат был более чем неожидан-
ный. Оратория оставила зрителей рав-
нодушными, не вдохновила так, как ра-
нее вдохновляли другие произведения 
автора.

По воспоминаниям И. Бейлина, 
который присутствовал на концерте, 
«оратория никого не тронула. Не толь-
ко не взяла за душу, но даже не вызвала 
никаких чувств. Оно прошла мимо пу-
блики… Такая же реакция последовала 
во время второго выступления с орато-
рией «Биробиджан» в Таун-холле, на 
Манхеттене».

Описывая эмоциональное состоя-
ние Шейфера после такой провальной 
премьеры, Бейлин говорил: «Нам неиз-
вестно, как этот факт повлиял на Шей-
фера. Возможно, он сам ожидал, что на 
первых концертах такое сложное музы-
кальное произведение не найдёт долж-
ного восприятия и поддержки. Однако 
мы не заметили, что это его разочаро-
вало».

Шейфер был убеждён, что в этом 
произведении он достиг высочайше-
го уровня как композитор и ему нече-
го стыдиться. И тем труднее поверить, 
что он не испытывал душевных пере-

живаний по поводу того, что оратория 
«Биробиджан» – его самая большая 
творческая любовь – осталась непоня-
той и непринятой. Накануне премьеры 
оратория активно рекламировалась, но 
после первого выступления никто не 
написал о ней ни слова, о ней будто за-
были. Вряд ли такая реакция прошла 
для автора бесследно. Сильные духом 
переживают боль молча, но чего стоит 
эта внутренняя боль?

Шейфер продолжал верить в своё 
произведение. 16 декабря 1936 года 
он должен был выступить с оратори-
ей «Биробиджан» перед лабораторией 
композиторов. Внешне он выглядел 
спокойным, правда, в последнее вре-
мя все чаще жаловался близким, что 
неважно себя чувствует, но когда ему 
указывали на его могучие плечи и ши-
рокую грудь, тут же начинал смеяться. 
Никому и в голову не могло прийти, что 
над человеком, который, казалось бы, 
пышет здоровьем и полон творческих 
планов, уже нависла смерть.

Первого декабря в 8 утра Шейфер 
умер. Весть о его смерти потрясла ев-
рейский мир Америки. Никто не мог 
поверить, что это правда, что такой 
сильный, энергичный человек, символ 
кипучей деятельности и постоянного 
движения ушёл в мир иной. Об этом 
много писала пресса на идише и ан-
глийском.

В течение недели на страницах 
«Моргн Фрайхайт» печатались некро-
логи, телеграммы, статьи о нем выда-
ющихся общественных и культурных 
деятелей – Моисея Ольгина, Мойше 
Надира, Лазаря Вайнера, Йосефа Рум-
шинского и многих других.
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Похороны состоялись 6 декабря. 
Прощались с композитором в Цен-
тральном доме оперы на 67-й улице и 
3-й авеню. Перед гробом с 9 до 12 стоя-
ли в почетном карауле известные руко-
водители и деятели рабочего движения 
всей страны. На улице, под проливным 
дождём, 20000 человек терпеливо жда-
ли выноса гроба. Несмотря на ужас-
ную погоду, тысячи поклонников его 
творчества пришли на кладбище, что-
бы попрощаться с любимым деятелем 
культуры.

Смерть не позволила композито-
ру получить истинное удовольствие от 
своей самой важной работы, от послед-
ней оратории «Биробиджан». Его почи-
татели, друзья и знакомые не забыли об 
этом. 20 мая 1939 года чикагский хор 
«Фрайхайт гезанг фарейн» выступил с 
ораторией «Биробиджан» на праздно-
вании своего 25-летия. 275 хористов из 
Чикаго, Детройта и Милуоки в сопро-
вождении симфонического оркестра 
пели гимн Биробиджану, который был 
в то время городом-мечтой для тысяч 
евреев по всему миру.

ANTHEM FOR THE DREAM TOWN

N.M. Borodulin

Birobidzhan has inspired a large number of cultural fi gures throughout the world to create 
numerous creative works in the fi eld of literature and music. A lot of them were published in the 
1930s: novels, poems and songs describing life in the Jewish Autonomous region. One of the most 
unique, but almost unknown to public works of such kind was Jacob Schafer’s large-scale musical 
creation – the oratorio «Birobidzhan».

Keywords: Birobidzhan, Jewish Autonomous region, oratorio, musical work.

Reference: Borodulin N.M. Anthem for the Dream Town. Regional’nye problemy, 2021, 
vol. 24, no. 2–3, pp. 213–217. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-213-217.
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В Центральном архиве истории 
еврейского народа (CAHJP) [1] хранит-
ся личный архив Эстер Розенталь-Ш-
нейдерман, в котором собраны ее до-
кументы, письма, фотографии, вырезки 
из газет и журналов, а также архив ее 
мужа – Нисона Розенталя [2]. Розенталь 
Нисон Лазаревич (1898, Вильна – 1970, 
Иерусалим), поэт, публицист. Работал 
в еврейских школах Литвы, участвовал 
в общественной жизни. Был арестован 
литовскими властями, бежал в Латвию, 
оттуда в 1935 г. уехал в Биробиджан. С 
1958 г. – в Польше, с 1962 г. – в Израиле. 
В 1971 г. в Тель-Авиве вышла его кни-
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АРХИВ ЭСТЕР РОЗЕНТАЛЬ-ШНЕЙДЕРМАН. 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

И.С. Бренер
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

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

Эстер Розенталь-Шнейдерман принимала непосредственное участие в работе по соз-
данию Еврейской автономной области. К ее воспоминаниям не раз обращались самые извест-
ные в мире историки, чтобы услышать рассказ свидетеля событий, которые начались с экс-
педиции Б.Л. Брука в Биро-Биджанский район и до репрессий 1937–1938 годов. Её работы, 
опубликованные в Израиле на идише и иврите, малоизвестны русскоязычному читателю. Об-
наруженные в личном архиве документы, статьи, переведенные на русский язык, представ-
ляют дополнительную возможность узнать о том, как создавался биробиджанский проект, 
ставший частью истории евреев России. 

Ключевые слова: Эстер Розенталь-Шнейдерман, Иосиф и Надежда Либерберг, Нисон 
Розенталь, биробиджанский проект, мемуары.

Образец цитирования: Бренер И.С. Архив Эстер Розенталь-Шнейдерман. Русскоязыч-
ный раздел // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 218–226. DOI: 10.31433/2618-
9593-2021-24-2-3-218-226.

га «Идиш лебн ин Ратнфарбанд» («Ев-
рейская жизнь в Советском Союзе»). 
Опись данного архива доступна в сети 
Интернет и дает общее представление 
о документах, собранных в 28 файлах. 
Автор благодарен В. Лукину, научному 
сотруднику архива, который обратил 
внимание на данный архив и предоста-
вил возможность познакомиться с его 
материалами.

Имя Эстер Розенталь-Шнейдер-
ман (Шнайдерман) знакомо исследо-
вателям истории евреев России. Ме-
муары Розенталь-Шнейдерман о ее 
деятельности в Институте еврейской 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 218–226. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-218-226 
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пролетарской культуры (ИЕПК), уча-
стии в биробиджанском строительстве, 
опубликованные на иврите и идише, ан-
глийском, польском языках находят от-
ражение в работах ученых, писателей, 
журналистов ее поколения. В их числе 
были А. Гринбаум, П. Новак, Я. Рои, 
Х. Словес, Ш. Липшиц и др., которые 
имели возможность узнать об этих со-
бытиях непосредственно от его участ-
ника. Из современных историков лишь 
небольшая группа исследователей, 
владеющих идишем и ивритом, в чис-
ле которых Б. Котлерман, Г. Эстрайх, 
А. Заремба, Э. Зохар, знакомы с ее кни-
гами и цитируют их в своих работах. 
Мемуары Розенталь-Шнейдерман так 
и не были переведены на русский язык 
за исключением нескольких глав книги 
«Биробиджан фун дер ноент» («Биро-
биджан вблизи»), опубликованных в 
монографии «Биробиджанский проект 
в научных исследованиях. Ценности 
и интересы в истории Еврейской ав-
тономной области» [3]. Короткие ин-
формационные статьи об Э. Розенталь-
Шнейдерман опубликованы в Россий-
ской еврейской энциклопедии, элек-
тронной энциклопедии «Еврейские 
женщины» [4], на сайте YIVO. 

Родилась Эстер, согласно офици-
альным документам, в местечке Ченсто-
хов (Польша) 12.12. 1900 года (умерла – 
1989 г. Иерусалим, Израиль). Вместе с 
тем в ее личном архиве был обнаружен 
документ, выданный на бланке Поль-
ской объединенной рабочей партии в 
марте 1960 года. В нем сказано, что, со-
гласно предоставленным материалам: 
«…тов. Фукс Трана-Эстера с. Фай-
вла, рожденная 7.6.1896 года в городе 
Ченстохове, с 1920 года была членом 

коммунистической партии Польши. 
В связи с угрожающим ей арестом за 
революционную деятельность тов. 
Фукс в 1926 году уехала в СССР, поль-
зуясь паспортом с именем Шнейдер-
ман Сарра с. Моисеевна, урожденная 
12.12.1900 года в городе Ченстохов». 
Эта справка была ей выдана для того, 
чтобы она могла предъявить ее в рай-
онном суде Варшавы с целью вернуть 
настоящую фамилию. Более тридцати 
лет она скрывала свои биографические 
данные, так и оставшись для всех Эстер 
Розенталь-Шнейдерман. 

Сарра Шнейдерман окончила ре-
лигиозную школу для девочек, затем 
пошла в гимназию, после окончания 
которой в 1918 году поступила в Вар-
шавский университет. При поступле-
нии в аспирантуру, как отмечают в 
справке заведующий учебной частью 
ИЕПК д.п.н., профессор Я.Б. Резник 
и бывший заведующий филологиче-
ской секцией института, член-корре-
спондент АН УССР д.ф.н. И.Г. Спивак, 
Шнейдерман предъявила диплом об 
окончании историко-филологического 
факультета Варшавского университета, 
который хранился в делах института. С 
сентября 1918 года и до марта 1926 года 
она работала учительницей в светских 
народных школах Варшавы. Выданное 
ей удостоверение оформлено в виде 
обычной справки, написанной от руки, 
заверено подписью и печатью редакто-
ра «Польского радио» А.К. Леновичем, 
было выдано Шнейдерман в 1956 г. с 
целью подтверждения ее трудовой дея-
тельности в Варшаве. Ленович отмеча-
ет в справке, что в то время он там так-
же работал учителем истории. Следует 
отметить, что срок окончания ее рабо-
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ты – 1 марта – входит в противоречие 
с датой выдачи удостоверения Комин-
терна – 25.02.1926 г. В эти же годы она 
активно вела среди молодежи партий-
ную работу, что вызвало к ней повы-
шенное внимание, и партия посчитала 
необходимым переправить ее в СССР.

В статье «На экспорт», вышедшей 
в журнале «Вопросы истории» (в ста-
тье, опубликованной на польском языке, 
и личных документах нет объяснений 
тому, почему ею была взята фамилия 
и отчество – Сарра Моисеевна Шней-
дерман) за 1979 год, Эстер повествует о 
нелегальном переходе границы, встре-
че в польском представительстве Ко-
минтерна в Москве с его работниками, 
где ей было предложено поменять имя 
и фамилию. Эстер заявила, что хочет 
оставить себе имя и фамилию Сарра 
Моисеевна Шнейдерман и не желает 
менять её на славянское имя. Там же 
ее познакомили с Софьей Дзержинской 
– женой Феликса Дзержинского и мно-
гими другими поляками, как и она, не-
легально перешедшими границу. После 
прибытия в Москву 25 февраля 1926 
года исполкомом представительства 
Компартии Польши в Москве ей было 
выдано удостоверение Коминтерна. 
Как отмечает Шнейдерман, там ей ока-
зали больше внимание, в отличие от ее 
мужа Шауля Ландау, перешедшего гра-
ницу немного позднее. Его дальнейшая 
судьба осталась неизвестной. 

С апреля 1926 по август 1934 года 
Шнейдерман работает преподавателем 
истории в 5–7 классах в средней шко-
ле № 17 Подольского района города 
Киева (справка отдела народного об-
разования Подольского района г. Киева 
№ 150/2 от 24.09.1950 г.). В тот же пе-

риод она работала в Киевской польской 
школе преподавательницей польского 
языка. В сентябре 1933 года Шнейдер-
ман назначена заведующей в Киевский 
польский пединститут, с января 1934 
года она числится профессором, зав. 
кафедрой педагогики. В марте 1934 
года Шнейдерман становится помощ-
ником заведующего учебной частью, 
а с августа 1934 года назначается врио 
директора Киевского пединститута 
(архивная справка от 20.12.1957 г. об-
ластного государственного архива Ки-
ева, выданная по запросу Шнейдерман 
от 17.11.1957 г.). Об этом периоде ее 
трудовой деятельности ранее не было 
известно. 

В исследованиях ученых находит 
отражение ее научная деятельность, 
связанная с ИЕПК, где ей довелось ра-
ботать с И.И. Либербергом, директором 
института. В 1927 году, когда началась 
переписка зав. кафедрой еврейской 
культуры Всеукраинской академии 
наук (ВУАН) Либерберга с профессо-
ром Б.Л. Бруком, непосредственным 
руководителем экспедиции в Биробид-
жанский район, Эстер оказалась свиде-
телем и участником развернувшейся в 
институте работы по созданию еврей-
ской государственности на Дальнем 
Востоке. Представления Шнейдерман 
о будущем евреев окончательно сфор-
мировались за время учебы в аспиран-
туре и последующей работы в ИЕПК. 
Общение в тот период с известными 
историками, педагогами и лингвистами 
идиш, филологами, литературоведами 
стало для нее академической базой для 
понимания сущности происходивших в 
тот период событий. В своих воспоми-
наниях она искренне выражает эмоции 
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и чувства, показывая приверженность 
созданию еврейской государственно-
сти на берегах Биры и Биджана. 

Поступив в аспирантуру по пе-
дагогике при Педагогической секции 
ИЕПК в 1930 году и в 1932 году ее 
успешно окончив (удостоверение об 
окончании аспирантуры ИЕПК, подпи-
санное 14.06.1941 г. пятью научными 
сотрудниками ИЕПК и ученым секре-
тарем кабинета еврейской культуры 
АН УССР П. Альтманом), Шнейдер-
ман стала научным сотрудником педа-
гогической секции, она также возглави-
ла партийную организацию института. 
В тот период в ИЕПК неофициально 
образовалась польская группа, в том 
числе и Эстер, которые поступили в 
аспирантуру и занялись научной дея-
тельностью. Часть из них затем поедут 
в Биробиджан создавать Еврейскую ав-
тономию на Дальнем Востоке. 

Эстер Шнейдерман приехала в 
Биробиджан в мае 1935 года. Из ее 
мемуаров становится очевидным о су-
ществовании в руководстве областью 
противоречий между партийной и со-
ветской властью, противостоянии друг 
другу группировок, образовавших-
ся между первым секретарем обкома 
ВКП(б) М. Хавкиным и председателем 
исполкома ЕАО И. Либербергом. 

Шнейдерман была назначена заве-
дующей Биробиджанским областным 
педагогическим кабинетом (выдерж-
ка приводится согласно характеристи-
ке, выданной зав. облоно Грабштейн 
25.06.1937 г. для предъявления в кол-
легию комиссии парт. контроля). Также 
она работала в средней школе № 1 име-
ни Калинина в 1936 и 1937 гг. в качестве 
преподавателя математики в шестых 

классах (справка выдана 25.12.1937 г. о 
том, что Шнейдерман С.М. в Биробид-
жане работала в средней школе № 1 име-
ни Калинина в 1936 и 1937 гг. Заверено 
нотариусом Витковской 14.09.1950 г. 
г. Киев). Но больше в исследованиях 
упоминается о ее деятельности в каче-
стве научного сотрудника Научной ко-
миссии облисполкома (справка выдана 
14.10.36 г. председателем Научно-ис-
следовательской комиссии облисполко-
ма Бейнфестом и секретарем Чарным о 
том, что С.М. Шнейдерман работала с 
15.05.35 г. по 01.03.36 г., заверена фир-
менной печатью Научной комиссии, на 
которой выполнены надписи на идише 
и русском языках), где решались понят-
ные ей вопросы, в том числе по приня-
тому Либербергом решению о внедре-
нии языка идиш в деятельность всех 
государственных и других организаций 
ЕАО, что предполагало открытие кур-
сов изучения идиш для всех категорий 
служащих, большую методическую и 
организационную работу. 

В Биробиджане Эстер познакоми-
лась с педагогом Нисоном Розенталем. 
За нелегальную политическую дея-
тельность он был арестован властями 
Литвы, бежал в Латвию и уже отту-
да приехал в Еврейскую автономию, 
впоследствии он станет ее мужем.  

В ходе репрессий в конце 1930-х 
годов она чудом избежала ареста. Од-
нако арест Либерберга в 1936 году и его 
расстрел 9 марта 1937 года, репрессии, 
уничтожение еврейской культуры в те 
годы привели к трансформации иде-
ологических взглядов Шнейдерман, 
ставшей критиком советского режима. 
Ее исключили из партии после при-
шедшего из Москвы известия об аре-
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сте Либерберга. Однако поддержка со 
стороны ее коллеги Боруха Губермана, 
который к тому времени был переведен 
в Хабаровск, позволила вернуть ей пар-
тийный билет, но после ареста самого 
Губермана Эстер вторично исключили 
из партии. Её воспоминания, вошед-
шие в мемуары, являются одной из 
немногих попыток создания историче-
ской хроники биробиджанского проек-
та, где приводятся довольно подробные 
характеристики главных действующих 
лиц, начиная с 1927 года до сталинских 
репрессий 1937–1938 годов. 

Исследования архивных матери-
алов о Либерберге позволили выявить 
документы, где также упоминалась 
Э. Шнайдерман. Так, в материалах 
его уголовного дела было обнаружено 
письмо члена КП(б)У парторганизации 
Академии наук Украины Гитермана, 
адресованное на имя секретаря партий-
ного комитета АН УССР т. Долгина, 
где были указаны сведения о Либербер-
ге и 9 сотрудниках института, которые 
поехали с ним в Биробиджан. В списке 
фигурировало имя Шнайдерман, о ко-
торой он пишет: «…уехала совместно 
с семьей Либерберга в Биробиджан. 
Была членом Евр.Соц.Партии. Приеха-
ла из Польши. В институте была тесно 
связана с Либербергом, Эриком, Хубер-
маном (Губерман – И.Б.). Была секрета-
рем партячейки института. 

Своим поведением довела до того, 
что ее муж Скурский – рабочий, член 
партии покончил самоубийством в ок-
тябре 1931 г., что видно из протокола 
№ 2 бюро партячейки института от 31 
октября 1931 г….» [14]. Его личность 
установить не удалось, других сведе-
ний о нем в документах ее личного ар-

хива  не обнаружено. 
В начале 30-х годов Э. Шнайдер-

ман редактировала детские журналы 
«Yunger shloger» («Молодой ударник») 
и «Oktyaberl» («Дитя Октябрьской ре-
волюции»), написала несколько учеб-
ников для школ идиш. 

Её первая статья была опубликова-
на в журнале «Ойф ди вегн цу дер наер 
шул» (М., 1926, № 1). Статьи Шнайдер-
ман выходили в журналах «Ди ройте 
велт», «Ратн-билдунг», «Висншафт ун 
революцие», «Фармест», в газете «Дер 
эмес», «Биробиджанер штерн» и др. 
Автор учебников для еврейских школ, 
изданных в Харькове и Киеве: «Гезел-
шафткен-тениш» («Обществоведение», 
1932), «Лернбух аф литератур» («Учеб-
ник по литературе» – в соавторстве с 
М. Кругляком, 1932), «Ди арбер мит 
општеендике шилер» («Работа с отста-
ющими учениками», 1934), «Геймфар-
гебунген» («Домашние задания», 1935). 

Летом 1938 года Эстер переехала 
в город Нальчик Кабардинской АССР, 
где она работала преподавателем ма-
тематики в школах города (сведения 
о приеме на работу, перемещениях 
по работе и увольнении (с указанием 
причин). Заверено нотариальной кон-
торой г. Киева, нотариусом Михалев-
ским А.С. 24.01.1958 г.). В сентябре 
1940 года переводом была назначена 
старшим преподавателем школьной ги-
гиены и зав. кабинетом педагогики Ка-
бардино-Балкарского государственного 
пединститута. В связи с эвакуацией и 
переездом с октября 1942 года назначе-
на на должность завуча и преподавате-
ля русского языка и литературы в 5–7 
классах Фриденфельдской семилетней 
школы Кантского района Киргизской 
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ССР. В декабре 1943 года вернулась на 
работу в Кабардинский пединститут в 
качестве преподавателя кафедры педа-
гогики. 

В архивных документах просле-
живается активная общественная и 
научная работа С.М. Шнейдерман в 
сороковые годы в Кабардино-Балкар-
ской республике, а также ее намерения 
по защите кандидатской диссертации. 
Так, министерством просвещения ре-
спублики был выдан «Отзыв о работе 
т. Шнейдерман С.М.», который был 
подготовлен «Для представления при 
защите диссертации тов. Шнейдерман 
С.М.»  (отзыв подписан 18.09.1947 г. 
заместителем министра просвещения 
КАССР Копачей). 

Нарком просвещения Кабарди-
но-Балкарской АССР подготовил пись-
мо Институту Наркомпроса РСФСР, где 
просил «…оказать тов. Шнейдерман 
С.М. всякую помощь в оформлении и 
дальнейшей работе над диссертацией» 
(письмо подписано 19.06.1940 г. нарко-
мом просвещения КБ АССР Т.А. Жа-
комиховым. На письме имеется мо-
сковская резолюция с рекомендацией: 
«Просьба оказать помощь тов. Шней-
дерман»). 

Имеется также справка из Инсти-
тута усовершенствования учителей 
КАССР (справка подписана 4.09.1947 г. 
директором ИУУ), отзывы других орга-
низаций, предоставленные ей для пред-
полагавшейся защиты диссертации.

В августе 1947 года Эстер и Ни-
сон по собственному желанию уехали 
в Киев, где она устроилась на работу 
в школу. 1 сентября 1948 года в Киеве 
был официально зарегистрирован брак 
Эстер с Нисон Розенталь. В свидетель-

стве указано, что ее официальная фа-
милия – Розенталь-Шнейдерман.

В марте 1958 года они репатрии-
ровались в Польшу, где Шнейдерман 
подготовила учебники для местной 
еврейской школы. В Варшаве вышли 
«Унзер ворт» («Наше слово», 1958), 
«Дос идише ворт» («Еврейское сло-
во») – 5 учебников для еврейских сред-
них школ в Польше, 1959–1960) и др. 
В 1962 году они переехали в Израиль. 
В 1974–1982 гг. в Т ель-Авиве вышли 
три тома  её воспоминаний: «Ойф вегн 
ун умвегн» («На путях и перепутьях»), 
в 1983 – «Биробиджан фун дер но-
энт» («Биробиджан вблизи») [17]. Как 
отмечает Г. Эйстрах, в ее работах со-
держатся уникальные портреты таких 
личностей, как историки идишской 
литературы Меир Винер и Макс Эрик 
(Эрик Макс – псевдоним, настоящее 
имя Соломон (Залмен) Меркин. Родил-
ся в 1898 г. в местечке Сосновице Лю-
блинской губ., Польша. 1929–1932 гг. – 
Минск, с 1932 г. – Киев, литературный 
критик и литературовед, писал на иди-
ше. Заведовал секцией литературоведе-
ния и критики в ИЕПК. В 1936 г. аре-
стован по обвинению во вредительстве 
и шпионаже, умер в лагере в 1937 г.) 
[18], писателя и критика Абрахама Аб-
чука, лингвистов Нохума Штифа и Эли 
Спивака [19].

В Иерусалиме Э. Розенталь-
Шнайдерман была связана с Центром 
исследования и документации восточ-
ноевропейского еврейства Еврейского 
университета. 

В документах личного архи ва 
Э. Розенталь-Шнейдерман, хранящих-
ся в CAHJP, имеются переводы с идиша 
на русский и польский языки различ-
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ных статей и глав из ее книг: «На путях 
и перепутьях» и «Биробиджан вблизи», 
переведённые на русский язык Региной 
(сестра З. Меркина) и Идой Меркин 
(жена З. Меркина): «Опустевшие фан-
зы» (1981), «Уничтоженные биробид-
жанские деятели», «Ребе велел весе-
литься …. К 85-юбилею П. Маркиша» 
(1980), «Реквием», «Принудительная 
русификация». 

Большая часть документов – вос-
поминаний, переписки, различных 
справок и документов – на русском 
языке. В архиве также хранятся доку-
менты, сданные ранее самой Розен-
таль-Шнейдерман, в том числе воспо-
минания о Максе Эрике (написаны от 
руки на идише), переписка Еврейского 
университета в Иерусалиме с YIVO, 
воспоминания Регины Меркин (на рус-
ском языке – 29 стр.), где она расска-
зывает об история семьи Меркин. В 
архиве имеются и копии личных дел 
ряда сотрудников ИЕПК, в том числе 
материалы по Я.Б. Резнику – его авто-
биографическая статья «Моя педагоги-
ческая жизнь» (отпечатана на русском – 
22 стр.) Я. Резник – д.п.н., профессор, с 
1930 по 1936 гг. работал в ИЕПК, был 
руководителем педагогической секции, 
где Э. Шнейдерман обучалась в аспи-
рантуре. 
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Esther Rosenthal-Schneiderman was directly involved in the creation of the Jewish Autonomous 
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За свою не такую уж долгую исто-
рию Еврейская автономная область не-
сколько раз меняла статус, а в поддерж-
ку ее развития были приняты десятки 
законов и подзаконных актов. 

Начнем с освоения территории, на 
которой в 1934 году была образована 
Еврейская автономия.

Активное заселение территории 
началось немногим более 160 лет назад, 
когда в ходе амурских сплавов под ру-
ководством губернатора Восточной Си-
бири графа Н.Н. Муравьева на берегу 
Амура было образовано шестнадцать 
казачьих селений. А спустя полтора 
года вышло «Высочайше утвержденное 
Положение об управлении Амурской 
области» – именной указ [1], который 
гласил:

«… Амурскую область составить 
из всех земель, находящихся на левом 
берегу Амура, начиная от соединения 
рек Шилки и Аргуни или от границ За-
байкальской и Якутской областей, по 
всему течению Амура до устья реки Ус-
сури и до новой границы Приморской 
области. Областным городом Амур-
ской области назначается город Благо-
вещенск…».

29 декабря 1868 года указом им-
ператора России было создано Амур-
ское казачье войско «для охранения 
юго-восточной границы … и содержа-
ния сообщения по рекам Амуру и Ус-
сури». Территория, которую занимало 
войско, была выделена в особую адми-
нистративную единицу. В нее входили 
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и 24 станицы, расположенные в грани-
цах нынешней ЕАО.

16 июня 1884 года Государствен-
ный совет Российской империи учре-
дил Приамурское генерал-губернатор-
ство. В него вошла и Амурская область 
[2]. Резиденция генерал-губернатора 
разместилась в Хабаровске.

Спустя четыре года еще одним 
императорским указом на террито-
рии Амурской области был образован 
Амурский округ, куда вошли земли бу-
дущей ЕАО.

Двадцатый век начался с новой 
волны переселения на Дальний Вос-
ток – «столыпинского призыва». Он 
проходил по «Временным правилам для 
образования переселенческих участков 
в Амурской и Приморской областях». 
Всего таких участков было создано де-
сять, пять из них – на территории ны-
нешних Смидовичского и Биробиджан-
ского районов.

Для освоения территории необхо-
димо было надлежащее транспортное 
сообщение. Первые дороги на терри-
тории будущей ЕАО появились в конце 
ХIХ – начале ХХ века. В основном это 
были колесные тракты или вьючные 
тропы. Самая известная из них – «Амур-
ская колесуха» – капитальная насыпная 
дорога между Благовещенском и Хаба-
ровском, длина которой составила 800 
км. Более 300 км тракта проходило по 
территории будущей ЕАО.

Дорога строилась с 1898 по 1909 гг. 
каторжанами, как уголовными, так и по-
литическими заключенными. Участок 
на территории нынешней ЕАО прохо-
дил между селами Пашково и Заречное, 
шел в район Сутарских приисков, далее 
на с. Биджан к Амуру вблизи нынешне-

го с. Ленинского, затем на реку Биру в 
районе сел Надеждинское и Головино, 
далее вдоль реки Амур до Хабаровска. 
По дороге осуществлялись почтовые и 
другие перевозки.

При этом «колесуха» и открытие 
сквозного слабо используемого почто-
вого тракта не сыграли заметной роли в 
развитии экономики Приамурья. 

В 1891 г. было принято решение 
о сооружении Транссибирской желез-
ной дороги. Ее строительство началось 
одновременно из Владивостока и Че-
лябинска, велось на государственные 
средства и продемонстрировало неви-
данные для того времени темпы же-
лезнодорожного строительства – за 10 
лет было проложено 7,5 тыс. км новой 
железнодорожной магистрали. С вос-
точной стороны Транссиб был доведен 
от Владивостока до Хабаровска, где 
строительные работы затормозились 
необходимостью возведения огромного 
моста через Амур. С западной стороны 
железнодорожные пути были доведены 
до Забайкалья.

К началу двадцатого века с орга-
низацией крестьянского переселения 
в Приамурье начался новый этап эко-
номического освоения территории. 22 
июня 1900 г. царское правительство 
утвердило новые «Временные прави-
ла для образования переселенческих 
участков» [3].

С 1901 по 1909 гг. между реками 
Тунгуской и Амуром было выделено 10 
переселенческих участков. Под услов-
ным названием «Бирско-Биджанский 
район» без достаточно определенных 
границ был организован переселенче-
ский район к востоку от горного хребта 
Малого Хингана, возобновилось пере-
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селение русских крестьян. В границах 
района были образованы селения Деж-
невка, Самаро-Орловка, Волочаевка, 
Даниловка. Территория Малой Биры и 
Бирского Опытного Поля начала осва-
иваться с 1909 года. Переселенцы-кре-
стьяне на этих землях в 1910 г. образо-
вали села Русская Поляна, Беловодское, 
Александровка, Алексеевка, в 1911 г. – 
Назарово, Михайло-Архангельское, в 
1912–1913 гг. – Почаевка, Казанка, Ро-
мановское, Угловое, Степное. 

Дальнейшее хозяйственное разви-
тие дальневосточной окраины нераз-
рывно связано со строительством вос-
точного участка Амурской железной 
дороги (1908–1916 гг.). 

Его строительство на территории 
будущей области, линия которой по 
большей части своего протяжения про-
ходила по совершенно незаселенным 
местам, труднодоступным вследствие 
полного бездорожья, послужило нача-
лу освоения ее северной части. Были 
образованы новые населенные пункты 
Аур, Бира, Ин, Икура, Лондоко, Облу-
чье, Ольгохта и другие, в которых жили 
строители и обслуживающий персонал 
железной дороги. А в конце 1912 года 
на этой железнодорожной трассе поя-
вился и полустанок Тихонькая, пред-
вестник нашего областного центра – 
г. Биробиджана. 

12 февраля 1914 года у неболь-
шой станции Кимкан на территории 
нынешней области произошла смыч-
ка восточного и западного участков 
Амурской железной дороги. А в 1916 г. 
с окончанием постройки железнодо-
рожного 2600-метрового моста у г. Ха-
баровска завершилось одно из величай-
ших строительств Российской империи 

– прокладка великой Транссибирской 
магистрали, которая соединила сквоз-
ным железнодорожным путем столицу 
Российского государства Петербург на 
Балтике с городом Владивостоком на 
Тихом океане [4].

После революции Дальний Вос-
ток, как и вся страна, стал жить по дру-
гим, советским законам. Но админи-
стративные реформы здесь, на окраине 
России, задерживались из-за затянув-
шейся Гражданской войны.

6 апреля 1920 года в городе Верх-
неудинске было провозглашено созда-
ние демократической Дальневосточной 
республики, центром которой стал го-
род Чита. В состав ДВР вошла и тер-
ритория будущей ЕАО, находившая-
ся тогда в составе Амурской области. 
Казачьи округа были ликвидированы, 
вместо них появились волости. Управ-
лять ими стали волостные комитеты.

В октябре 1922 года Гражданская 
война на Дальнем Востоке закончилась 
победой народно-революционных сил, 
а 14 ноября Народное собрание Даль-
невосточной республики приняло ре-
шение о самороспуске, провозгласив 
установление на дальневосточной тер-
ритории советской власти.

Буквально на следующий день, 15 
ноября 1922 года, ВЦИК РСФСР при-
нимает Декрет о вхождении бывшей 
ДВР в состав РСФСР в статусе Дальне-
восточной области. Область была раз-
делена на шесть губерний – Амурскую, 
Забайкальскую, Камчатскую, Примор-
скую, Прибайкальскую и Приамур-
скую.

Высшим органом власти на тер-
ритории Дальнего Востока Советской 
России стал Дальневосточный рево-
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люционный комитет (Дальревком). В 
те же годы были образованы первые 
сельсоветы. На территории будущей 
автономии их насчитывалось больше 
пятидесяти. А вот населения по сравне-
нию с 1917 годом стало почти на треть 
меньше – в основном большие потери 
понесли казачьи станицы.

14 июня 1924 года при Прези-
диуме Совета национальностей ЦИК 
СССР был создан Комитет по земель-
ному устройству трудящихся евреев 
(КомЗЕТ). Политбюро ЦК поначалу 
приняло решение о переселении еврей-
ских трудящихся в Крым, Приазовье и 
на Алтай. И только спустя четыре года 
КомЗЕТ принял постановление, в кото-
ром ходатайствовал о закреплении за 
ним около четырех с половиной мил-
лионов гектаров приамурской полосы 
Дальневосточного края.

28 марта 1928 года Президиум 
ЦИК СССР принял постановление о 
выделении в районе рек Биры и Бид-
жана в составе Дальневосточного края 
территории для земельного устройства 
трудящихся евреев [5].

20 августа 1930 года был образо-
ван Биро-Биджанский район с центром 
в селении Тихонькая. Границы района 
были установлены постановлениями 
Дальневосточного краевого исполни-
тельного комитета и ВЦИК по реке 
Амуру западнее города Хабаровска 
до устья реки Хинган и по реке Хин-
ган до железнодорожной линии, далее 
севернее железнодорожной полосы на 
восток до реки Урми и по рекам Урми 
и Тунгуске. Через год Тихонькая была 
переименована в рабочий поселок Би-
робиджан.

Первые эшелоны с еврейскими пе-

реселенцами прибыли в Тихонькую вес-
ной 1928 года, а уже в сентябре 1930 года 
Дальневосточный крайисполком утвер-
дил названия возникших в Биро-Бид-
жанском районе переселенческих сел 
Бирофельд, Валдгейм, Амурзет.

7 мая 1934 года Биро-Биджанский 
район Постановлением ЦИК СССР был 
преобразован в Еврейскую автономную 
область. Постановление называлось 
так: «О преобразовании Биро-Биджан-
ского еврейского национального райо-
на Дальневосточного края в Еврейскую 
автономную область» [6].

20 июля 1934 года Президиум 
ВЦИК РСФСР принял Постановление 
«Об административном устройстве 
Еврейской автономной области». В ее 
состав вошло пять районов – Бирский, 
Биробиджанский, Ленинский, Сталин-
ский и Смидовичский.

18 декабря 1934 года состоялся 
первый областной съезд Советов ЕАО, 
который завершил оформление новой 
национальной области как советской 
государственной единицы, утвердил 
план хозяйственного и культурного 
строительства и избрал руководящие 
советские органы. 

ВЦИК РСФСР своим постановле-
нием от 2 марта 1937 года удовлетворил 
ходатайство Дальневосточного крайис-
полкома и облисполкома ЕАО о преоб-
разовании рабочего поселка Биробид-
жан в город, сохранив за ним прежнее 
наименование.

2 июня 1942 года указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР был 
организован самостоятельный Биро-
биджанский район областного подчи-
нения. До этого он подчинялся городу 
Биробиджану.
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Новые общественно-политиче-
ские условия, связанные с образовани-
ем на территории бывшего СССР не-
зависимого государства – Российской 
Федерации, являлись предпосылкой к 
преобразованию системы управления 
всех регионов, включая Еврейскую ав-
тономную область.

Еврейская автономная область, 
выйдя из состава Хабаровского края 
на основании постановления Верхов-
ного Совета РСФСР от 16 мая 1991 г., 
перешла в непосредственное подчине-
ние республиканского правительства. 
В декабре 1991 года под занавес нового 
года областной Совет народных депу-
татов ЕАО принял Декларацию о го-
сударственно-правовом статусе ЕАО. 
А вскоре постановлением Президиума 
Верховного Совета РСФСР область 
была выделена из состава Хабаровско-
го края в самостоятельный субъект РФ. 
В том же декабре 1991 года первым гу-
бернатором ЕАО стал Николай Волков.

На следующий год 31 марта 1992 
года был подписан Федеративный дого-
вор «О разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и 
органами власти ЕАО».

18 октября 1997 года Законодатель-
ным Собранием был принят Устав Ев-
рейской автономной области, который 
обладает высшей юридической силой 
по отношению к законам и иным нор-
мативным правовым актам Еврейской 
автономной области, имеет прямое 
действие и подлежит обязательному 
применению на территории Еврейской 
автономной области.
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В статье освещается история одного из первых каменных зданий города Биробиджана, 
связанного с культурным строительством Еврейской автономной области. На основе архив-
ных документов и газетных публикаций раскрыта история рождения Биробиджанской об-
ластной универсальной научной библиотеки имени Шолом-Алейхема. 
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лом-Алейхема») // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2–3. С. 233–237. DOI: 10.31433/2618-
9593-2021-24-2-3-233-237.

Зданию Биробиджанской област-
ной универсальной научной библиоте-
ки имени Шолом-Алейхема в декабре 
2020 года исполнилось 80 лет. 

История Еврейской автономной 
области начинается с принятия 29 мар-
та 1928 г. постановления «О закрепле-
нии за КомЗЕТом для нужд сплошного 
заселения трудящимися евреями сво-
бодных земель в приамурской полосе 
Дальневосточного края», предусматри-
вавшего «возможность организации на 
территории района еврейской админи-
стративной территориальной едини-
цы». Так начиналась реализация «би-
робиджанского проекта». В рамках 

этого уникального проекта родилась 
и областная библиотека им. Шолом-
Алейхема, которая в 2018 г. отметила 
свой 90-летний юбилей. 

В 1940 г. библиотека получила 
специально построенное здание, ко-
торое имеет особое историческое зна-
чение. Поэтому не случайно ему при-
своен статус памятника культурного 
наследия области.

ОГБУК «Биробиджанская област-
ная универсальная научная библиотека 
им. Шолом-Алейхема» имеет большое 
культурно-историческое значение для 
Еврейской автономной области. Поэ-
тому важно познакомиться с историей 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 233–237. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-233-237 
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создания библиотеки и историей стро-
ительства здания как памятника архи-
тектуры 1940-х годов еще и потому, 
что имеет место искажение некоторых 
исторических фактов, а именно – имя 
архитектора, время постройки здания, 
дата открытия нового здания, дата при-
своения библиотеке имени писателя 
Шолом-Алейхема [1].

Изучение архивных материалов 
показывает, что в образованном наци-
ональном районе в числе первых была 
организована будущая областная би-
блиотека на станции Тихонькой [2]. В 
1932 г. она стала называться районной, 
в 1934 г. областной.

Материально-техническая база 
библиотеки постоянно оставалась в 
центре внимания руководства области. 
Имеются сведения, что в 1932 г. преду-
сматривались средства на постройку 
публичной и детской библиотек [3]. 
Но эти планы не были осуществлены. 
Библиотека в то время находилась в де-
ревянном доме по ул. Постышева, 108 
(ныне ул. Ленина) в очень маленьком 
помещении (35 м2), работала с 16 до 22 
час. [4]. 

В постановлении «О народнохо-
зяйственном плане ЕАО на 1936 г.» 
было намечено строительство област-
ной библиотеки со сроком окончания 
стройки в 1938 г. [5], но фактически 
оно началось только в 1938 г. Проект 
был составлен в проектной мастерской 
облкомхоза г. Биробиджана, автор ар-
хитектор Кобзарь.

Сложной и трудной была стра-
ница строительства нового здания. 
Утверждался проект в Междуведом-
ственном технико-экспертном Совете 
крайкомхоза. Проект изначально имел 

очень много недостатков. Они подроб-
но изложены экспертами – архитекто-
ром Гильманом и инженером Лурье на 
заседании научно-технического Совета 
Наркомпроса от 20.02.38 [6]. 

Строиться библиотека начала в 
1936 г., тогда же заложили фундамент 
здания. В 1937 г. строительство было 
законсервировано. По заявлению пред-
ставителя Наркомпроса представлен-
ный проект здания библиотеки отли-
чался от проекта, по которому заложили 
фундамент, что делало его совершенно 
неприемлемым. Предложили использо-
вать типовой проект библиотеки на 100 
тыс. томов, разработанный архитектур-
ным проектным бюро НКП РСФСР. Но 
использование типового проекта было 
затруднено тем, что он был больше по 
объему здания и по стоимости выходил 
за пределы лимита. Решено пересоста-
вить проект на месте с учетом заложен-
ного фундамента, чтобы не создавать 
задержки с началом строительства [7]. 

Обнаружено письмо Н.К. Крупской 
в Хабаровский крайисполком с прось-
бой утвердить переработанный проект. 
Исправленный технический проект 
строительства библиотеки на 120 тыс. 
томов в Биробиджане был утвержден 
Далькрайисполкомом и облисполко-
мом в 1938 г. [8].

Около трех лет велось строитель-
ство библиотеки. 16 декабря 1940 г. 
решением облисполкома была создана 
комиссия для принятия в эксплуатацию 
здания областной библиотеки. Срок 
принятия был установлен с 20 по 22 де-
кабря [9]. 

В конце 1938 г. был разработан 
план мероприятий по проведению 80-й 
годовщины со дня рождения еврейско-
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го народного писателя Шолом-Алейхе-
ма. В числе мероприятий предлагалось 
«наименовать одну из улиц г. Биробид-
жана и новостроящуюся библиотеку 
именем писателя» [10]. 

16 декабря 1940 г. постановле-
нием облисполкома «в целях увекове-
чения памяти еврейского писателя Шо-
лом-Алейхема областной библиотеке 
в г. Биробиджане было присвоено имя 
писателя Шолом-Алейхема», что под-
тверждает ее значение для области [11]. 

18 февраля 1941 г. библиотека рас-
пахнула двери для читателей. Для го-
рожан и особенно для библиотеки это 
было важное событие. Вот как об этом 
писала газета «Биробиджанская звез-
да»: «Того, кто бывал в крохотном зда-
нии старой библиотеки, приятно пора-
жает новая библиотека – большие залы, 
широкие лестницы, громадные окна, 
через которые льются в залы потоки 
света. Еще несколько дней, и на фаса-
де появится вывеска: «Центральная 
библиотека имени Шолом-Алейхема» 
[12]. 

С переездом в новое здание би-
блиотека получила возможность ак-
тивизировать свою работу. Она ста-
новится центром культурной жизни 
города. В начале 1941 г. состоялось не-
сколько литературных вечеров. Один 
из них был посвящен жизни и творче-
ству А.М. Горького, другой Шолом-
Алейхему. На вечерах после докладов 
выступали артисты Биробиджанско-
го государственного еврейского театра 
им. Л.М. Кагановича. Прошли встречи 
читателей с местными еврейскими пи-
сателями [13] и обсуждение очередно-
го номера журнала ЕАО на еврейском 
языке «Форпост» [14]. Интерес чита-

телей к литературным вечерам был ве-
лик, они привлекали многочисленные 
аудитории. 

Великая Отечественная война – 
суровая страница в истории областной 
библиотеки. В эти годы библиотека 
перестраивает свою работу в соответ-
ствии с требованиями времени, стре-
мясь охватить своим обслуживанием не 
только читателей в стенах библиотеки, 
но и по месту работы. В 1941 г. откры-
вается филиал читального зала в город-
ском парке. Открытый в 1942 г. пере-
движной отдел организует передвижки 
в воинских частях, на предприятиях и 
в учреждениях города. Библиотекари 
проводили громкие читки, коллектив-
ные слушания сводок Совинформбю-
ро и ежедневно вывешивали сводки на 
витрине «Окна ТАСС». Большое зна-
чение отводилось массовому социали-
стическому соревнованию. Учреждено 
«Красное знамя» для передового по-
литпросветучреждения, одновременно 
предусматривалось премирование ру-
ководителя учреждения и выделение 
средств для библиотеки [15]. 

Несмотря на то, что здание новое, 
«хозяйственное состояние библиотеки 
было крайне запущено, не обеспечено 
топливом, выявилась непригодность 
отопительной системы». Исполком 
принял решение: «Считать библиотеку 
первоочередным объектом, утвердить 
объем и график работ по ремонту зда-
ния, обеспечить топливом, изготовить 
в артелях города стеллажи, витрины, 
стулья. Предложить горисполкому 
включить библиотекарей областной и 
детской библиотек на получение про-
дуктов наравне с учителями города» 
[16]. 
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Из-за дефицита помещений в на-
шем здании во 2-м подъезде временно 
находились Дом пионеров и школьни-
ков, общежитие культпросветшколы, 
городская детская библиотека, област-
ной отдел культпросветработы, мето-
дический кабинет облоно, а с 1945 г. 
областной краеведческий музей. 

Роль областной библиотеки им. 
Шолом-Алейхема в решении задач 
культурного строительства, националь-
ной культуры в Еврейской автономной 
области огромна. На это указывает и 
то, что одно из первых каменных зда-
ний г. Биробиджана было специально 
построено для библиотеки, ей присво-
ено имя писателя Шолом-Алейхема и 
утвержден статус памятника культур-
ного наследия регионального значения. 
Это одно из красивейших зданий наше-
го города, расположенное в его истори-
ческой части. 

Биробиджанская областная уни-
версальная научная библиотека им. 
Шолом-Алейхема сегодня – крупный 
культурно-общественный центр про-
движения книги, научно-методической, 
информационно-библиографической 
работы в Еврейской автономной обла-
сти.
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В статье рассмотрена работа двух выставок, посвященных пропаганде советского 
проекта радикальной реконструкции социально-экономической структуры российского ев-
рейства: «Биробиджан», работавшей в одном из павильонов московского Центрального пар-
ка культуры и отдыха им. Горького в 1932–1933  гг., и «Евреи в царской России и в СССР», 
организованной еврейской секцией Государственного музея этнографии (ныне – Российский 
этнографический музей)  в Ленинграде и открытой для посетителей с 1939 по 1941 гг. На 
основе анализа документов, сохранившихся в Научном архиве Российского этнографического 
музея, автор показывает, как работала советская пропагандистская машина, задействовав-
шая весь арсенал экспозиционных средств 1930-х гг. для демонстрации «достижений ленин-
ско-сталинской национальной политики среди евреев СССР», главным из которых было при-
знано создание Еврейской автономной области на Дальнем Востоке Советского Союза.

Ключевые слова: Биробиджан, Еврейская автономная область, КомЗЕТ, ОЗЕТ, наци-
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Главным инструментом радикаль-
ной реконструкции социально-эконо-
мической структуры российского ев-
рейства в Советском Союзе стал проект 
еврейской земледельческой колониза-
ции и создания еврейских автономий 
сначала в Южной Украине и в Крыму, а 
затем в Биробиджанском районе Даль-
него Востока СССР, где в мае 1934 г. 

была учреждена Еврейская автономная 
область (ЕАО). Данный проект предус-
матривал организацию массового пе-
реселения евреев из местечек бывшей 
черты оседлости в  еврейские админи-
стративно-национальные районы Юж-
ной Украины и Крыма и в Биробид-
жан. Таким образом евреев, занятых 
преимущественно мелкой торговлей в 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 238–243. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-238-243 
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рамках традиционной экономики ме-
стечка, предполагалось превратить в 
крестьян или индустриальных рабочих 
и, в более широком смысле, по словам 
председателя ЦИК СССР М.И. Кали-
нина, сформировать «здоровую совет-
скую еврейскую национальность» [7]. 
В дальнейшем планировалось преоб-
разовать ЕАО в Еврейскую советскую 
социалистическую автономную респу-
блику, переселив туда к концу 1937 г. 
180 тыс. евреев [12]. По мнению М.И. 
Калинина, такая республика должна 
была стать «важнейшим, если не един-
ственным, хранителем еврейской наци-
ональной культуры» [7] в СССР.

С целью мобилизации советских 
евреев на переход к производительно-
му труду специально созданные струк-
туры КомЗЕТ (Комитет по земельному 
устройству трудящихся евреев) при 
ЦИК СССР и ОЗЕТ (общество земле-
устройства трудящихся евреев) иници-
ировали массовую агитационно-пропа-
гандистскую кампанию. В 1930-е гг. по 
заказам ОЗЕТа советской журналисти-
кой, литературой, живописью, театром 
и кинематографом была создана целая 
галерея монументальных образов ев-
рейских рабочих и колхозников, поко-
рителей крымских степей и биробид-
жанской тайги. Не менее важная роль 
была отведена различным выставкам, в 
том числе краеведческого и этнографи-
ческого характера. Музеефикация до-
стигнутых результатов, в особенности 
в области хозяйственного и культурно-
го строительства в ЕАО, должна была 
придать всему еврейскому модерниза-
ционному проекту в СССР вполне за-
конченный, реализованный вид, научно 
подтвердить его воплощение в жизнь.

Первая крупная выставка тако-
го рода, названная «Биробиджан», 
была открыта в одном из павильонов 
Центрального парка культуры и отды-
ха (ЦПКиО) им. Горького в Москве в 
1932–1933 гг. Она была подготовлена 
ОЗЕТом, которое к этому времени фак-
тически монополизировало контроль 
над сферой производства репрезента-
ций еврейской жизни в СССР. Судя по 
документам, имеющимся в Научном 
архиве Российского этнографического 
музея (НА РЭМ) в Санкт-Петербурге, 
экспозиция «Биробиджан» была устро-
ена по типу Всероссийской сельскохо-
зяйственной и кустарно-промышлен-
ной выставки, развернутой в 1923 г. на 
территории Нескучного сада, который 
впоследствии стал частью ЦПКиО им. 
Горького (cм. об этой выставке подроб-
нее:  [10]). Центральными экспонатами 
выставки стала продукция биробид-
жанских предприятий и колхозов, в том 
числе образцы риса, ржи, кукурузы, 
ячменя и других злаков, выращенных 
местными полеводами, банки кетовой 
икры, рыболовные сети, продукты смо-
локуренных заводов, коллекции полез-
ных ископаемых из карьеров Биракана 
и Лондоко, модели сапожных колодок, 
мебель – всего 97 предметов [8, 9]. Кро-
ме этого, на выставке экспонировались 
плоскостные материалы, размещенные 
на деревянных щитах, – фотографии 
местных предприятий, колхозов, пере-
довиков производства, диаграммы ро-
ста населения, посевных площадей и 
промышленности Биробиджана, карты 
района, в том числе климатическая и 
почвенная, а также имелся щит с вы-
резками из местных еврейских газет и 
журналов [8, 9]. После закрытия вы-
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ставки ее материалы были переданы в 
Центральный музей народоведения в 
Москве [1]. 

В целом биробиджанская выстав-
ка в ЦПКиО им. Горького должна была 
продемонстрировать достижения в об-
ласти промышленного и культурного 
строительства за первую пятилетку и 
таким образом подтвердить готовность 
Биробиджанского района повысить 
свой статус до автономной области.  

В 1934 г., когда Биробиджанский 
район был преобразован в ЕАО, извест-
ный востоковед Д.М. Позднеев, историк 
философии С.О. Грузенберг и заведую-
щий отделом народов Белоруссии Госу-
дарственного музея этнографии (ГМЭ; 
ныне – Российский этнографический 
музей) в Ленинграде А.К. Супинский 
выступили с инициативой о создании 
еврейской секции в этом музее (об об-
разовании еврейской секции в ГМЭ см. 
подробнее: [6]). Однако из-за бюрокра-
тических проволочек еврейская секция 
при отделе народов Белоруссии ГМЭ 
начала работу только в 1936 г. Глав-
ная задача, поставленная руководством 
ГМЭ перед еврейской секцией, состоя-
ла в создании выставки, которая долж-
на была наглядно продемонстрировать 
«достижения советской национальной 
политики за двадцать лет среди евре-
ев» (об этой выставке в ГМЭ см. под-
робнее: [3–5]).

В 1937 г. к работе в ГМЭ был при-
влечен молодой этнограф И.М. Пульнер, 
который впоследствии возглавил ев-
рейскую секцию и вместе с Д.М. Позд-
неевым разработал «план (проект)» 
будущей выставки. В процессе ее соз-
дания название выставки неоднократно 
менялось: в документах НА РЭМ фи-

гурируют, например, «История ЕАО», 
«Социалистический Биробиджан», и 
только в начале 1939 г. было утвержде-
но окончательное название — «Евреи в 
царской России и в СССР». Выставка 
открылась в залах ГМЭ только в марте 
1939 г., когда проект еврейской земле-
дельческой колонизации был практиче-
ски свернут советским руководством. 
Поэтому не будет преувеличением от-
метить, что она, по сути, подвела итог 
еврейскому национально-культурному 
строительству в Советском Союзе и 
стала его своеобразным мемориалом.

Основной раздел выставки «Евреи 
в царской России и в СССР», посвящен-
ный ЕАО, тематически повторял биро-
биджанскую экспозицию в ЦПКиО им. 
Горького, но существенно превосходил 
ее по масштабам. В связи с тем, что во 
время биробиджанской экспедиции в 
апреле–июне 1937 г. сотрудникам ев-
рейской секции ГМЭ не удалось со-
брать предметы материальной культу-
ры евреев ЕАО, так как «за короткий 
срок, истекший со дня начала пересе-
ления евреев в область, не было созда-
но ничего характерного и отличитель-
ного от предметов, бытующих у евреев 
Украины и Белоруссии (мест выхода 
переселенцев)» [11], экспозиционный 
репертуар основного раздела выставки 
был сформирован преимущественно 
из плоскостных материалов – живо-
писных панно, фотографий, диаграмм, 
карт, а также макетов стандартных до-
мов переселенцев и промышленных 
предприятий. Все это прекрасно вписы-
валось в общую канву советской про-
паганды, репрезентировавшей ЕАО как 
«родину всех советских евреев», если 
не в настоящем, то в будущем, но из-за 
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недостатка этнографических материа-
лов не обладало «национальной само-
бытностью». Данное обстоятельство 
было замечено многими посетителями 
выставки «Евреи в царской России и в 
СССР» и вызвало целый ряд критиче-
ских замечаний в книге отзывов. 

Сравнение выставок, посвящен-
ных еврейскому хозяйственному и 
культурному строительству в Биробид-
жане, работавших в ЦПКиО им. Горь-
кого и в ГМЭ, позволяет ответить на 
вопрос, как работала советская пропа-
гандистская машина, использовавшая 
весь арсенал экспозиционных средств 
1930-х гг. с целью «не только отражать 
настоящее и прошлое, но и строитель-
ство будущего на основе линии комму-
нистической партии» [13].
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«INDUSTRIAL BIROBIDZHAN IS GROWING»: TWO 
EXHIBITIONS IN MOSCOW AND LENINGRAD DEDICATED 
TO JEWISH ECONOMIC AND CULTURAL  CONSTRUCTION 

IN THE USSR IN 1930S

A.I. Ivanov

The author of the article considers two exhibitions dedicated to the Soviet propaganda project 
for the radical reconstruction of the Russian Jewry socio-economic structure. The fi rst one – «Biro-
bidzhan» – was held in 1933 in a pavilion of the Maxim Gorky Central Park of Culture and Rest in 
Moscow. Another exhibition – «Jews in Tsarist Russia and in the USSR», organized by the Jewish sec-
tion of the State Museum of Ethnography (now – the Russian Ethnographic Museum) was working in 
Leningrad for the period from 1939 to 1941. Based on the documents stored in the Scientifi c Archive 
of the Russian Ethnographic Museum, the author shows how the Soviet propaganda machine used 
the demonstration material of museums in 1930s. The entire arsenal of exhibition was used to demon-
strate «the achievements of the Leninist-Stalinist national policy among the Jews of the USSR», a 
creation of the Jewish Autonomous Region in the Soviet Far East being a major one.

Keywords: Birobidzhan, Jewish Autonomous Region, KOMZET, OZET, national policy, pro-
paganda, museumifi cation, the Maxim Gorky Central Park of Culture and Rest, the State Museum of 
Ethnography, Moscow, Leningrad.
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МОДЕЛЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ БИРОБИДЖАНЕ

 
Н.В. Матиенко

Федеральный экспертный совет по местному 
и общественному самоуправлению и местным сообществам,

Пятницкое шоссе 38, оф. 208, г. Москва, 125310,
e-mail: matienko55@mail.ru

Теоретических, научно-исследовательских материалов о территориальном обществен-
ном самоуправлении (ТОС) и современном его состоянии в России опубликовано достаточ-
но много. Большое распространение получила практика деятельности таких городов, как 
Пермь, Ярославль, Дзержинск, Новосибирск, Томск, Улан-Удэ (автору благодаря грантовой 
поддержке дальневосточного представительства фонда «Евразия» удалось в период с 2000 
по 2005 годы побывать в этих городах с целью изучения опыта деятельности ТОС) и многих 
других. Большой пласт современных научных источников посвящен изучению правовой и об-
щественно-политической природы этого уникального института народной муниципальной 
демократии. Но, тем не менее, пока недостаточно публикаций методологического характе-
ра, которые дают возможность заглянуть глубоко в систему тех или иных успешных прак-
тик территориального общественного самоуправления. Практика деятельности ТОС в го-
роде Биробиджане складывается из заинтересованного трехстороннего и конструктивного 
взаимодействия: население – органы ТОС – органы местного самоуправления (МСУ). Автор 
данной статьи попыталась кратко систематизировать отличительные черты ТОС горо-
да Биробиджана и обосновать наличие определенной биробиджанской модели ТОС, которую 
уже принято называть «Три-Д-ТОС».  

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, органы местного 
самоуправления.

Образец цитирования: Матиенко Н.В. Модель и отличительные черты территориаль-
ного общественного самоуправления в городе Биробиджане // Региональные проблемы. 2021. 
Т. 24, № 2–3. С. 244–250. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-244-250.

К природе ТОС подходят, с одной 
стороны, как одной из форм проявле-
ния общественной инициативы граж-
дан, с другой стороны, определяют ее 
как форму осуществления местного са-
моуправления, исключительно гибкую 
и максимально приближенную к насе-
лению, наделяя их при этом некоторы-

ми специфическими особенностями:
- ТОС возникает только там, где 

есть реальная инициатива граждан;
- ТОС отличается многообразием 

своих уровней (в зависимости от тер-
риториального деления от подъезда до 
микрорайона или поселка);

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 244–250. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-244-250 
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- органы ТОС способны суще-
ствовать долгое время, решая при этом 
комплекс проблем по мере их возник-
новения или прекращать свою деятель-
ность по достижению единовременно 
поставленных целей и задач; 

- органы ТОС могут быть жестко 
формализованными (иметь статус юри-
дического лица) либо действовать в 
форме инициативной группы;

- ТОС вправе самостоятельно 
определять круг решаемых им вопро-
сов, может работать над комплексом 
проблем, присущих территории, а мо-
жет выполнять лишь одну функцию и 
др. 

В зависимости от истории станов-
ления органов ТОС и набора признаков 
в различных муниципальных образо-
ваниях возникает множество моделей 
функционирования территориального 
общественного самоуправления [4].

Наличие различных признаков и 
моделей еще раз подчеркивает дина-
мичность и гибкость ТОС, некоторые 
из них в чем-то схожи с признаками раз-
личных общественных организаций, 
инициативных групп, работающих на 
территории муниципальных образова-
ний, но территориальному обществен-
ному самоуправлению – единствен-
ному из различных форм проявления 
инициативы граждан – присущ следую-
щий признак: ТОС объединяет интере-
сы всех жителей определенной терри-
тории (подъезда, дома, двора, квартала, 
улицы, поселка, микрорайона…). К 
примеру, общественная организация 
или инициативная группа, как правило, 
объединяет граждан по интересам (тан-
цевальные, спортивные и др. группы) 
либо по определенному кругу проблем 

(экологические, правозащитные и т. д.). 
Орган ТОС же действует для все-

го местного сообщества.  От того, как 
сработает орган ТОС в той или иной 
ситуации, какого эффекта достигнет, 
будет зависеть благополучие и удоб-
ство проживания каждого жителя, со-
седей, соседского сообщества в целом 
[5]. Поэтому так важно максимальное 
включение каждого жителя в реализа-
цию общественного самоуправления 
на своей территории. Для многих это 
утверждение может показаться как ми-
нимум наивным выводом автора, кото-
рому неоднократно приходилось встре-
чать критические замечания по этому 
поводу, особенно от представителей 
органов местного самоуправления, т.е. 
от профессиональных управленцев. 

В этом случае необходимо еще 
раз подчеркнуть, что ТОС – это имен-
но тот демократический институт об-
щественных отношений, который по-
зволяет формировать рациональное 
сотрудничество между профессиональ-
ными и общественными органами са-
моуправления и наилучшим образом 
выстраивать взаимоотношения между 
органами местного самоуправления и 
населением. В первую очередь потому, 
что функции органов ТОС достаточно 
широки и проникли во все сферы жиз-
недеятельности местного сообщества, 
в котором всегда найдутся инициатив-
ные, способные взять на себя обще-
ственную нагрузку и ответственность 
за решение местных вопросов жизне-
деятельности граждане.

Профессиональные управленцы 
не привыкли рассматривать таких лю-
дей как партнеров в достижении общих 
целей, скорее, к ним принято относить-
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ся как к «крикунам», которые постоян-
но чего-то хотят от органов МСУ. Но 
если сопоставить главные задачи каж-
дого активиста органов территориаль-
ного общественного самоуправления 
и органов местного самоуправления 
(табл.), то мы увидим, что перед ними 
стоят одни и те же задачи.  

Поэтому важнейшим направле-
нием стратегического развития муни-
ципального образования для органов 
местного самоуправления является 
практическое вовлечение и приобще-
ние граждан к ответственной самоор-
ганизации и самоуправлению в реше-
нии комплекса задач, направленных на 
повышение качества жизни местного 
сообщества.

Муниципальные депутаты, муни-
ципальные служащие, руководители 
органов МСУ должны осознавать, что 
непричастность самого населения к ре-
шению муниципальных задач приво-
дит к:

- бюрократизации органов МСУ и 
отдалению их от граждан и насущных 
конкретных проблем местного сообще-
ства; 

- общему снижению управленче-
ской эффективности органов МСУ;

- экономическому и социальному 
упадку муниципальной территории.

Автору удалось более 20 лет осу-
ществлять мониторинг деятельности 
биробиджанских органов ТОС, что 
дает возможность обобщить их работу 
и выделить следующие особенности:

Исторические предпосылки – 
существование инициативных групп 
граждан. Возникли органы ТОС в го-
роде не на пустом месте, многие пред-
седатели и актив органов ТОС прорабо-
тали не один год, некоторые активисты 
возглавляли уличные и домовые коми-
теты при Советах народных депутатов. 
Инициативные жители города Биро-
биджана имели определенный опыт ра-
боты, осознавали ее важность и необхо-
димость, особенно в тяжелые 90-е годы 
прошлого века.

Многообразие уровней. В горо-
де с 2000 по 2005 годы возникло до 50 
инициативных групп, которые были 
сформированы в поселковые, уличные, 
домовые, микрорайонный, дворовые 
комитеты. Необходима была структу-
ризация, предложена она была отде-
лом по работе с органами ТОС мэрии 
города, но нашла отклики и поддержку 
актива ТОС, которые сразу же увидели 

Таблица 

Общественное управление Муниципальное управление
Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) – 
самостоятельное и под свою 
ответственность решение собственных 
инициатив, направленных на улучшение 
качества жизни определенной части 
населения (поселка, улицы, квартала, 
дома, подъезда) [6]

Органы местного самоуправления – 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение задач местного значения (улучшение 
качества жизни и обслуживания потребностей 
всего местного сообщества, предоставление 
качественных муниципальных услуг) [6]
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преимущества системной работы, на-
пример, 13 уличных комитетов прове-
ли собрание и образовали 1 комитет по-
селка имени Лукашова. Облегчение в 
работе почувствовали тринадцать ини-
циативных, ответственных, опытных 
председателей, в свою очередь мэрии 
стало проще выстраивать отношения с 
одним представителем коллективного 
интереса и не затрачивать время и силы 
на работу с 13 председателями отдель-
но. В настоящее время в городе Биро-
биджане работает 4 микрорайонных 
комитета и более 10 поселковых.

Мобильность и гибкость орга-
нов ТОС. По своей природе орган ТОС 
может существовать долгое время или, 
решив одну из поставленных перед со-
бой задач, «затихнуть», а затем иници-
ировать свою деятельность в том же 
или измененном составе для решения 
последующих задач. Биробиджанские 
органы ТОС периодически меняют 
свою структуру, укрупняются, оптими-
зируются, создаются новые.

Лидерские качества активистов, 
профессионализм. Органы ТОС, как 
правило, берутся за решение сложных 
и многообразных задач. Например, со-
циальная помощь старикам и детям, 
коммунальное благоустройство – озе-
ленение территории, постройка спор-
тивных и детских площадок, очистка 
колодцев и др. Значит, от активистов 
органов ТОС требуется определенная 
профессиональная подготовка, навыки 
организационной работы, лидерские 
качества, умение убедить и повести за 
собой людей и наиболее важное каче-
ство – авторитет среди жителей «тосов-
ской» территории. Поэтому лидер ТОС 
города Биробиджана по современным 

меркам уже не столько общественник, 
сколько профессиональный менеджер, 
а такой опыт и тем более обществен-
ный авторитет накапливается годами.

Прогрессивный правовой ста-
тус. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ТОС мо-
жет быть юридическим лицом или не 
иметь такового статуса и действовать 
как инициативная группа. С целью эко-
номии финансовых средств (например, 
содержание бухгалтера, счета в банке, 
ведение финансово-хозяйственной де-
ятельности, финансовой отчетности и 
др. органы ТОС города Биробиджана 
до 2010 года работали без образования 
юридического лица.  Затем было орга-
низовано 4 микрорайонных комитета, 
зарегистрированных в органах юсти-
ции как юридические лица. При этом 
вся финансово-хозяйственная деятель-
ность микрорайонных комитетов осу-
ществляется одним бухгалтером, что 
также ведет к минимизации расходов. 

Компетенция органов ТОС. В 
компетенцию органов ТОС может вхо-
дить несколько полномочий, направ-
лений работы (функций) либо орган 
ТОС может взять на себя выполнение 
какой-либо одной функции, например, 
защита прав и законных интересов 
жителей в контексте реализации госу-
дарственной жилищно-коммунальной 
реформы. Органы ТОС города Биро-
биджана, так исторически сложилось, 
занимаются всем комплексом функций 
жизнедеятельности территориального 
сообщества: вопросами благоустрой-
ства, очистки и санации территории, 
жилищно-коммунальными и социаль-
ными проблемами всех групп населе-
ния, занятостью детей и подростков, 
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строительством разрушенных павод-
ком мостов и сбором детей в школу, а 
еще зачастую воспитанием нерадивых 
родителей и пр.

Степень сотрудничества с орга-
нами местного самоуправления. За-
частую органы ТОС, как показывает 
практика других городов, могут рабо-
тать достаточно автономно и в разрез 
с интересами органов местного самоу-
правления (в основном таковыми явля-
ются именно «правозащитные» органы 
ТОС). Могут тесно сотрудничать с му-
ниципалитетом, при этом в первую оче-
редь реализовывать интересы жителей 
своей территории. Могут «идти на по-
воду», реализуя в первую очередь ин-
тересы органов местного самоуправле-
ния. Примеров такого сотрудничества 
немало в различных регионах России. 

Активисты ТОС города Биробид-
жана – уникальные люди, они работа-
ют и ведут за собой соседей на решение 
различных вопросов своей территории 
исходя только из интересов жителей. 
Меняются мэры, специалисты отделов 
мэрии города, депутатский состав, по-
литические партии, общественно-по-
литические группы, создаются обще-
ственные коалиции, но органы ТОС 
города Биробиджана остаются стабиль-
но работающими в любых обществен-
но-политических условиях [2].

Если попытаться выделить отли-
чительные черты модели территори-
ального общественного самоуправле-
ния города Биробиджана, то можно 
отметить следующее:

- Органам ТОС присущ комплекс-
ный подход к решению местных во-
просов, требующих соответственно их 
высокой ответственности и профессио-

нальной подготовки.
- Конструктивные взаимоотноше-

ния с органами местного самоуправ-
ления. Органы МСУ в свою очередь 
не устраивают патронаж и контроль, а 
выстраивают партнерские отношения с 
органами ТОС.

- Общественный принцип работы 
(отсутствует материальное поощрение, 
только поощрение морального плана и 
соответственно благодарность и уваже-
ние жителей за общественную работу).

- Обладают чертами представи-
тельных органов, так как избраны насе-
лением и представляют в первую оче-
редь их интересы.

- Слабая финансовая поддержка со 
стороны ОМСУ, что заставило органы 
ТОС инициировать выстраивание вза-
имовыгодных отношений с местным 
бизнесом. Наличие благотворительных 
проектов и программ.

- Годами создаваемая, удобная для 
организации работы структура органов 
ТОС. 

- Наличие методологического и 
образовательного центра местного со-
общества в лице регионального отде-
ления общероссийской общественной 
организации «Муниципальная акаде-
мия», годы работы с 2000 по 2015.

Говоря о ТОС города Биробид-
жана, нельзя не упомянуть наиболее 
интересные формы их деятельности с 
органами местного самоуправления. 
Например, о создании в 2002 году в 
составе городской Думы депутатской 
группы по работе с органами ТОС го-
рода Биробиджана. А в 2007 году все 
органы ТОС единодушно решили про-
вести в представительный орган горо-
да «своего депутата». Так с большой 
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поддержкой населения на выборах был 
избран в состав депутатского корпуса 
один из председателей микрорайонно-
го комитета. 

Наиболее эффективной формой 
сотрудничества мэра города с ТОС 
можно назвать деятельность обще-
ственного совета при мэре города, кото-
рый действует с 2002 года и заседает 4 
раза в год. Председательствует на сове-
те мэр, рассматриваются самые важные 
вопросы развития и координации дея-
тельности органов ТОС. Хотя решения 
общественного совета носят деклара-
тивный характер, они берутся за осно-
ву при разработке планов деятельности 
органов ТОС города и отдела мэрии по 
взаимодействию с органами ТОС.

На взгляд автора, сложившаяся мо-
дель территориального общественного 
самоуправления в городе Биробиджане 
уникальна прежде всего тем, что сторо-
ны смогли договориться и выстроить 
партнерские отношения. Органы ТОС и 
мэрия города вобрали в себя опыт дея-
тельности предыдущих инициативных 
групп, советов, комитетов, учли совер-
шенные ошибки и выработали рацио-
нальный подход к формированию ТОС 
исходя из сложившихся потребностей 
территории и ее жителей. Такая форма 
сотрудничества доказала свою жизне-
способность, работает более двадцати 
лет и планомерно развивается.
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MODEL OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNNANCE 
IN BIROBIDZHAN AND ITS DISTINCTIVE FEATURES

N.V. Matienko

The body of theoretic, scientifi c and research materials on territorial public self-governance 
(TPS) and its actual state in Russia is quite impressive today. The specifi c practices are broadly 
disseminated in the cities of Perm, Yaroslavl, Dzerzhinsk, Novosibirsk, Tomsk, Ulan-Ude, etc. Many 
scientifi c works consider legal, public and political nature of this unique municipal people’s de-
mocracy institution. Nevertheless, there are no. so many methodological publications providing a 
deeper insight into the system of various TPS practices. In Birobidzhan, the TPS activities are based 
on functional trilateral cooperation of the Local Residents, TPS Bodies and Local Self-Governance 
Authorities. The author of this article has attempted to briefl y systematize the unique TPS features of 
Birobidzhan and justify the existence of the specifi c Birobidzhan TPS Model, which is already known 
as the «Three-D-TPS».  
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Проект «Пути великих свершений» уже несколько лет уделяет пристальное внимание 
изучению научных трудов Владимира Клавдиевича Арсеньева – одного из крупнейших россий-
ских исследователей Дальнего Востока. 

С 19 по 24 февраля 2020 года состоялась историко-этнографическая  автомобильная 
экспедиция по маршруту Олгон-Горинской экспедиции В.К. Арсеньева 1917–1918 гг.

Олгон-Горинская экспедиция – одно из малоизученных исследований В.К. Арсеньева, од-
нако она имеет огромную ценность по собранному этнографическому материалу о жизни 
населения Приамурья того времени, в числе которого были и приамурские якуты.

Ключевые слова: Дальний Восток, Якутия, «Пути великих свершений», Владимир Клав-
диевич Арсеньев, приамурские якуты.

Образец цитирования: Никонов Г.Д. «Олгон-Горинская 2020»: по следам экспедиции 
1917–1918 гг. к 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева // Региональные проблемы. 2021. 
Т. 24, № 2–3. С. 251–253. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-251-253.

Владимир Клавдиевич Арсеньев – 
уникальная личность, своеобразный 
бренд всего Дальнего Востока. Учёный 
и писатель посвятил изучению этой тер-
ритории тридцать лет (1900–1930 гг.). 

В.К. Арсеньев пересекал Си-
хотэ-Алинь около 20 раз, исследовал 
низовья Амура и север Приморья, бу-
дущий Хабаровский край, Еврейскую 
автономную область и полуостров Кам-
чатка. Память о В.К. Арсеньеве увеко-
вечена в названиях 33 географических 
объектов на территории Дальнего Вос-
тока.

В 1917 году Арсеньев отправляет-

ся в экспедицию на хребет Ян-де-Янге, 
которая получила название Олгон-Го-
ринской. За два с половиной месяца, с 
18 ноября 1917 года по 31 января 1918 
года, учёный сумел собрать сведения, 
по своему разнообразию и объему (149 
листов) не уступающие материалам не-
которых исследователей, в течение не-
скольких лет подряд работавших в по-
левых условиях. 

Однако экспедиция осталась ма-
лоизвестной и до сих пор не получила 
должной оценки со стороны как науч-
ной, так и широкой общественности. 
Хранящиеся во Владивостоке в архиве 

Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 2-3. С. 251–253. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-251-253 
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«Общества изучения Амурского края» 
письменные отчёты о ней до сих пор 
изучены лишь частично.

Однако, именно эта экспедиция 
заслуживает пристального внимания 
как имеющая огромное значение по со-
бранному этнографическому материа-
лу о жизни населения Приамурья того 
времени, в числе которого были и при-
амурские якуты.

В.К. Арсеньев во время экспеди-
ции останавливался в якутских поселе-
ниях, встречался с якутскими купцами 
и охотниками, жил в якутских семьях, 
якуты сопровождали путешественника 
по маршруту. 

В своем дневнике учёный описы-
вал уклад жизни приамурских якутов, 
зарисовывал якутские орнаменты и 
предметы быта, орудия труда. Арсе-
ньев скурпулезно описывал обряды, 
конспектировал особенности языка и 
переводы слов. 

Проект «Пути великих сверше-
ний» поставил цель повторить путь 
знаменитого исследователя Дальнего 
Востока. 

С 19 по 24 февраля 2020 года на-
учная историко-этнографическая экс-
педиция «Пути великих свершений» 
в составе группы ученых, краеведов, 
историков, кинофотодокументалистов, 
общественных деятелей и членов Рус-
ского географического общества про-
ложила маршрут по Еврейской авто-
номной области и Хабаровскому краю, 
соответствующий маршруту Олгон-Го-
ринской экспедиции В.К. Арсеньева 
1917–1918 гг., с намерением изучить 
изменения, произошедшие за послед-
ние 100 лет, сравнить с описаниями и 
картами дневника В.К. Арсеньева. 

Члены экспедиции посетили му-
зеи, библиотеки, встретились с обще-
ственностью, историками, краеведами, 
руководством и населением сел и рай-
онов Еврейской автономной области и 
Хабаровского края.

За 4 дня группа проехала в общей 
сложности 1529 км. Исследователи со-
брали массу материалов по арсеньев-
ским местам. Встретились и познако-
мились со множеством отзывчивых и 
интересных людей, неравнодушных к 
истории своей родины, Дальнего Вос-
тока, страны и уделяющих особое вни-
мание вопросам патриотического вос-
питания молодежи. 

По итогам экспедиции состоялась 
пресс-конференция, на канале НВК 
«Саха» вышла серия телепередач, опу-
бликованы статьи в бумажных и элек-
тронных СМИ, на сайте проекта «Пути 
великих свершений» (https://pvs-rgo.
ru/) размещен медиа-дневник путеше-
ствия. Таким образом «Олгон-Горин-
ской экспедицией 2020» был открыт 
цикл юбилейных мероприятий в честь 
150-летия со дня рождения Владимира 
Клавдиевича Арсеньева.
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OLGON-GORINSKAYA EXPEDITION OF 2020: FOLLOWING 
THE TRAIL OF THE 1917–1918 EXPEDITION – ON THE 150TH 

ANNIVERSARY OF V.K. ARSENYEV’S BIRTH
 

G.D. Nikonov
 

The «Ways of Great Achievements» project has been for several years focused on scientifi c 
works by Vladimir Klavdievich Arsenyev, one of the leading Russian researchers of the Far East.

A historical and ethnographic automobile expedition took place in February 19–24, 2020, on 
the route of the Arsenyev’s Olgon-Gorin expedition of 1917–1918, which had been the least studied 
of all his expeditions. 

However, that expedition was famous for the collected ethnographic material of great value 
about the population life style of that time, including the Yakuts, in the Amur Region.  

Keywords: Far East, Yakutia, Ways of Great Achievements, Vladimir Klavdievich Arsenyev, 
Amur's Yakuts. 
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13.2. Особенности представления источников в списке на латинице 
(References) 

Для списка литературы на латинице не применимы правила российского 
ГОСТа, поскольку используемые в нем знаки не воспринимаются зарубежными 
системами и ведут к ошибкам и потере данных. В списке литературы на латинице 
выходные данные издания представляются в соответствии с международными 
правилами, которые позволят автоматизированным информационным системам 
распознать источник.

Источники на кириллице переводятся в латинизированный формат с помо-
щью сочетания транслитерации и перевода (см. описания и примеры ниже). 

Если в источнике на кириллице есть перевод названия на английский, ис-
пользовать следует именно его (это не отменяет параллельной транслитерации 
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Просим авторов строго соблюдать все приведенные ниже правила (вклю-
чая пробелы, шрифты и другие особенности форматирования, знаки препинания 
между словами и пр.). 
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кращение списка авторов и пр.) происходит по принципам традиционного списка 
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Исключения: 1) римские цифры нужно заменять арабскими (напри-
мер, в номерах томов); 2) в названиях и переводах названий книг на англий-
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их использование в озеленении. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2021. 181 с.
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