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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. БИОЛОГИЯ

Суходоев И.Г., 2024

УДК 517.9:574.34

СИНХРОНИЗАЦИЯ 2-ЦИКЛОВ ДЛЯ ТРЕХ 
МИГРАЦИОННО СВЯЗАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

И.Г. Суходоев
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

 ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016,
e-mail: sukhodoevv@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8399-3359

Работа посвящена изучению синхронизации колебаний в системе трех миграционно связанных популя-
ций в кольцо. Модель динамики представляет собой систему трех идентичных логистических отображений, 
которые диссипативно связаны между собой. Пользуясь качественными методами исследования динамических 
систем, построен полный фазовый портрет модели. Показано, что в фазовом пространстве существует не-
сколько периодических точек, соответствующих синхронным и несинхронным циклам.

Ключевые слова: популяция, миграция, циклы, синхронизация, фазовый портрет, бифуркация.

Образец цитирования: Суходоев И.Г. Синхронизация 2-циклов для трех миграционно связанных популя-
ций // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 5–7. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-3-5-7.

Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 5–7. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2024-27-3-5-7.

Рассматриваются уравнения динамики чис-
ленности трех миграционно связанных популя-
ций: 
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где xn, yn и zn – численности в n-й сезон размноже-
ния, m – коэффициент миграции (0≤m≤0.5), рав-
ный доле от численности каждой популяции после 
размножения, которые пополняют два связанных 
с ней участка. Функция f(x) описывает локаль-
ный рост популяции со следующими свойствами: 
f(0)=a и df/dx<0, где a – максимальная скорость 
роста популяции. Такой вид функции позволяет 
описать плотностную регуляцию численности: 
максимальный рост наблюдается при низкой чис-
ленности, когда внутривидовая конкуренция за 
ресурсы минимальна, а с ростом численности кон-
куренция усиливается и рост замедляется. 

Рассмотрим функцию f в виде дискретного 
аналога модели Ферхюльста, т.е. f(xn)=axn(1–xn/K), 

где K – экологическая ниша популяции. Путем 
несложной замены переменных Kxn→xn, Kyn→yn, 
Kzn→zn от уравнений (1) можно перейти к модели 
с относительными численностями:
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Система (2) имеет тривиальную  00 yx  
00  z  и нетривиальную  111 zyx  

  haa  1  неподвижные точки. Очевидно, что 
условия их устойчивости аналогичны условиями 
одномерного уравнения xn+1=axn(1––xn/K): триви-
альная точка устойчива при 0<a<1, нетривиальная 
при 1<a<3. Потеря устойчивости ненулевой точки 
происходит согласно каскаду удвоения периода, в 
результате которого при 3<a≤4 динамика демон-
стрирует пилообразные колебания численности 

(1)

(2)



(циклы), подчиняющиеся универсальности Фей-
генбаума.

В данной системе колебания численностей 
(циклы) демонстрируют фазовую мультистабиль-
ность. В этом случае в зависимости от начальных 
численностей формируются либо синхронные ци-
клы, либо режимы, отличающиеся степенью фазо-
вой синхронизации на смежных участках.

Показано, что 2-цикл помимо полностью 
синхронного варианта динамики трех популяций 
может иметь три варианта с двумя синхронными 
(синфазными) и одной несинхронной (несинфаз-
ной) им популяцией, в то время как для циклов 
больших длин, в том числе 3-цикла, динамика 
трех популяций может иметь сдвиг фазы колеба-
ний (быть несинхронной). На примере 2- и 3-цик-
ла показано, что при вариации скорости роста и 
коэффициента миграции происходит переход от 
состояния, когда возможна только синхронная 
динамика, к состоянию с двумя, а далее тремя 
несинхронными популяциями. В случае 2-цикла 
крайний вариант возможен только как часть пере-
ходной динамики.

Исследовано устройство фазового про-
странства в случае 2-цикла. Обнаружено, что 
каждая периодическая точка, соответствующая 
разным вариантам фазовой синхронизации, окру-
жена набором седловых точек, которые задают 
бассейны притяжения разных вариантов совмест-
ной динамики. Можно предположить, что харак-
тер бифуркаций, приводящих к появлению этих 
точек, и, соответственно, сценарий усложнения 
динамики значительно отличаются от системы 
двух связанных популяций. Отметим, что несин-
хронная (несинфазная) динамика, наблюдаемая 
для трех популяций на основе 3-цикла, по всей 
видимости, возможна для трех и более популя-
ций. Такой режим примечателен тем, что его мож-
но представить как сдвиг одного и того же пика 
численности при движении особей по кругу. При-
мечательно, что это происходит в системе симме-
трично связанных популяций. Поэтому его иссле-
дование, например, методом фазовых портретов, 
предложенным в статье, имеет довольно заманчи-
вые перспективы.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН.
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SYNCHRONIZATION OF 2-CYCLES FOR THREE 
MIGRATION – CONNECTED POPULATIONS

I.G. Sukhodoev

The work deals with investigation of the oscillation synchronization in a system of three populations, migration 
– related in a ring. The dynamics model represents a system of three identical logistic dissipatively interconnected map-
pings. The author has constructed a complete phase portrait of the model using qualitative methods of dynamic systems 
study. It is shown that there are several periodic points in the phase space, corresponding to synchronous and asynchro-
nous cycles.

Keywords: population, migration, cycles, synchronization, phase portrait, bifurcation.
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На основе дистанционных данных проведена оценка NDVI темнохвойных лесов Нижнего Приамурья. 
Выявлено, что NDVI исследуемых лесов возрастает при движении с северо-запада и востока региона к его цен-
тральной части, с севера на юг и с понижением высоты. Минимальные показатели NDVI (0,437–0,719) харак-
терны для северо-западной части Нижнего Приамурья, максимальные (0,743–0,849) – южной, средние (0,719–
0,743) – восточной, средние и высокие (0,719–0,769) – центральной, высокие (0,743–0,769) – западной.

Ключевые слова: NDVI, темнохвойные леса, Нижнее Приамурье.
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В настоящее время в открытом доступе на-
ходятся данные о произрастании различных ти-
пов леса [3] и показателях NDVI, которые широко 
используются для дифференциации территорий 
по их покрытию растительностью и оценке про-
дуктивности растительных сообществ. На основе 
этих данных проведен анализ изменения NDVI 
темнохвойных лесов в Нижнем Приамурье. 

Нижнеамурская область является состав-
ной частью Амурско-Приморской физико-гео-
графической страны. Она ограничена с севера 
Охотским морем, с юга – долиной реки Амур, с 
востока – Сахалинским заливом и Амурским ли-
маном, с запада – Буреинским нагорьем [1] (рис.). 
В исследуемую территорию включен небольшой 
участок северного Сихотэ-Алиня, так как здесь 
находятся водосборные склоны р. Амур, где так-
же формируется климат Нижнего Приамурья. Ре-
льеф территории низко- и среднегорно-долинный 

с межгорными депрессиями. Территорию покры-
вают в основном светло- и темнохвойные леса, 
на юге – хвойно-широколиственные. В северной 
части региона темнохвойные леса представлены 
чистыми ельниками, в которых отсутствует пих-
та. Всю остальную территорию покрывают леса 
елово-пихтовой субформации [2]. На юге к ело-
во-пихтовым лесам часто примешивается сосна 
коре йская. Темнохвойные леса занимают 18,5% 
лесного фонда региона. В регионе распростране-
ны почвы буроземного типа.

С помощью спутниковой системы Terra-
MODIS и с использованием технологий, разрабо-
танных в Институте космических исследований 
РАН (ИКИ РАН), из цифровой карты-матрицы 
растительного покрова России [3] получены дан-
ные о местопроизрастании темнохвойных лесов 
на территории Нижнего Приамурья. Рассматрива-
ются лесные сообщества, в пологе которых не ме-
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Рис. Карта NDVI темнохвойных лесов Нижнего Приамурья. Масштаб 1 : 3 000 000. 
Значения NDVI: 1 – 0,437-0,685, 2 – 0,685-0,719, 3 – 0,719-0,743, 4 – 0,743-0,769, 

5 – 0,769-0,849; 6 – граница Нижнего Приамурья

Fig. NDVI map of dark coniferous forests of the Lower Amur region. Map scale 1: 3,000,000. 
NDVI values: 1 – 0.437-0.685, 2 – 0.685-0.719, 3 – 0.719-0.743, 4 – 0.743-0.768, 

5 – 0.768-0.849; 6 – the border of the Lower Amur region
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нее 80% площади крон занимают теневыносливые 
виды хвойных деревьев, включая ель, пихту, кедр 
(сосну корейскую). Цифровые точечные данные 
по NDVI для темнохвойных лесов сформированы 
из данных спутникового прибора SPOT-Vegetation, 
обработанных в ИКИ РАН и представленных в 
виде матрицы значений NDVI. Вегетационный 
индекс NDVI вычисляется по формуле [4]:

NDVI=(Nir–Red)/(Nir+Red),
где Nir и Red – спектральные значения каналов в 
диапазонах отражения в ближней инфракрасной и 
красной областях спектра соответственно. Карта 
NDVI темнохвойных лесов региона построена в 
программе MapInfo Professional.

Согласно результатам анализа, 50% темно-
хвойных лесов в Нижнем Приамурье имеют вы-
сокие показатели NDVI (0,743–0,849), 30% – низ-
кие (0,437–0,719), и 25% – средние (0,743–0,719). 
Вегетационный индекс лесов достаточно сильно 
варьируется по территории (см. рис.). Так, в се-
веро-западной части произрастают ельники с ми-
нимальными показателями NDVI (0,437–0,719). 
Эта территория отличается суровым ветровым и 
термальным режимом, влияющим на распреде-
ление и производительность ельников [2]. Сред-
негодовая температура воздуха достигает здесь 
-4,5–(-5,8) °С, что в 2–2,5 раза ниже, чем в среднем 
по региону. Здесь ельники занимают Шантарские 
острова, полуостров Тугурский, хребет Магу. По-
следний отличается низкими значениями NDVI в 
своей внутренней высотной части и наибольши-
ми – в низкогорной. Темнохвойные леса с высоки-
ми показателями вегетационного индекса распо-
ложены небольшими полигонами на юго-западе 
хребта Кивун, а с низкими – на северо-востоке. 
Наиболее продуктивные темнохвойные леса здесь 
произрастают в условиях низкогорного рельефа в 
западной гористой части полуострова Тохареу, на 
юге хребта Мевачан, а также в верховье рек Ма-
лый Киткан (приток реки Амгунь), Кайгачан и 
Невагли. 

На востоке региона в основном произраста-
ют темнохвойные леса со средними значениями 
NDVI (0,719–0,743), но и здесь этот показатель 
сильно варьируется. Наиболее низкие значения 
характерны для лесов северо-восточной части. На 
снижение продуктивности темнохвойных лесов 
этой территории могут влиять муссонные про-
цессы в распределении осадков. Так, на побере-
жье Охотского моря в холодный период количе-
ство осадков может достигать 320 мм, что на 45% 
больше, чем в среднем по региону. На востоке и 
юго-востоке темнохвойные леса покрывают гори-

стую прибрежную часть вблизи Амурского лима-
на и Сахалинского залива, хребты Чертов и Чая-
чий, горный участок неподалеку от озера Кади, 
верховье рек Ханда и Большой Сомон. Высокими 
показателями NDVI отличаются леса, произрас-
тающие по берегам озера Кизи, на правобережье 
реки Акча (приток Амура). Здесь также наблюда-
ется снижение показателя NDVI с ростом высоты.

В центральной горной части Нижнего 
Приамурья темнохвойные леса имеют как сред-
ние (0,719–0,743), так и достаточно высокие по-
казатели NDVI (0,743–0,769). В данном районе 
сохраняется тенденция расположения наиболее 
продуктивных лесов ниже по склонам. При этом 
здесь, в менее суровых климатических условиях, 
ельники занимают большие высоты. Например, 
темнохвойные леса с высокими значениями NDVI 
в верховье и среднем течение реки Бичи занима-
ют высоты 300–500 м, с низким значением – 600–
1050 м. Темнохвойные леса также локализуются 
на западных и северо-восточных отрогах Омель-
динского хребта, на востоке и в центральной ча-
сти хребта Чаятын, на горном участке с верхо-
вьями рек Пильда, Лимури и Боктор. «Точечно» 
ельники произрастают в центральной части и на 
западе хребта Омальский. 

Наиболее высокие показатели NDVI (0,743–
0,849) характерны для юга региона. Здесь отмеча-
ются два крупных полигона – юго-восток и запад 
хребта Хоми и верховье рек Подичи, Холдоми и 
Батуй. Небольшие участки лесов с низкими и 
средними показателями NDVI произрастают на 
хребтах Острый и Большой Янг. Здесь сохраняет-
ся тенденция размещения темнохвойных лесов с 
максимальными показателями NDVI на меньших 
высотах. При дальнейшем продвижении на юг 
темнохвойные леса «взбираются» на большие вы-
соты. На самом южном полигоне – верховье рек 
Подичи, Холдоми и Батуй – лесные сообщества 
с высокими значениями NDVI занимают высоты 
500–900 м. Здесь на наибольших высотах средне-
годовая температура воздуха составляет -4,5 °С, а 
на наименьших – (-2,2) °С, что в среднем на 1 °С 
больше, чем в центральной и северо-западных ча-
стях региона.

На западе Нижнего Приамурья с преобла-
дающим низменным рельефом «чистые» темно-
хвойные леса встречаются мало и представлены 
небольшими ареалами в виде отдельных точек, 
занимающих островки гор. Несмотря на это, 
практически все леса здесь отличаются высокими 
показателями NDVI (0,743–0,769). Они произрас-
тают в верховье рек Хурмули, Пукка (приток реки 
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Боктор) и Елганы (притоки реки Горин), занима-
ют южные отроги Омельдинского хребта, хребет 
Кольтоурский и юг Тугурского хребта.

Таким образом, темнохвойные леса в реги-
оне тяготеют к горному рельефу. Они распростра-
нены в центральной и северо-западной горных 
частях Нижнего Приамурья; на востоке занимают 
горные хребты, примыкающие к Охотскому побе-
режью; на юге – небольшие полигоны в гористой 
местности; на западе в условиях преобладающе-
го низменного рельефа практически отсутствуют 
и произрастают на отдельных площадках. NDVI 
темнохвойных лесов возрастает при движении с 
северо-запада и с востока к его центральной ча-
сти, а также в целом – с севера на юг и с пони-
жением высоты. Минимальные показатели NDVI 
(0,437–0,719) характерны для северо-западной ча-
сти Нижнего Приамурья, находящейся под влия-
нием сурового ветрового и термального режима, 
максимальные (0,743–0,849) – для южной, где 
даже на больших высотах средняя температура 
выше на 1 °С, чем в центральной и северо-запад-
ной частях. Для восточной части характерны леса 
со средними значениями NDVI (0,719–0,743), для 
центральной части – средние и высокие (0,719–
0,769) и высокие (0,743–0,769) – для западной.
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NDVI OF DARK CONIFEROUS FORESTS IN THE LOWER AMUR REGION 

P.S.Van, L.S. Sharaya 

Using remote sensing data, the authors have carried out the NDVI assessment of dark coniferous forests in the 
Lower Amur region. The forests NDVI increases when moving from the northwest and east of the region to its central part, 
from north to south, and with decreasing altitude. Minimum NDVI values (0.437–0.719) are typical for the northwestern 
part of the region, maximum (0.743–0.849) – the southern, medium (0.719–0.743) – the eastern, medium and high (0.719–
0.768) – the central, high (0.743–0.768) – the western ones.

Keywords: NDVI, dark coniferous forests, Lower Amur region.
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 В статье выполнен анализ величин годичного прироста побегов дуба монгольского, произрастающе-
го на территории заповедника «Бастак». Приводятся средние значения величины годичного прироста побегов 
разных лет. Отмечены особенности побегов, образующихся из разных по расположению почек. Наблюдается 
зависимость величины прироста побегов от погодных условий. Теплый весенний период обеспечивает большую 
величину прироста побегов, соответственно холодная весна характеризуется меньшей величиной прироста.

Ключевые слова: заповедник «Бастак», дуб монгольский, климат, температура.
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Дуб монгольский является типовым видом 
рода Дуб (Quercus) семейства Буковые (Fagaceae). 
Видовое название монгольский было дано этому 
виду потому, что первый экземпляр растения был 
описан в Монголии. В настоящее время на терри-
тории этой страны дуб не встречается. На Даль-
нем Востоке он растёт в Приморье, Приамурье, 
Южном Сахалине. В благоприятных условиях на 
юге ареала деревья достигают 25–27 м высоты и 1 
м в диаметре [1]. 

В заповеднике «Бастак» дуб монгольский 
произрастает на площади 7285 га, что составляет 
12% лесопокрытой площади ООПТ. Горные дуб-
няки приурочены к пологим и покатым склонам 
средних и нижних частей гор, преимущественно 
южной, юго-восточной, восточной и западной 
экспозиций, а также на вершинах небольших 
возвышенностей в достаточно широком высот-
ном диапазоне от 120 до 500 м над уровнем моря. 
Равнинные дубняки представлены на плосковер-

шинных увалах, высоких вогнутых террасах на 
высотах до 110 м в кластере «Центральный». Все 
растительные сообщества можно разделить на три 
типа: дубняки горные рододендроновые, дубня-
ки горные лещиновые и равнинные кустарнико-
во-разнотравные [2, 3]. 

Дуб является одним из важных кормовых 
растений для разных видов животных. Целью ис-
следования стало изучение закономерностей ро-
ста побегов и влияние на них погодных условий.

В качестве модельных деревьев были выбра-
ны 3 дерева возрастом около 20 лет. Первый экзем-
пляр растет на феномаршруте № 2 в квартале 100 
в дубово-кедровом лесу. Два других экземпляра 
растут на кордоне «39-й км», расположенном в 
квартале 48 кластерного участка «Центральный» 
заповедника «Бастак», на высоте 151 м над уров-
нем моря, в дубовом лесу. У всех деревьев были 
проведены замеры величины годичных приростов 
из разных почек: верхушечной, боковой и боковой 
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мутовки (рис. 1). Замеры проводились весной до 
распускания почек.

Особенностью побегов дуба монгольского 
является то, что в верхушечной части междоузлия 
сильно укорачиваются и образуется мутовка (ро-
зетка) из 5–7 почек. В центре такой розетки обыч-
но самая крупная верхушечная почка, осталь-
ные почки вокруг нее боковые (мутовка), сильно 
сближенные из-за укороченных междоузлий. На 
остальной части побега боковые почки располо-
жены на некотором расстоянии друг от друга, их 
количество варьирует от 1 до 5 в зависимости от 

длины побега. Всего было измерено 257 годичных 
приростов, образовавшихся за период с 2015 по 
2023 гг. Сравнивались длины годичных побегов, 
выросших из разных по расположению почек. 

Для каждого вида почек была определена 
средняя величина годичного прироста по каждому 
году отдельно (рис. 2). Выявлено, что наибольшая 
длина формируется у побегов из боковых почек 
мутовки. Максимальная длина таких побегов за 
отмеченный период составляла 22–31 см. Такие 
побеги могут образовываться на следующий год 
одновременно с побегом из верхушечной почки, 
но, как правило, на конце побега таких приростов 
мы наблюдали не больше трех, хотя мутовку об-
разуют 5–7 почек. Боковые почки мутовки могут 
давать побеги на следующий год, если верхушеч-
ная почка по какой-то причине погибла, или пере-
ходить в спящее состояние.

Длина побегов, вырастающих из верхушеч-
ной почки, меньше, чем у остальных видов почек. 
Верхушечная почка дает моноподиальный рост 
главного побега, обеспечивая формирование ске-
летной ветки. Вариационный ряд длины этого по-
бега довольно большой, но наиболее часто встре-
чаемыми оказываются относительно небольшие 
длины побегов. В качестве иллюстрации приведе-
ны вариационные кривые длин побегов за 2022 и 
2023 гг. (рис. 3).

Боковые почки на следующий год чаще все-
го не раскрываются, уходят в спящее состояние. 
Побеги из таких почек вырастают на второй год 
жизни, а могут и позже. Доля побегов, вырос-
ших из боковых почек, от общего числа побегов 
за один год составляет в среднем 15–20%. Длины 
боковых побегов также значительно варьируют, 
но в отличие от верхушечных побегов тенденции 
преобладания определенных величин в вариаци-
онной кривой не отмечено.

Для выявления зависимости величины при-
роста побегов от природных факторов были со-
браны данные метеонаблюдений за исследуемый 
период. Сведения о климатических показателях 
и их динамике собирались с метеостанции, уста-
новленной в заповеднике на территории кордона 
«39 км» (https://sokolmeteo.com), и дополнялись 
данными с официального сайта метеостанции 
г. Биробиджан (https://rp5.ru). 

Весной считается период, когда среднесу-
точная температура воздуха поднимается выше 
0 °С; конец весеннего периода, когда среднесу-
точная температура воздуха достигает 15 °С [6]. 
Набухание почек у дуба монгольского наступает, 
когда среднесуточная температура воздуха подни-

Рис. 1. Расположение почек 
на однолетнем побеге (фото автора)

Fig. 1. Location of the buds on an annual 
shoot (photo by the author)

Рис. 2. Динамика среднего прироста 
побегов дуба монгольского

Fig. 2. Dynamics of the Mongolian 
oak shoots average growth  
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мается выше 6 °С; фаза облиствения начинается 
после того, как среднесуточная температура воз-
духа поднимается выше 10 °С, в этот период начи-
нается активный рост побегов [4]. 

На рис. 2 видно, что величина прироста по-
бегов по годам неодинакова. Особенно выделяют-
ся 2021 и 2023 гг. В 2021 г. среднесуточная темпе-
ратура воздуха весной составила 4,7 °С. В первой 
половине апреля температуры были невысокими 
и наблюдались отрицательные среднесуточные 
значения. Устойчивая среднесуточная температу-
ра +10 °С установилась 13 мая. 

В 2023 г. средняя температура весной со-
ставила +5,8 °С. В апреле все среднесуточные 
температуры были положительными. Устойчивая 
среднесуто чная температура +10 °С установилась 
1 мая, на две недели раньше, чем в 2021 г. 

По данным фенологических наблюдений за 
дубом монгольским в заповеднике «Бастак», обли-
ствение, а значит, и активный рост побегов, отме-
чены спустя 2–3 недели после установления сред-
несуточной температуры +10 °С. В 2021 г. рост 
побегов начался в конце мая, а в 2023 г. – 12 мая. 
Соответственно можно предположить, что период 
вегетации у дуба в 2023 г. настал раньше и длил-
ся дольше, результатом чего стали более длинные 
однолетние побеги. Неясно, как происходит рост 
побега, является ли он равномерным или скорость 
роста изменяется во времени. Этот вопрос требует 
отдельного исследования.

Вывод: Наблюдения показали, что длина 
побегов одного года жизни у дуба монгольского 
может значительно варьировать. Замечено, что 
длина верхушечного прироста обычно меньше, 
чем боковых. Разные по расположению на побе-
ге почки обладают разной активностью. Как пра-

Рис. 3. Вариационная кривая годового прироста побегов из верхушечных почек. Слева 2022 г., 
справа – 2023 г. По вертикали – частота встречаемости, по горизонтали – длина побега в см

Fig. 3. Variation curve of the annual growth of shoots from the apical buds. 22022 on the left, 
2023 on the right.. Vertically – the frequency of occurrence, horizontally – the length of the shoot in cm

вило, весной распускаются верхушечная почка и 
часть почек мутовки. Боковые почки чаще всего 
уходят в спящий режим и могут прорастать через 
1, 2, 3 года.
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Дубняки являются наиболее распростра-
ненным типом лесов в южной части российско-
го Дальнего Востока. Общая площадь произрас-
тания этих растительных сообществ составляет 
3,37 млн га [1]. Леса с участием дуба монголь-
ского Quercus mongolica Fisch ex Ledeb. распро-
странены и на территории государственного при-
родного заповедника «Бастак», расположенного в 
Облученском, Биробиджанском и Смидовичском 
районах Еврейской автономной области (ЕАО). 
Заповедник «Бастак» представлен двумя кластер-
ными участками, общая площадь которых состав-
ляет 128 055 га. 

В пределах заповедника «Бастак» дубня-
ки зафиксированы на площади 7285 га, что со-
ставляет 12% лесопокрытой площади ООПТ [2]. 
Согласно районированию дубовых лесов расти-
тельные сообщества заповедника «Бастак» отно-
сятся к Амуро-Уссурийскому подрайону дубовых, 
широколиственно-дубовых, кедрово-широколи-
ственно-дубовых и лиственнично-дубовых лесов 

фации типичных дубняков зоны хвойно-широко-
лиственных лесов [1]. 

Целью нашего исследования является выяв-
ление особенностей флоры сосудистых растений 
дубняков заповедника «Бастак» на основе таксо-
номического и экологического анализов.

Нами проведено маршрутное обследова-
ние с выполнением более 70 геоботанических 
описаний пробных площадей, которые выполне-
ны по стандартной методике [4, 5]. Названия ви-
дов приводятся по сводке «Сосудистые растения 
советского Дальнего Востока» (1985–1996) [8]. 
Специальные геоботанические исследования до 
создания заповедника на этой территории не про-
водились, они начаты в 2004 г., когда под руко-
водством к.б.н. Т.А. Рубцовой выполнены первые 
геоботанические описания, с 2006 г. работы про-
должены Е.С. Лонкиной. 

В результате проведенных полевых работ 
выявлено, что наибольшая площадь произраста-
ния дубняков отмечена в кластере «Центральный» 
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(6095,8 га или 83,7% от общей площади дубняков 
заповедника).

Изучаемые растительные сообщества 
произрастают как в горной части кластера «Цен-
тральный», так и на равнинной в двух класте-
рах. Горные дубняки приурочены в пологим и 
покатым склонам средних и нижних частей гор, 
преимущественно южной, юго-восточной, вос-
точной и западной экспозиций, а также на вер-
шинах небольших возвышенностей в достаточно 
широком высотном диапазоне от 120 до 500 м над 
уровнем моря. Равнинные дубняки представлены 
на плосковершинных увалах, высоких вогнутых 
террасах на высотах от 82 м над уровнем моря 
в кластере «Забеловский» и до 110 м в кластере 
«Центральный». Все растительные сообщества 
можно разделить на три типа: дубняки горные 
рододендроновые, дубняки горные лещиновые и 
равнинные кустарниково-разнотравные. В дубня-
ках заповедника «Бастак» зафиксировано произ-
растание 192 видов сосудистых растений из 59 
семейств и 137 родов, что составляет 23,8% от 
общего числа сосудистых растений, отмеченных в 
заповеднике [7].

Соотношение основных систематических 
групп флоры дубняков лесов представлено в таб-
лице. 

Как видно из данных, представленных в 
таблице, наибольшее флористическое разнообра-
зие характерно для дубняков равнинных кустар-
никово-разнотравных, наименьшее – в дубняках 
горных рододендроновых. Во всех типах иссле-
дуемых растительных сообществ преобладают 
покрытосеменные растения. Такая тенденция ха-
рактерна не только для дубняков заповедника, но 
и для других растительных сообществ, например, 
хвойно-широколиственных лесов (Лонкина, 2018) 

и в целом для флоры ЕАО [6]. 
Доминирующими семействами во флоре ду-

бовых лесов заповедника «Бастак» являются Ra-
nunculaceae (18 видов), Asteraceae (18), Rosaceae 
(16), Apiaceae (7), Caryophyllaceae (7), Cyperaceae 
(7), Convallariaceae (7), на долю которых приходит-
ся 89 видов (46,3% от общего числа видов дубняков 
заповедника). Среднее число видов в одном семей-
стве составляет три, этот показатель превосходят 20 
семейств (138 видов; 72% от всей флоры). Семейств 
с одним родом 23 (12% от общего количества се-
мейств). В родовом спектре характерно преоблада-
ние родов Carex (7 видов), Artemisia (6), Thalictrum 
(5), Geranium (5), Adenophora (4) и Angelica (4), 
остальные роды представлены 1-3 видами. Среднее 
количество видов в одном роде 1,4. Родов, включа-
ющих один вид, 108 (78,8% от общего количества 
родов).

Наличие в составе горных дубовых лесов ке-
дра корейского Pinus koraiensis Siebold et Zucc., ясеня 
маньчжурского Fraxinus mandshurica Rupr., бархата 
амурского Phellodendron amurense Rupr., чубушни-
ка тонколистного Philadelphus tenuifolius Rupr. et 
Maxim., элеутерококка колючего Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., лещины маньч-
журской Corylus mandshurica Maxim. et Maxim., ви-
нограда амурского Vitis amurensis Rupr., актинидии 
коломикта Actinidia kolomikta (Maxim.), лимонника 
китайского Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., вхо-
дящих в группу процветающих или прогрессирую-
щих реликтов, придает растительным сообществам 
уникальность, а также свидетельствует о вторичном 
происхождении горных дубняков от кедрово-широ-
колиственных лесов [2].

Для определения условий произрастания 
дубовых лесов нами проведен экологический ана-
лиз флоры дубовых лесов. В качестве основного 

Таблица 
Соотношение основных систематических групп флоры дубовых лесов заповедника «Бастак»

Table
Ratio of fl ora main systematic groups in oak forests of the Bastak reserve

Систематическая группа
Количество видов (% от общего числа видов заповедника)

Дубняки горные 
рододендроновые

Дубняки горные ле-
щиновые

Дубняки равнинные 
кустарниково-разнотравные

Голосеменные 1(1,3 %) 1 (0,8%) 1 (0,7%)

Покрытосеменные, 74 (97,4%) 116 (98,3%) 137 (97,2%)

в том числе однодольных 6 (11,8%) 103 (87,3%) 16 (11,3%)

двудольных 65 (85,5%) 13 (11%) 121 (85,9%)

Всего 75 (100%) 117 (100%) 138 (100%)
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фактора нами выделена обеспеченность влагой. 
В результате проведенного анализа выявлено, что 
большинство дубняков предпочитают умеренно 
увлажненные местообитания с хорошим минераль-
ным питанием. Во флоре различных типов дубовых 
лесов преобладают мезофиты: в равнинных кустар-
никово-разнотравных лесах они составляют 67% от 
общего числа видов, в горных лещинных – 76,3%, в 
горных рододендроновых – 73,7%. Наличие в соста-
ве насаждений горных рододендроновых дубняков 
значительного количества ксеромезофитов и мезо-
ксерофитов, на долю которых приходится 19,7% от 
общего числа видов, указывает на наличие более 
сухих местообитаний данных растительных сооб-
ществ. В дубняках, произрастающих в двух класте-
рах, отмечаются мезогигрофиты и гигромезофиты, 
которые составляют 24,8% от общего числа видов. 
Это связано с периодическими затоплениями рав-
нинных территорий заповедника «Бастак» в преде-
лах Среднеамурской низменности.

На территории заповедника «Бастак» отме-
чены 10 видов сосудистых растений, включенных 
в Красные книги РФ и ЕАО: венерин башмачок 
настоящий Cypripedium calceolus L. диоскорея 
ниппонская Dioscorea nipponica Makino, сосна ко-
рейская Pinus koraiensis Siebold et Zucc., желтоцвет 
амурский Chrysoceathus amurensis (Regel et. Radde) 
Holub, лилия Буша Lilium buschianum Lodd., лилия 
двурядная Lilium distichum Nakai, лимонник китай-
ский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., новомоли-
ния маньчжурская Neomolinia mandshurica (Maxim.) 
Honda, пион молочноцветковый Paeonia lactiflora 
Pall., пион обратнояйцевидный Paeonia obovata 
Maxim., что составляет 22,7% от общего числа ред-
ких и находящихся на грани исчезновения видов со-
судистых растений ООПТ. 

Проанализировав флору дубовых лесов за-
поведника «Бастак», можно сделать выводы: 

1. По данным геоботанических описаний, в 
дубовых лесах заповедника «Бастак» отмечается вы-
сокий уровень флористического разнообразия (192 
вида). Наибольшим видовым разнообразием среди 
лесного типа растительности заповедника обладают 
только хвойно-широколиственные леса, в которых 
зафиксирован 201 вид [3].

2. Наибольшее видовое разнообразие харак-
терно для равнинных кустарниково-разнотравных 
дубняков, в которых зафиксировано 140 видов, наи-
меньшее – в горных рододендроновых дубняках (76 
видов).

3. Дифференциация сосудистых растений на 
различные экологические группы свидетельствует 
о многообразии природных условий исследуемых 

растительных сообществ. Данные группы сосуди-
стых растений послужат основой для выделения 
растительных ассоциаций при проведении эколо-
го-флористической классификации растительности. 

4. Дубовые леса заповедника «Бастак» вместе 
с хвойно-широколиственными лесами являются ос-
новой целостности экосистемы заповедника, в связи 
с чем их сохранение является одной из важнейших 
задач особо охраняемой природной территории. 
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На развитие беспозвоночных оказывают 
воздействие абиотические и биотические факто-
ры, в нашем случае добавляется несомненное вли-
яние горного холодного водохранилища, распро-
страняющееся на прилежащие к нему склоны [4]. 

Участки расположены по правому борту 
нижнего течения реки Гилюй до впадения в реку 
Зея – Гилюйский залив Зейского водохранилища 
в пределах Зейского заповедника, проложены по 
склонам восточной экспозиции (15–30°) в сме-
шанных лиственнично-берёзовых багульнико-
во-брусничных лесах. Рельеф среднегорный силь-
но расчленённый крутосклонный. 

Первый участок (опыт) расположен в 1 км 
выше устья Гилюйского залива на правом его бе-
регу. Учётная линия проложена параллельно уре-
зу воды во время нормального подпорного уровня 
(НПУ=315 м) в 50–80 м от пологого участка бере-

га шириной 30–40 м. Испытывает непосредствен-
ное влияние водохранилища.

Вторая учетная линия (контроль) проложе-
на по левому берегу реки Нижний Чимчан, право-
го притока реки Гилюй (так называемый «живой 
Гилюй»), расположена выше по течению реки, в 
50 км ССЗ от участка «опыт» и в 300 м от реки на 
пологом склоне. Участок не испытывает влияния 
водохранилища из-за значительного расстояния 
от зоны подпора.

Количество беспозвоночных учитывали ло-
вушками Барбера [5]. Для анализа использовали 
часть имеющейся наиболее полной информации 
с 2011 по 2023 гг. (22 учета, 2200 ловушко/суток). 

С момента начала учётов периодически от-
мечали значительное увеличение числа отрядов 
и количества беспозвоночных (особенно жуков), 
казалось бы, без связи с погодными условиями 
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(осадками, температурой). Рассчитываемые ин-
дексы макротаксономического богатства dod и раз-
нообразия Hod (далее МБР) так же в разные годы 
колебались [2, 3]. Кроме того, возникло предпо-
ложение о том, что при подъеме воды происходит 
миграция достаточно крупных беспозвоночных в 
более сухие места обитания.

Был выполнен статистический анализ (про-
стая параметрическая корреляция Пирсона) свя-
зи относительной численности беспозвоночных 
с погодными условиями (сумма положительных 
суточных температур воздуха за период выше 
+10 °С нарастающим итогом за текущий сезон по 
первую декаду июля [2] и отдельно взята сумма 
положительных суточных температур воздуха за 
период выше +10 °С нарастающим итогом за пре-
дыдущий сезон и по первую декаду июля текуще-
го сезона; количество осадков (в мм) взято также 
за текущий период с мая по первую декаду июля 
и отдельно суммированы все осадки начиная с 
мая предыдущего года по первую декаду июля 
текущего года). Кроме того, рассчитана корреля-
ция между количеством беспозвоночных на этих 
участках и индексами макротаксономического бо-
гатства и разнообразия в июльские и августовские 
учёты и уровнем воды в Зейском водохранилище, 
а также с уровнями воды в реке Гилюй (гидропост 
«Гилюй у Перевоза» [6]). 

Выявленные закономерности приведены 
ниже. Наличие корреляции не говорит о прямой 
связи событий, например, они могут быть опосре-
дованными через количество выпадающих осад-
ков.

Уровень воды. Была  построена корреляци-
онная зависимость между учетными данными на-
почвенных беспозвоночных с уровнями воды в р. 
Гилюй на участке «контроль» и с уровнями воды 
в р. Гилюй и приплотинной части водохранилища 
на опытном участке (Медвежий). 

Зона влияния водохранилища (опыт)
Июль: уровень воды в приплотинной части 

явно влияет на количество пауков, корреляция 
более 0,8. Можно предположить, что высокий 
уровень воды оттесняет пауков как педобионтов 
выше по склону. Обнаружена также незначитель-
ная корреляция с численностью жуков из июль-
ских учётов (0,4) и уровнем воды за 10 дней до 
проведения учётов, более 0,4. В таком случае од-
нозначно говорить о миграции нельзя.

Август: уровень воды в р. Гилюй перед 
учетными работами сказался на общем количе-
стве беспозвоночных (корреляция составила поч-
ти 0,7) и величине индекса макротаксономиче-

ского разнообразия (Hod, более 0,8). Тем не менее, 
уровень воды в реке вызывал обратную связь с 
количеством отрядов в пробе, что показали учёты. 

Средняя корреляционная зависимость выяв-
лена для паукообразных (более 0,5), незначитель-
ная – для муравьёв и прямокрылых (более 0,3) при 
высокой воде в реке перед июльскими учётами. 
Обратная связь обнаружена с уровнем воды в реке 
во время учетов и количеством костянок (много-
ножек) (менее – 0,6).

Августовские учёты более показательны в 
оценках, у них имеется значительный разброс как 
положительных, так и отрицательных значений 
корреляции между количеством беспозвоночных, 
индексами МБР с одной стороны и уровнями воды 
в р. Гилюй с другой.

Участок «контроль»
Уровень воды непосредственно перед про-

ведением учётов в июле явно оказывал влияние на 
количество костянок (многоножек) – корреляция 
более 0,6, в августе ничего подобного не отмече-
но. Вероятно, такое проявление корреляции меж-
ду количеством беспозвоночных и уровнем воды 
в реке связано с особенностями биологии этой 
группы. Также уровень воды в р. Гилюй влияет на 
количество жуков в июле и пауков в августе (кор-
реляция более 0,5). Средняя обратная взаимосвязь 
наблюдается для количества отрядов в пробах во 
время учётов и для значений индексов МБР (ме-
нее -0,3), то есть чем выше уровень воды, тем 
ниже биологическое разнообразие.

Построенные графики количественных и 
расчетных показателей на участках не отразили 
явных различий, но выявлен рост общего коли-
чества беспозвоночных в сборах за оба месяца 
за исследуемый период на участке «опыт», в то 
время как на участке «контроль» он оставался на 
прежнем уровне. Вероятно, произошло обеднение 
видами, характерными для долинных биотопов, 
затопленных в зоне участка «опыт».

Температура и количество осадков. Также 
была построена корреляция между учетными дан-
ными напочвенных беспозвоночных на указанных 
участках за июль и метеорологическими услови-
ями. Климат на этих участках одинаков: оба они 
отнесены Огуреевой с коллегами [1] к Южному 
трансбайкальскому биому на стыке с переходной 
территорией биома Амуро-Зейской южной тайги. 

По количественным показателям беспозво-
ночные не коррелируют в разных зонах, что впол-
не логично, поскольку беспозвоночные на участке 
«опыт» коррелируют с погодными условиями, а 
вне её – нет (участок «контроль»), соответственно 
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и между собой они не будут связаны этим пара-
метром. Зато имеется незначительная корреляци-
онная зависимость между индексами макротаксо-
номического богатства и разнообразия (более 0,5) 
на этих участках, что говорит об экологической 
схожести исследуемых зон и схожести населения.

Зона влияния водохранилища (опыт)
Температура и осадки этого года явно вли-

яли на количество беспозвоночных и значения 
МБР (корреляция составила более 0,6). 

Осадки прошлого года сказывались только 
на количестве беспозвоночных в этой зоне, корре-
ляция составила также более 0,6. Температура за 
предыдущий период не сказывалась ни на количе-
стве беспозвоночных, ни на индексах МБР.

Участок, удаленный от водохранилища 
(контроль)

Имеется корреляция индексов макротаксо-
номического богатства и разнообразия с осадками 
этого года (около 0,7), влияние же прочих параме-
тров мало (0,03–0,3). Влияния погодных условий 
прошлого года не отмечено (0,05–0,1).

Заключение
Таким образом, подъёмы уровня воды в во-

доёмах не оказывают большого влияния на груп-
пу педобионтов (пауки, крупные жуки) в пределах 
80–100 м от первоначальной кромки в условиях 
склонов рельефа в 15–30°. Для других беспозво-
ночных зависимость от повышения уровня воды 
также не обнаружена. Выявлен незначительный 
положительный тренд общего количества беспо-
звоночных в сборах за июль и август за весь пе-
риод исследований на участке «опыт» (что гово-
рит о значительной нарушенности сообщества в 
сторону снижения биоразнообразия и роста бо-
лее устойчивых к нарушениям среды обитания 
видов), в то время как на участке «контроль» он 
остался на прежнем уровне. Значения МБР на 
участках очень незначительно менялись, при этом 
с течением времени (т.е. к 2023 г.) наблюдался их 
отрицательный тренд.

Температура и осадки этого года явно вли-
яют на количество беспозвоночных и значения 
МБР в зоне влияния водохранилища (участок 
«опыт»). В зоне «живого Гилюя» (участок «кон-
троль») имеется корреляция значений индексов 
МБР с осадками этого года, влияние же прочих па-
раметров мало. Влияния погодных условий про-
шлого года не отмечено.

Августовские учёты более показательны 
в оценках, чем июльские: имеется значительный 
разброс как положительных, так и отрицательных 
значений корреляции между количеством беспо-

звоночных, индексами МБР и уровнями р. Гилюй, 
между тем как июльские более выровненные.
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INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE, PRECIPITATIONS AMOUNT AND WATER 
LEVEL ON THE ZEYA RESERVOIR COASTAL LAND INVERTEBRATES 

E.V. Ignatenko, Y.S. Ignatenko

The authors presents the results of analysis concerning the weather conditions and water level affect 
on the invertebrates number in the Zeya Reservoir, noted in the inventory for 2011–2023, on the «experiment» and 
«control»coastal slope areas.

It is found that rising water levels in reservoirs infl uence the number of certain taxa from the pedobionts group. The  
current year temperature and precipitation have had an evident affect on the number of invertebrates and macrotaxonomic 
richness and diversity indices (MTD) within the reservoir zone (the «experiment» site). There is a correlation between the 
MBR indices and those of the current year precipitations in the «living Gilyuya» zone (the «control» area); the infl uence 
of other parameters is small. The infl uence of last year weather conditions has not been identifi ed.

Keywords: invertebrate animals, temperature, precipitation, water level, reservoir.
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Представлены результаты исследования содержания ртути в мышечной ткани пяти видов рыб, вы-
ловленных в реке Амур. Выявленные концентрации не превышали предельно допустимых, установленных ТР ТС 
021/2011. Однако для некоторых экземпляров концентрация ртути приближалась к предельной, это позволило 
предположить наличие риска накопления ртути в организме рыб свыше ПДК в течение нескольких последующих 
лет жизни в неизменных условиях. 
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О накоплении ртути в организме рыб хо-
рошо известно. Особенно интенсивно это проис-
ходит в загрязненных водоемах. Концентрация 
элемента повышается с возрастом рыбы и зависит 
от способа питания. Это обусловлено свойством 
ртути связываться с серосодержащими белками, 
в результате чего выведение металла происходит 
крайне медленно. Этим же объясняется ее способ-
ность к накоплению в пищевой цепи. На процес-
сы биоаккумуляции оказывает влияние целый ряд 
факторов: форма нахождения элемента, условия 
водной среды, видовой состав и активность ми-
кроорганизмов [2]. Ввиду столь обширного пе-
речня быстро изменяющихся гидрохимических 
и биологических показателей оценивать риски 
ртутного загрязнения, опираясь на них, весьма за-
труднительно. Гораздо более надежным способом 
является определение содержания ртути в объек-
тах-индикаторах, к которым относятся различные 
представители ихтиофауны. Таким образом, ис-
следование содержания ртути в рыбе позволяет 
оценить влияние всей совокупности изменяющих-
ся факторов окружающей среды, а также получить 
информацию о ее пищевой безопасности для на-
селения .

Было определено содержание ртути в мы-
шечной ткани пяти видов рыб, выловленных 
в протоках Челнинская и Малышевская зимой 
2023–2024 гг. У карася серебряного и сазана 
амурского также исследовалась содержание Hg 
в чешуе. Исследования выполнены в центре кол-
лективного пользования ИВЭП ДВО РАН на ана-
лизаторе ртути РА-915+ с приставкой ПИРО-915+.

Содержание ртути в чешуе всех исследован-
ных рыб было стабильно низким и не коррелиро-
вало с содержанием в мышцах, что не позволяет 
использовать чешую для отражения параметров 
организма в отличие от волос, шерсти или перьев. 
Объясняется это различиями химического соста-
ва: основным белковым компонентом волос яв-
ляется серосодержащий белок кератин, основной 
белковым компонент чешуи – не содержащий серу 
коллаген. 

Результаты исследований мышечной ткани 
рыб представлены в табл.

Содержание ртути в мышечной ткани 
рыб не превышало ПДК, установленных ТР ТС 
021/2011. Однако для некоторых экземпляров 
оно приближалось к предельному, это позволило 
предположить, что совокупность гидрохимиче-
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ских и биологических факторов, складывающихся 
в реке Амур близ города Хабаровска, благоприят-
на для накопления ртути в организме гидробион-
тов. Существует риск накопления Hg свыше ПДК 
в течение нескольких последующих лет жизни в 
неизменных условиях. Согласно данным Госу-
дарственных докладов о состоянии и об охране 
окружающей среды Хабаровского края, в воде р. 
Амур у города Хабаровска в течение последних 
10 лет превышения ПДК ртути не отмечалось, од-

Таблица 
Содержание ртути в мышечной ткани рыб, мкг/кг сырой массы

Table 
Mercury content in fi sh muscle tissue, µg/kg wet weight

Вид / место и дата вылова  n Масса, гр. Длина, 
см.

С Hg

ПДК͞Х + σ
Х + U

Интервал 
концентра-

ций

Карась серебряный /
Carassius gibelio/
протока Челнин-
ская, 
декабрь, 2023

12 233 + 46
CV = 0,20

21,5 + 3,2
CV = 0,15

232 + 45
CV = 0,19 136–299 300

протока Малышев-
ская, 
январь, 2024

1 334 25 288 + 58 - 300

Сазан амурский / 
Cyprinus rubrofus-
cus/
протока Челнин-
ская, 
декабрь, 2023

3 782 + 19
CV = 0,02

36,3 + 0,6
CV = 0,02

257 + 27
CV = 0,10 231–284 300

Лещ амурский 
белый /
Parabramis pekin-
ensis/
протока Малышев-
ская,
январь, 2024

1 492 32 135 + 38 - 300

Сом амурский / 
Silurus asotus /
протока Малышев-
ская, 
январь, 2024

1 638 44 403 + 81 - 600

Окунь китайский / 
Siniperca chuatsi/
протока Малышев-
ская, 
январь, 2024

2 485 + 38,2
CV = 0,08

28,5 + 0,2 
CV = 0,02

294 + 12,5
CV = 0,42 206–382 600

Примечание: Х – среднее содержание, σ – стандартное отклонение, U – неопределенность (для единичных проб), CV – 
коэффициент вариации 

нако из-за наличия других загрязняющих веществ 
вода характеризовалась как «очень загрязненная» 
или «загрязненная». По данным [1], в мышечной 
ткани карася серебряного, выловленного в р. Сим-
ми (заповедник «Болоньский»), содержание Hg не 
превышало 30 мкг/кг. По-видимому, для процесса 
биоаккумуляции ртути концентрация ее раство-
ренных форм в воде не является единственным 
решающим фактором.
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ABOUT THE CONTENT OF MERCURY IN SOME 
SPECIES OF FISH OF THE AMUR RIVER

O.S. Khomchenko

The results of a study of mercury content in the muscle tissue of fi ve species of fi sh caught in the Amur River are 
presented. The detected concentrations did not exceed the maximum permissible limits established by TR CU 021/2011. 
However, for some specimens the mercury concentration approached the maximum, which suggested that there was a 
risk of mercury accumulation in the body of fi sh above the MPC over the next few years of life under constant conditions.

Keywords: mercury, fi sh, Amur.
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По результатам собственных многолетних наблюдений приводятся даты прилета и численность бе-

логлазки Zosterops erythropleurus в центральной (вторичные смешанные леса бореальной зоны) и южной (хвой-
но-широколиственные леса) частях Буреинского нагорья (Буреинский хребет). 

Ключевые слова: белоглазка, Zosterops erythropleurus, Буреинское нагорье, вторичные смешанные леса, 
хвойно-широколиственные леса, сроки прилета, численность.

Образец цитирования: Бисеров М.Ф., Схинас А.Г. О сроках прилета и численности белоглазки Zosterops 
erythropleurus в лесах центральной и южной частях Буреинского нагорья // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, 
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В пределах Буреинского нагорья, в север-
ной и центральной его частях, распространены 
таежные (бореальные) лиственнично-еловые леса 
и смешанные хвойно-лиственные леса долин рек; 
на крайнем юге хребта по склонам и долинам 
рек – в основном хвойно-широколиственные леса. 

В центральной части нагорья (окрестности 
пос. Чегдомын) (~400 м над ур. м.) материал по 
срокам весеннего прилета и численности бело-
глазки Zosterops erythropleurus собран в период 
2000–2019 гг. В южной части нагорья на терри-
тории заповедника «Бастак» (южная часть Буре-
инского хребта; 150–400 м над ур. м.) – в 2015 г. 
и в 2021–2023 гг. Данные получены в ходе работ 
по ежедневному маршрутному учету численно-
сти птиц в период весенней миграции и в начале 
гнездового периода (пятая–шестая пентады мая) 
с применением методики маршрутных учетов 
Ю.С. Равкина [4]. 

В центральной части Буреинского нагорья 
в долинах рек Дубликан, Чегдомын и Умальта 
(притоки Буреи первого и второго порядков) бе-
логлазка – фоновый гнездящийся вид пойменных 
лиственных лесов [2]. На склонах гор гнездование 
достоверно отмечено в районе пос. Чегдомын во 
вторичных смешанных лесах в древостоях, пре-
вышающих 35–40-летний возраст.

В южной части нагорья белоглазка обитает 
во всех лесных формациях, однако ранее числен-
ность в хвойно-широколиственных лесах за годы 
наблюдений не превышала 101,3 особей/км2 [1].

В центральной части нагорья белоглазки 
появляются в четвертой пентаде мая. В годы с 
поздней весной (2010, 2011, 2013) они прилета-
ют поздно – в начале июня – и малочисленны. В 
годы с очень ранней и теплой весной (2008) они, 
наоборот, прилетают раньше и наиболее много-
численны. В центральной части средняя дата при-



29

лета – 20 мая, а средняя плотность населения – 
50 особей/км2 (табл. 1).

Масштабное проникновение обыкновенной 
белоглазки во внутренние районы Буреинского на-
горья и ее высокая численность у границы ареала 
во многом являются следствием антропогенного 
воздействия на природную среду нагорья. Ранее 
А.А. Назаренко [3] показал, что современный аре-
ал белоглазки сформировался во многом благода-
ря антропогенным преобразованиям среды.

В южной части нагорья весеннее появление 
белоглазок происходит примерно на неделю рань-

ше – в основном в третьей пентаде мая. Средняя 
дата прилета в южной части – 12 мая. Плотность 
населения в начале гнездового периода более чем в 
3 раза выше, чем в центральной части, и составляет 
в среднем по годам 184,2 особей/км2 (табл. 2). Пти-
цы на пролете и гнездовании отмечаются ежегодно.

Численность белоглазки на гнездовании в 
хвойно-широколиственных лесах заповедника 
«Бастак» в последние годы стала заметно выше, 
чем ранее наблюдавшаяся [1], вероятнее всего, 
вследствие продолжающейся здесь лесной восста-
новительной сукцессии.

Таблица 1
Первые встречи и плотность населения (особей/км2) белоглазок по пентадам мая 
в лесах центральной части Буреинского нагорья (окр. пос. Чегдомын) по годам

Table 1
The fi rst encounters and population density (individuals/km2) of white-eyed whites on the pentads 

of May in the forests of the central part of the Bureinsky Highlands (near the village Chegdomyn) by year

Годы Первая 
встреча

Пентады мая

11–15 16–20 21–25 26–31

2000* - - - - -

2008 17 мая - 2,6 58,3 169,4

2009 21 мая - - 54,2 18,8

2010 - - - - -

2011 - - - - -

2012 21 мая - - 101,4 19,3

2013 - - - - -

2014 20 мая - 3,9 8,3 32,0

2017 16 мая - 75,1 75,0 29,0

2018 19 мая - 7,6 40,0 Нет данных

2019 23 мая - - 53,8 32,0
  Примечание: (*) – вид отсутствовал, видимо, в связи с низкорослостью древостоя в районе работ

Таблица 2
Первые встречи и плотность населения (особей/км2) белоглазок по пентадам мая в хвойно-

широколиственных лесах южной части Буреинского нагорья (заповедник «Бастак») по годам
Table 2

The fi rst encounters and population density (individuals/km2) of white-eyed whites by May pentads 
in coniferous-deciduous forests of the southern part of the Bureinsky Highlands (Bastak Reserve) by year

Годы Первая 
встреча

Пентады мая

6–10 11–15 16–20 21–25

2015 12 мая - 63,4 155,0 173,8

2021 15 мая - 5,0 78,0 146,0

2022 12 мая - 80,0 73,9 276,6

2023 10 мая 6,0 61,0 141,0 Нет данных
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 Северный морской котик (Сallorhin usursinus), обитающий в северной части Тихого океана, долгое время 
был ценным промысловым объектом. Данная работа продолжает серию исследований, направленных на анализ 
динамики и репродуктивных характеристик популяции северного морского котика о. Тюлений. Анализируется 
влияние внутрипопуляционных параметров на соотношение полов в популяции и продукцию щенков. 

Ключевые слова: динамика популяции, соотношение полов, утойчивость, Callorhinus ursinus, северный 
морской котик, промысел.

Образец цитирования: Жданова О.Л., Бондрова О.В., Кузин А.Е., Фрисман Е.Я. Анализ динамики се-
верного морского котика (Callorhinus ursinus) острова Тюлений на основе простейшей математической модели 
локальной популяции // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 32–34. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-
3-32-34.

Северный морской котик (Сallorhin 
usursinus), обитающий в северной Пацифике, 
долгое время был ценным промысловым объ-
ектом. Данная работа продолжает серию иссле-
дований, направленных на анализ динамики и 
репродуктивных характеристик популяции север-
ного морского котика о. Тюлений. Исследования 
в демографии и популяционном моделировании 
показывают, что у долгоживущих видов популя-
ционный рост обычно в большей степени связан с 
увеличением выживаемости половозрелых групп 
[4, 5], а уровень воспроизводства имеет меньшее 

значение. Однако, по результатам исследования 
матричной модели [1] самцовой части популяции 
северного морского котика о. Тюлений оказалось, 
что рост выживаемости не компенсировал паде-
ние рождаемости. Произошло резкое замедление 
роста популяции на фоне небольшого увеличения 
естественной выживаемости практически всех 
возрастных групп самцов. Причиной снижения 
рождаемости в популяции, помимо предположе-
ния об изменении репродуктивных характеристик 
самцов, может быть недостаток репродуктивных 
самок. Ответ на вопрос о том, какие естественные 
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причины могли бы повлиять на популяционные 
процессы так, что рост популяции оказался нерав-
номерным у разных полов, можно получить, рас-
сматривая модель популяции, включающую всё 
котиковое стадо.

Простейшая модель популяции с половоз-
растной структурой, способная описать жизнен-
ный цикл северного морского котика, предложе-
на в [3] и включает разбиение котикового стада 
на 4 группы: х1 – щенки; х2 – самки одного года и 
старше; х3 – неполовозрелые самцы одного года и 
старше; х4 – секачи. 

Аналитическое и численное исследование 
устойчивости неподвижных точек модели в об-
ласти биологически содержательных значений 
параметров показало, что нетривиальное равно-
весие системы при достаточном репродуктивном 
потенциале всегда устойчиво. Бифуркация Ней-
марка-Сакера, сопровождающаяся возникновени-
ем квазипериодических колебаний численности 
поло-возрастных групп популяции, возможна 
лишь при значении параметра (k), характеризую-
щего вероятность самки забеременеть, значитель-
но превосходящих единицу. Поэтому численность 
популяции должна выходить на стационарный 
уровень, что и подтверждают данные наблюдений.

Оказалось, что стационарное соотношение 
полов в значительной степени определяется со-
отношением выживаемостей самцов и самок. С 
ростом выживаемости холостяков (v3) и секачей 
(v4) количество самок на одного секача снижается. 
При этом параметр, характеризующий репродук-
тивные способности самцов ρ (действительно 
влияет на количество новорожденных щенков, 
приходящихся на одного секача, но не влияет на 
стационарное соотношение полов. Крайне вы-
сокие выживаемости самцов на разных стадиях 
жизненного цикла приводят к равновесному соот-
ношению полов порядка 5:1 (5 самок на 1 самца). 
Меньшие значения этих коэффициентов, соответ-
ствующие оценкам из наших расчётов [2], дают 
стационарное соотношение полов: более 50:1, при 
этом снижение репродуктивной способности се-
качей (что соответствует увеличению параметра) 
действительно может привести к резкому сниже-
нию продукции щенков даже при достаточном ко-
личестве самок в популяции.

Работа выполнена в рамках государствен-
ных заданий Института автоматики и про-
цессов управления ДВО РАН (тема № FWFW 
2021-0004) и Института комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН (тема FWUG 
2024-0005).
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Проведена оценка перспектив нефтегазоносности палеогеновых отложений Саньцзян-Среднеамурско-
го осадочного бассейна на основе одномерных цифровых моделей. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что образование газа первой генерации прогнозируется как в Бирофельском, так и в Преображеновском 
грабенах с глубины около 1000–1300 м. Основными очагами генерации углеводородов являются отложения ниж-
нечернореченской свиты и палеоценового комплекса. Наиболее перспективным для генерации жидких углеводо-
родов является Преображеновский грабен, где в настоящее время генерация нефти прогнозируется с глубины 
около 2000–2500 м. 
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Преображеновский и Бирофельдский гра-
бены расположены в пределах Западной струк-
турно-тектонической зоны, входят в северо-вос-
точную ветвь грабенов Лобэй-Бирофельдского 
звена, протягивающихся вдоль западной окраины 
Среднеамурского осадочного бассейна. В оса-
дочном комплексе палеогеновых и неогеновых 
отложений, вскрытых скважиной 1/3-ОК в Биро-
фельдском грабене, выделяются чернореченская 
(Р2 – Р3

1), бирофельдская (Р3
2), ушумунская (Р3

2 – 
N1

1-2), головинская (N1
2-3) и приамурская (N2) сви-

ты [1]. 
Сравнительный анализ результатов сейс-

мических работ, проведённых на Бирофельдской 
площади в 2010–2011 гг. с имеющимися материа-
лами по грабену Таньюань, являющимся продол-
жением грабенов Лобэй-Бирофельдского звена на 
китайской территории, показал черты сходства. 

Это позволило предположить присутствие 
нефтематеринских отложений палеоценового воз-
раста глубиной до 3750 м в пределах Преображе-
новского грабена.

Геотемпературное моделирование по сква-
жине Тс-2 глубиной 2585 м, расположенной в 
центральной части грабена Таньюань, показало, 
что значение плотности теплового потока около 
70 мВт/м2. Полученное значение не противоречит 
имеющимся данным о величинах теплового пото-
ка в пределах кайнозойских рифтовых зон Восточ-
ного Китая (в среднем 68–70 мВт/м2) [2]. Данное 
значение теплового потока было принято как мак-
симально возможное при оценке нефтегазогенера-
ционного потенциала Бирофельдского и Преобра-
женовского грабенов. За минимально возможное 
значение теплового потока в пределах объектов ис-
следования было принято 57 мВт/м2, полученное 
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Рис. Одномерные геотермические модели в наиболее погруженных частях 
Бирофельдского (А, B) и Преображеновского (C, D) грабенов: А, C – при значении 
теплового потока из основания осадочного чехла 57 мВт/м2; B, D – при значении 

теплового потока из основания осадочного чехла 70 мВт/м2

Fig. One-dimensional geothermal models in the most submerged parts of the Birofeldsky (A, B) 
and Preobrazhenovsky (B, D) grabens: A, C – with a heat fl ow value from the base of the sedimentary 

cover of 57 mW/m2; B, D – with a heat fl ux from the base of the sedimentary cover of 70 mW/m2

при одномерном моделировании кайнозойских от-
ложений грабенов восточной зоны бассейна Сань-
цзян-Среднеамурского бассейна [3].

Моделирование проводилось по псевдо-
скважинам, расположенным в наиболее погру-
женных частях грабенов. Наличие газа первой ге-
нерации прогнозируется как в Бирофельском, так 
и в Преображеновском грабенах с глубины около 
1000–1300 м отложениями нижнечернореченской 
свиты и палеоценового комплекса. Наиболее пер-
спективным для генерации жидких углеводородов 
является Преображеновский грабен, где в настоя-
щее время генерация нефти прогнозируется с глу-
бины около 2000–2500 м отложениями нижнечер-

нореченской свиты и палеоценового комплекса. 
А при тепловом потоке 70 мВт/м2 можно предпо-
лагать образование сухого газа второй генерации 
с глубины около 3200 м отложениями палеоцена 
(рис.).
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The prospects of oil and gas potential of Paleogene deposits of the Sanjiang-Middle Amur sedimentary basin 
based on one-dimensional digital models have been assessed. The results obtained indicate that the formation of fi rst-
generation gas is predicted in both the Birofelsky and Preobrazhenovsky graben from a depth of about 1000–1300 m. The 
main sources of hydrocarbon generation are the deposits of the Lower Chernorechenskaya formation and the Paleocene 
complex. The most promising for the generation of liquid hydrocarbons is the Preobrazhenovsky graben, where oil 
generation is currently predicted from a depth of about 2000–2500 m. 
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Представлены результаты изучения и палеогеодинамической интерпретации вещественного состава 
нижнемеловых отложений северной части Журавлевского террейна. По своему составу песчаники соответ-
ствуют петрогенным грауваккам, образовавшимися за счет механического разрушения пород источников пи-
тания. Интерпретация результатов показала, что осадки накапливались вдоль границы континент–океан в 
бассейне, связанном со сдвиговыми дислокациями по трансформным разломам. Область питания объединяла 
сиалическую сушу, сложенную кислыми изверженными и осадочными породами, а также зрелую, глубоко эроди-
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Особенностью геологического строения 
хребта Сихотэ-Алинь является широкое распро-
странение нижнемеловых терригенных отложе-
ний, занимающих большую часть его территории. 
Раннемеловой этап геологической истории вос-
точной окраины Евразии во многом сформировал 
современной облик структур этого региона. К это-
му времени приурочено образование террейнов 
самого различного типа: океанических, острово-
дужных, а также связанных с режимом трансфор-
много скольжения литосферных плит.

В процессе многолетних исследований 
нижнемеловые отложения Сихотэ-Алиня непло-
хо изучены стратиграфически, но в литологиче-
ском отношении их изученность крайне слаба, 
что не позволяет с уверенностью говорить об их 
палеогеодинамической принадлежности. Для вос-

полнения этого недостатка рассматриваются ре-
зультаты изучения вещественного состава двух 
участков распространения берриас-барремских 
(район п. Высокогорный) и готерив-аптских (бас-
сейн р. Бута) отложений (рис.). 

Берриас-аптские отложения, имеющие об-
щую мощность свыше 6500 м, сложены терриген-
ными породами морского генезиса – песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами, пачками их ритмич-
ного переслаивания, конгломератами, гравели-
тами и микститами. Породы нарушены много-
численными разломами, сильно дислоцированы, 
рассланцованы и будинированы. Изученные отло-
жения расчленяются на 5 согласно лежащих свит: 
журавлевскую, ключевскую, усть-колумбинскую, 
приманкинскую и каталевскую. Журавлевская 
свита (берриас-валанжин, 1000 м) сложена алев-
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Рис. Схема расположения и геологические карты изученных 
нижнемеловых отложений Северного Сихотэ-Алиня

А – район п. Высокогорный; Б – бассейн р. Бута. 1–5 – свиты: 1 – журавлевская (K1zr), 2 – ключевская 
(K1kl), 3 – усть-колумбинская (K1ukl), 4 – приманкинская (K1pm), 5 – каталевская (K1kt); 6 – позднеме-

ловые вулканиты (K2); 7 – раннемеловые граниты (γK1); 8 – элементы залегания; 9 – разломы

Fig. Location diagram and geological maps of the studied 
Lower Cretaceous deposits of Northern Sikhote-Alin

A – area of the Vysokogorny settlement; B – Buta River basin. 1–5 – formations: 1 – Zhuravlevka (K1zr), 2 – Klyuchevskaya 
(K1kl), 3 – Ust-Kolumbe (K1ukl), 4 – Primanka (K1pm), 5 – Katalevka (K1kt); 6 – Late Cretaceous volcanics (K2); 7 – 
Early Cretaceous granites (γK1); 8 – bedding elements; 9 – faults

ролитами и аргиллитами с прослоями песчаников 
и пачек ритмичного переслаивания. Ключевская 
свита (валанжин, 1600 м) состоит из пачек рит-
мичного переслаивания, разделенных горизонта-
ми алевролитов и песчаников. Усть-колумбинская 
свита (готерив, до 800 м) образована разнозер-
нистыми песчаниками с прослоями алевролитов, 
конгломератов, гравелитов и микститов, иногда 
пачками ритмичного переслаивания. В составе го-
терив-барремской приманкинской свиты (1600 м) 
преобладают алевролиты и аргиллиты, содержа-
щие горизонты песчаников и редкие пачки рит-
мичного переслаивания. Каталевская свита (апт, 
1500 м) состоит из чередования пластов песча-
ников и пачек ритмичного переслаивания, иногда 
встречаются пласты алевролитов и гравелитов. 

Для выяснения геодинамической обстанов-
ки формирования отложений, а также определе-
ния типа и породного состава областей питания 

изучался вещественный состав песчаных пород.
По породообразующим компонентам изу-

ченные песчаники однотипны, являются полимик-
товыми и относятся к кварцево-полевошпатовым 
и полевошпатово-кварцевым грауваккам (кварца 
28–41%, полевых шпатов 24–43%, обломков пород 
25–45%). Среди тяжелых обломочных минералов 
в песчаниках наиболее распространена (от 75 до 
96%) циркон-гранат-турмалин-сфен-рутил-ана-
таз-апатитовая ассоциация, связанная с разруше-
нием кислых изверженных и метаморфических 
пород. Основной минерал ассоциации – циркон, 
содержание которого достигает 93–98%. Других 
минералов меньше – не более 10%. Вторую, под-
чиненную (от 4 до 25%) хромит-магнетит-пирок-
сен-амфибол-эпидотовую ассоциацию образуют 
минералы основных и ультраосновных магма-
тических пород. Больше всего в ней хромита – в 
среднем не более 16%. По химическому составу 
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песчаники достаточно близки: SiO2 от 70,34% до 
76.43%, TiO2 (0,38–0,46%), Al2O3 (9,95–14,64%), 
FeO+Fe2O3 (2,53–4,15%), MgO (0,69–1,05%). По 
геохимическим параметрам породы относятся к 
грауваккам и, частично, к лититовым аренитам, 
что подтверждается типичным для них преобла-
данием Na2O над K2O [5]. Содержания и характер 
распределения редких и редкоземельных элемен-
тов (РЗЭ) в песчаниках близки: суммы содержа-
ний РЗЭ невелики и варьируют от 123 до 149 г/т, 
а спектры распределения однотипны с умеренной 
степенью фракционирования и невысоким от-
ношением легких лантаноидов к тяжелым (LaN/
/YbN=7,70–12,03). Кроме того, им свойственна от-
четливо выраженная отрицательная европиевая 
аномалия (Eu/Eu*=0,54–0,60). По сравнению с 
PAAS (постархейский австралийский сланец) по-
роды обеднены (в 1,1–2,1 раза) всеми элементами.

Палеогеодинамическая интерпретация 
полученных данных по составу, содержанию и 
характеру распределения породообразующих 
компонентов, тяжелых обломочных минералов, 
петрогенных, редких и редкоземельных элемен-
тов в терригенных породах Северного Сихотэ-
Алиня осуществлялась при помощи серии широ-
ко известных дискриминантных диаграмм [1–4, 
6]. Полученные результаты интерпретации сви-
детельствуют, что в раннемеловое время в се-
верной части Сихотэ-Алиня осадконакопление 
происходило вдоль границы континент–океан в 
бассейне, связанном с крупномасштабными сдви-
говыми дислокациями по трансформным разло-
мам. Область питания объединяла сиалическую 
сушу, сложенную гранитно-метаморфическими и 
осадочными породами, зрелую, глубоко эродиро-
ванную окраинно-континентальную дугу, а также 
фрагменты юрско-раннемеловых аккреционных 
призм, в строении которых участвовали офиоли-
ты. Все это позволяет рассматривать изученные 
отложения как образования, принадлежащие ран-
немеловому Журавлевскому синсдвиговому тер-
рейну.
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The authors present the study and paleogeodynamic interpretation of the Lower Cretaceous deposits material 
composition from the northern part of Zhuravlevka terrane. In their composition, the sandstones correspond to petrogenic 
graywackes, formed due to the mechanical destruction of parent rocks. Interpretation of the results shows that sediments 
accumulated along the continent-ocean boundary in a basin, associated with strike-slip dislocations along transform 
faults. The sources area united the sialic land composed of acidic igneous and sedimentary rocks, as well as a mature, 
deeply eroded ensialic arc.
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Восстановление условий осадконакопления, 
образования и эволюции осадочных бассейнов в 
геологической истории Земли всегда было важной 
задачей исследователей. В осадочных бассейнах 
происходит трансформация (превращение, преоб-
разование) осадков в осадочную породу.

Для восстановления условий формирова-
ния осадочных толщ применяют различные мето-
ды, в том числе базирующиеся на интерпретации 
вещественного состава пород. На особенности 
вещественного состава терригенных пород вли-
яют многие факторы: породный состав размыва-
емой суши, ее рельеф и климат, а также удален-
ность от бассейнов осадконакопления. Важными 
факторами являются интенсивность и характер 
выветривания, близость областей вулканической 
деятельности, колебания уровня моря, а также 
тектонический режим областей размыва и бассей-
нов осадконакопления.

Позднемезозойский терригенный комплекс 

принадлежит Журавлевскому террейну ранне-
мелового Сихотэ-Алинь-Северо-Сахалинского 
орогенного пояса. Осадочные толщи смяты в 
крупные складки преимущественно северо-вос-
точного простирания. Они нередко осложнены 
более мелкими складками. 

Работа является продолжением исследова-
ний терригенных отложений, развитых в между-
речье Уссури–Амур. Ранее на этой территории 
были изучены литохимические особенности пес-
чаных пород. Образцы тонкозернистых пород 
отобраны практически из тех же разрезов, что и 
образцы песчаников (рис. 1).

Позднеюрско-валанжинская осадочная 
толща сложена аргиллитами и алевролитами с 
подчиненным количеством песчаников, граве-
литов и конгломератов, встречаются конкреции 
мергелей и известняков. В апт–альбских отложе-
ниях преобладают песчаники, тонкозернистых 
пород заметно меньше, также отмечаются про-
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слои и линзы конгломератов и гравелитов. Воз-
раст отложений установлен на основании немно-
гочисленных находок остатков макрофауны. 

Содержание оксидов главных элементов в 
позднеюрско-валанжинских тонкозернистых по-
родах составляет (масс. %): SiO2 60.3–68.1, TiO2 
0.59–0.81, Al2O3 14.7–18.5, Fe2O3 4.1–6.7, MgO 
1.2–2.4, Na2O 1.8–3.5, K2O 2.5–4.2, сумма щелочей 
(Na2O+К2О) 4.94–7.08. В апт-альбских породах их 
содержание следующее (масс. %): SiO2 63.3–68.3, 
TiO2 0.65–0.77, Al2O3 13.8–17.6, Fe2O3 4.0–6.2, MgO 
0.4–2.1, Na2O 1.8–2.7, K2O 2.5–3.7, сумма щелочей 
4.36–5.87. Содержания оксидов в двух изученных 
возрастных интервалах различаются незначитель-
но, но при этом в более молодых апт-альбских по-
родах несколько выше средние содержания SiO2, 
TiO2, Fe2O3 и MgO, но ниже Al2O3, К2О и Na2O. 
Количественные соотношения между отдельными 
оксидами в тонкозернистых породах в целом сход-
ны с их соотношениями в песчаниках [1]. Согласно 
геохимической классификации М.М. Хиррона [3], 
изученные породы относятся к глинистым слан-
цам и лишь иногда к грауваккам. По гидролизат-
ному модулю ГМ=(TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO)/
/SiO2, являющемуся основным в литохимической 
классификации Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [2], 

изученные породы относятся к истинным щелоч-
ным нормосиаллитам (ГМ колеблется от 0.29 до 
0.44, в среднем 0.36). Границей силитов и сиал-
литов считают значение 0.30 [2]. На диаграмме 
ГМ–Na2O+K2O фигуративные точки апт-альбских 
тонкозернистых пород смещены ближе к оси ГМ, 
поскольку обладают меньшей суммой щелочей 
(рис. 2). 

Проведенные ранее исследования песчани-
ков позволили установить, что в областях их пи-
тания доминировали интрузивные породы кисло-
го состава [1]. Полученные результаты изучения 
литохимических особенностей тонкозернистых 
пород подтверждают полученные выводы.

Детальное рассмотрение и интерпретация 
литохимических особенностей пород позволили 
реконструировать палеоклимат областей питания, 
существовавший в периоды накопления изучен-
ных отложений. Для суждения о климате приме-
няют индекс химического выветривания CIW= 
=[Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O)]x100 [3], значение 
которого увеличивается по мере выветривания 
породы. Границей холодного и теплого климатов 
считают значение равное 80. Полученные нами 
значения CIW изменяются от 64.7 до 81.1 (в сред-
нем немного выше 75). Эти данные позволяют 
реконструировать умеренно холодный климат в 
области размыва, при котором физическое выве-
тривание пород преобладало над химическим. 
Вместе с тем на степень выветривания пород так-

Рис. 1. Схема расположения разрезов 
изученных отложений

 1 – разрезы: а – титон-валанжин, б – апт-альб; 
2 – Центрально-Сихотэ-Алинский разлом

Fig. 1. Scheme of the sections
1 – the sections names : a – Tithonian-Valanginian, b – 
Aptian-Albian; 2 – Central Sikhote-Alin fault

Рис. 2. Литохимическая классификационная 
диаграмма ГМ–Na2O+K2O по [2]. Точки тонко-
зернистых пород из отложений: 1 – титона-

валанжина, 2 – апта-альба

Fig. 2. Classifi cation diagram ГМ–Na2O+K2O 
according to [2]. Points of fi ne–grained rocks 

from deposits: 1 – Tithonian-Valanginian, 
2 – Aptian-Albian
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же могут влиять и такие взаимосвязанные факто-
ры, как рельеф и тектонический режим области 
денудации. В горных районах и при сухом жарком 
климате также может резко возрастать фактор фи-
зического выветривания. Об этом важно помнить 
при использовании параметра CIW для палеокли-
митических реконструкций. 
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Буреинский массив входит в состав Центрально-Азиатского складчатого пояса. Согласно схеме ре-
докс-зональности Сихотэ-Алиньского орогенного пояса часть его расположена в ильменитовом Охотско-Сунга-
рийском блоке. В данной работе показана связь окислительно-восстановительных условий формирования пород 
Буреинского массива на территории ЕАО и его рудной специализации.
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Буреинский массив является частью Цен-
трально-Азиатского складчатого пояса. На вос-
токе по сложной системе глубинных разломов 
сочленяется с Сихотэ-Алиньским орогенным по-
ясом (САОП), а на юге примыкает к Ханкайскому 
блоку. В истории геологического развития масси-
ва выделены по крайней мере два этапа проявле-
ния неопротерозойского магматизма — 940–933 и 
800–789 млн лет [2]. В дальнейшем также проис-
ходили всплески магматизма, один из последних 
связан с альб-сеноманским временем, когда был 
сформирован Сихотэ-Алиньский орогенный пояс.

Для САОП выделены зоны развития иль-
менитового (восстановленного) и магнетитового 
(окисленного) магматизма [3]. С ильменитовыми 
породами связаны месторождения и рудопроявле-
ния олова (иногда олова-вольфрама), с магнети-
товыми – медно-порфировое оруденение. Золото 
слабо привязано к редокс-условиям кристаллиза-

ции магматитов. И хотя Сихотэ-Алинь является 
аккреционным орогеном мезозойского возраста, 
эта активизация затронула и часть Буреинского 
массива (Охотско-Сунгарийский вулкано-плу-
тонический блок по [1]). Как было показано для 
САОП, редокс-зоны, возникнув, сохраняются дли-
тельное время. При этом на Буреинском массиве 
можно выделить как ильменитовую зону, так и 
магнетитовую. При этом магматические породы 
практически одного возраста (100–106 млн лет) 
[4] и близкого расположения (Облучье – Кимкан – 
менее 30 км), относятся к зонам с различными ре-
докс-условиями кристаллизации магматических 
пород.

Оловорудные месторождения олова в 
окрестностях п. Хинган связаны с эффузивами и 
экструзиями риолитового состава обманийского и 
лейкогранитами хингано-олонойского комплексов 
альбского возраста. Протолитами для этих пород 
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служат палеозойские магматиты преимуществен-
но кислого состава ильменитового ряда, что, как 
правило, ведет к увеличению концентрации олова 
в восстановленных магматических расплавах [5].

Окисленная зона связана как с венд-кем-
брийскими образованиями мурандавской свиты, 
кембрийской кимканской толщи, так и с палео-
зойскими и мезозойскими окисленными магмати-
тами. Здесь, как правило, находятся месторожде-
ния железа, марганца.

Перспективными на олово и медно-порфи-
ровые месторождения могут быть территории со-
гласно разделению по редокс-зональности, однако 
значительная часть этих мест относится к особо 
охраняемым природным зонам.
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METALLOGENY AND REDOX CONDITIONS OF THE BUREINSKY 
MASSIF (JEWISH AUTONOMOUS REGION) IGNEOUS ROCKS 

CRYSTALLIZATION: PRELIMINARY MATERIALS

Yu.V. Taltykin, E.A. Konovalova

The Bureya massif is part of the Central Asian fold belt. According to the redox zoning scheme of the Sikhote-
Alin orogenic belt, part of it is located in the ilmenite Okhotsk-Sungari block. This work shows the relation between the 
Bureinsky massif redox conditions of rocks formation in the Jewish Autonomous region and its ore specialization.
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Маглойский массив входит в состав Анаджаканской рудной зоны, в которой, по итогам ранних иссле-
дований, широко представлены золото-кварцевый, золото-сульфидный и медно-порфировый типы оруденения. 
Медно-порфировые месторождения связаны с породами магнетитовой серии (окислительные условия). В дан-
ной работе показана связь окислительно-восстановительных условий формирования пород Маглойского массива 
и его рудной специализации.
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Разделение магматических пород на магне-
титовую и ильменитовую серии возможно не-
сколькими способами: по коэффициенту окислен-
ности железа, по весу магнитной фракции, составу 
темноцветных и магнитных минералов и магнит-
ной восприимчивости [3]. При построении карт 
окислительно-восстановительных (редокс-) усло-
вий формирования магматических пород также ис-
пользуются карты аномального магнитного поля и 
данные о распространении рудной минерализации 
в регионе.

На восточной границе ильменитовых по-
род Охотско-Сунгарийской системы в 50 км от 
Малмыжского месторождения расположена Цен-
трально-Анаджаканская площадь (208 км2). На ее 
северной границе находится Маглойский массив, 
который предположительно является переходным 
массивом, т.е. имеет магнетитовую и ильменито-
вую части. Изучение петрофизических характери-
стик пород Маглойского массива может объяснить 

существующую зональность распределения руд-
ных элементов на Анаджаканской площади [1], а 
также выделить области с конкретным типом руд-
ной минерализации: оловянной (восстановитель-
ные условия) или медно-порфировой (окислитель-
ные условия).

В качестве первичного материала для по-
строения карты редокс-условий формирования 
пород массива сделано более 100 замеров магнит-
ной восприимчивости; отобрано 17 образцов, для 
которых магнитом Сочнева выделена и взвешена 
магнитная фракция, определен химический и ред-
коземельный составы. Данные о распределении 
полезных ископаемых взяты с карты полезных ис-
копаемых масштаба 1:200 000, данные об анома-
лиях магнитного поля – с карты аномалий магнит-
ного поля масштаба 1:500 000 [2].

Используя полученные данные по отнесе-
нию образцов пород Маглойского массива к магне-
титовой и ильменитовой сериям, месторождения, 
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рудопроявления и пункты минерализации олова, 
свинца, меди, золота, молибдена, вольфрама, же-
леза, ртути с карты полезных ископаемых, а так-
же изолинии с карты аномалий магнитного поля, 
была построена карта окислительно-восстанови-
тельных условий формирования пород Маглойско-
го массива (рис.).

Граница между магнетитовыми и ильмени-
товыми породами нелинейная, сечет Маглойский 
массив с севера на юг. Большая часть массива сло-
жена породами ильменитовой серии. Также мож-
но отнести к переходным почти все гранитоидные 
массивы Маглойского ареала: Анаджаканский, 
Даухманский, Сюмнюрский, Верхнемаглойский. 
Основная часть гранитоидов представлена иль-
менитовой серией с оловянной минерализацией, а 
магнетитовые участки массивов невелики, однако 
именно они ассоциируют с медно-порфировой ми-
нерализацией.

Зональность распределения рудных элемен-
тов в Анаджаканской площади и в Маглойском 
массиве связана с различными условиями фор-
мирования вмещающих интрузивных пород (вос-
становительная среда – оловянное, окислительная 
среда – медно-порфировое оруденение).

Рис. Карта распределения редокс-условий 
формирования пород Маглойского и близлежа-

щих гранитоидных массивов
Точки отбора проб: ильменитовой серии (1), магне-
титовой серии (2); полезные ископаемые: шлихи 
(3), пункты минерализации (4), проявления (5)

Fig. Map of redox distribution conditions 
for the Magloysky rocksand nearby granitoid 

massifs formation
Sampling points: ilmenite series (1), magnetite series 
(2); minerals: concentrates (3), points of mineraliza-
tion (4), occurrences (5)
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PETROMAGNETIC CHARACTERISTICS OF THE MAGLOY MASSIF 
ROCKS (KHABAROVSK KRAI, AMUR REGION): RELATION 
WITH CONDITIONS OF FORMATION AND METALLOGENY

E.A. Konovalova, V.A. Shvalov, Yu.V. Taltykin

The Magloy massif is part of the Anajakan ore zone, in which, according to the results of early studies, gold-
quartz, gold-sulfi de and copper-porphyry types of mineralization are widely represented. Porphyry copper deposits are 
associated with rocks of the magnetite series (oxidizing conditions). This work shows the connection between the redox 
conditions of the Magloy massif granitoids formation and its ore specialization. 
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УЧАСТКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (БОРЬБЫ) ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЕРЕКОСОВ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ – ГЕОМОРФОСИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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e-mail: likutov.evgenij@gmail.com

Продолжены исследования рельефообразующей деятельности тектонических перекосов земной поверх-
ности – тектонических движений самостоятельного типа. На примере кривунов – врезанных излучин особого 
подтипа, в частности – Корсаковских на р. Амур, поворотного участка р. Мая Алданская (в районе устья р. Ба-
томга) и долины р. Тура в районе гор. Тюмень – установлено и рассмотрено устойчивое развитие геоморфоси-
стем речных долин на участках взаимодействия (борьбы) тектонических перекосов. 

Ключевые слова: тектонические перекосы земной поверхности, взаимодействие, геоморфосистемы 
речных долин, пойма, коренной склон.
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Тектонические перекосы земной поверхно-
сти (далее – ТП) – тектонические движения само-
стоятельного типа. Они действуют повсеместно и 
постоянно, при минимальных скоростях и ампли-
тудах существенно меняют не только и не столько 
абсолютные, сколько относительные высоты по-
верхности, что особенно существенно для форми-
рования речных долин. ТП выявлены как вдоль [2, 
3], так и поперёк долин и диагонально их прости-
ранию [4, 5]. Устойчивость флювиальных геомор-
фосистем – русла, поймы, надпойменных террас, 
террасоувала – ранее выявлена и рассмотрена для 
Корсаковских кривунов на р. Амур [1].

В предлагаемой работе речь пойдёт о гео-
морфосистемах, формирующихся в условиях вза-
имодействия (борьбы) ТП: 

1. Перешеек меандровой шпоры верхней 
(по долине) излучины р. Амур в пределах Корса-
ковских кривунов. Ширина его невелика – 1,2 км, 
и при закономерном смещении излучин врезаю-
щихся рек вниз по долинам [6] он давно бы был 
уничтожен русловыми процессами в ходе дви-
жения выше (по долине) лежащей типичной вре-
занной излучины. Но этого не происходит. И, по 

данным наших исследований [1], не произойдёт 
при сохранении состояний существующих тек-
тонических условий. Потому что именно на этом 
перешейке находится одна из зон (центров) мак-
симальных тектонических поднятий на Корса-
ковских кривунах. От неё в три стороны – на се-
веро-запад, юго-запад и юг – под действием ТП 
формируются уклоны земной поверхности. Эти 
обстоятельства служат основаниями устойчиво-
сти развития рассматриваемой геоморфосистемы. 

Предлагаемые варианты антропогенного 
вмешательства в строение и развитие этого участ-
ка долины р. Амур (вроде: прорыть поперёк пе-
решейка канал и поставить на нём плотину ГЭС) 
нарушат не только эту устойчивость, но и в со-
стоянии привести к катастрофическим явлениям 
сейсмотектонического происхождения, подобным 
Свободненскому сейсмооползню 19.11.1985 г. 
и грунтовой сейсмообвальной плотине поперёк 
Бурейского вдхр 12.12.2018 г., и – флювиального 
(в частности, в виде прорывов плотины и антро-
погенных наводнений после попусков воды на 
рр. Зея, Бурея и Амур в 2013 г.).
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2. Поворот р. Мая Алданская (в районе 
устья левого притока – р. Батомга) с южного 
направления течения на северное заметен и на 
мелкомасштабных картах. Нас более 40 лет зани-
мает вопрос: почему (под действием чего?) р. Мая 
резко меняет своё направление на обозначенном 
участке и размывает правый берег, сложенный 
скальными коренными породами, а не левый, 
сложенный легкоразмываемым аллювием в узле 
слияния с р. Батомга? Анализ внешних условий 
формирования долины р. Мая и сопредельных 
территорий, особенно тектонических и литологи-
ческих, позволяет установить формирование по-
воротного участка её долины под взаимодействи-
ем двух ТП: 1) вдоль левого борта современного 
субширотного участка долины р. Мая, преградив-
шего ей путь на юг, с относительным поднятием 
своего верхнего края; 2) вдоль правого коренно-
го борта субширотного участка долины р. Мая, с 
относительным опусканием своего нижнего края, 
притягивающего её к коренному правому берегу, 
буквально «затягивающего» под него. 

3. Участок долины р. Тура в районе гор. 
Тюмень. На левом её борту – пойма шириной пер-
вые километры. Однако река размывает не пойму 
(лишь затапливает её в половодье), а правый ко-
ренной берег, сложенный скальными породами. 
Никаких внутренних условий для такого соотно-
шения нет, да и большинства внешних – тех же 
климатических – тоже. Более того, при высоких 
уровнях стояния воды река более последовательно 
тяготеет к правому коренному берегу (крутизной 
до 20–30°). Такое положение и развитие русла (и 
долины в целом) в состоянии обеспечить только 
ТП. По строению поперечного профиля долины р. 
Тура заметно действие на левом борту долины – 
в пределах поймы – перекоса с относительным 
поднятием верхнего края своего участка, оттес-
няющего р. Тура к правому берегу и препятству-
ющего размыву рекой своей собственной поймы 
на рассматриваемом участке. Взаимодействует с 
ним перекос правого коренного склона долины 
р. Тура – с относительным опусканием нижнего 
края своего участка, притягивающего её к корен-
ному правому берегу, как это отмечено выше для 
поворотного участка долины р. Мая. 

Взаимодействие ТП обеспечивает устойчи-
вость геоморфосистем долин р. Мая и р. Тура на 
исследуемых участках в виде минимальных го-
ризонтальных миграций русла, соответствующих 
скоростям размыва скальных пород, слагающих 
правые коренные берега изучаемых рек, или сопо-
ставимых с ними.

Полученные результаты показывают реаль-
ность устойчивого развития рельефа в условиях 
постоянного, чётко выраженного в строении и 
формировании рельефа, действия тектонических 
движений – в виде взаимодействия (борьбы) тек-
тонических перекосов земной поверхности. Их 
необходимо искать, находить, исследовать. Ре-
зультаты этих исследований в свою очередь сде-
лают экологические условия (не только человека) 
как минимум более определёнными, как макси-
мум – комфортными.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гусев М.Н., Ликутов Е.Ю.Особенности фор-

мирования врезанных излучин в верхнем те-
чении р. Амур // Геоморфология. 1990. № 4. 
С. 63–71. 

2. Ликутов Е.Ю. Особенности строения и зако-
номерности формирования долин малых рек 
центральной части междуречья Зеи и Селемд-
жи / АмурКНИИ ДВО РАН. Благовещенск, 
1993. 230 с. Деп. в ВИНИТИ 04.03.93, № 531-
В93.

3. Ликутов Е.Ю. Проявление действия тектони-
ческих перекосов земной поверхности в стро-
ении рельефа долин рек различных порядков // 
Гидрология и геоморфология речных систем: 
материалы и тезисы науч. конф. Иркутск: ИГ 
СО РАН, 1997. С. 55–56.

4. Ликутов Е.Ю. Геоморфологический очерк  
южного макросклона Станового хребта // Ге-
оморфология. 2003. № 4. С. 72–87.

5. Ликутов Е.Ю. Действие тектонических пере-
косов земной поверхности – один из основных 
механизмов формирования речных долин. 
Проблемы их выявления и исследований // 
Трёшниковские чтения–2021: Современная 
географическая картина мира и технологии 
географического образования: материалы все-
рос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. / 
под. ред. И.Н.Тимошиной, Е.Ю. Анисимовой, 
Е.А. Артемьевой и др. Ульяновск: УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова, 2021. С. 225–227. 

6. Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в её бас-
сейне. М.: АН СССР, 1955. 346 с. 

REFERENCES:
1. Gusev M.N., Likutov E.Yu. Features of the 

formation of embedded bends in the upper reaches 
of the Amur River. Geomorfologiya, 1990, no. 4, 
pp. 63–71. (In Russ.). 

2. Likutov E.Yu. Osobennosti stroeniya i zakono-
mernosti formirovaniya dolin malykh rek tsen-
tral’noi chasti mezhdurech’ya Zei i Selemdzhi 
(Features of the structure and patterns of forma-



53

Поступила в редакцию 27.04.2024
Принята к публикации 17.09.2024

AREAS OF THE EARTH SURFACE TECTONIC DISTORTIONS INTERACTION 
(STRUGGLE) – GEOMORPHOSYSTEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

E.Yu. Likutov

The author continues the studies of the earth surface tectonic distortions relief-forming activity – tectonic move-
ments of an independent type by t he example of the so called “krivuns” (embedded bends of a special sub-type), in par-
ticular – Korsakov bends on the Amur River, the May Aldanskaya River turning section (near the mouth of the Batomga 
River), and the Tura River valley in the mountainous area. In Tyumen it is found and considered the river valleys geomor-
phosystems steady development in the areas of interaction (struggle) of tectonic distortions.

Keywords: tectonic distortions of the Earth surface, interaction, geomorphosystems of river valleys, fl oodplain, 
root slope.

Reference: Likutov E.Yu. Areas of the earth surface tectonic distortions interaction (struggle) – geomorphosystems 
of sustainable development. Regional’nye problemy, 2024, vol. 27, no. 3, pp. 51–53. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-
9593-2024-27-3-51-53.

tion of the valleys of small rivers in the central 
part of the interfluve of the Zeya and Selem-
dzhi)  / AmurKNII FEB RAS. Blagoveshchensk, 
1993. 230 p. Dept. in VINITI 04.03.93, no. 531–
B93. (In Russ.).

3. Likutov E.Yu. Manifestation of the action of tec-
tonic distortions of the Earth’s surface in the re-
lief structure of river valleys of various orders, in 
Gidrologiya i geomorfologiya rechnykh sistem 
(Hydrology and geomorphology of river systems: 
Materials and abstracts of the scientific confer-
ence.) Irkutsk: IG SB RAS, 1997. P. 55–56. (In 
Russ.).

4. Likutov E.Yu. Geomorphological sketch of the 
southern macroscline of the Stanovoi Ridge. Geo-
morfologiya, 2003, no. 4, pp. 72–87. (In Russ.).

5. Likutov E.Yu. The effect of tectonic distortions of 
the earth’s surface is one of the main mechanisms 
for the formation of river valleys. Problems of 
their identification and research, in Treshnikovskie 
chteniya–2021: Sovremennaya geograficheska-
ya kartina mira i tekhnologii geograficheskogo 
obrazovaniya (Treshnikov readings–2021: Mod-
ern geographical picture of the world and tech-
nologies of geographical education: materials of 
the All-Russian scientific and practical confer-
ence with international the plot.), I.N.Timoshi-
na, E.Yu. Anisimova, E.A. Artemyeva et al. eds. 
Ulyanovsk: UlSPU named after I.N. Ulyanov, 
2021, pp. 225–227. (In Russ.).

6. Makkaveyev N.I. Ruslo reki i eroziya v ee bas-
seine (The riverbed and erosion in its basin). 
Moscow: USSR Academy of Sciences, 1955. 
346 p. (In Russ.).



54

Научная статья

©

ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ

Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 54–57. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2024-27-3-54-57.

УДК 550.8.052(571.621)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ И ГАЗОНОСНОСТИ 
ГРАБЕНОВ ИЛАНЬ-ИТУНСКОЙ ВЕТВИ ТАН-ЛУ 

НА ПРИМЕРЕ ФАНЖЕН-БИРОФЕЛЬДСКОГО ЗВЕНА

Е.П. Развозжаева
Институт тектоники и геофизики ДВО РАН им. Ю.А. Косыгина,

ул. Ким-Ю-Чена 65, г. Хабаровск, 680000,
e-mail: rep@itig.as.khb.ru, https://orcid.org/0000-0001-9626-7655

Рассмотрены закономерности строения и газоносности Илань-Итунской ветви зоны разломов Тан-Лу 
на примере грабенов Фанжен-Бирофельдского звена. В их строении много общего, поскольку они образовались 
в единой геодинамической обстановке. Тем не менее, каждая структура имеет индивидуальные особенности. 

Ключевые слова: грабен, сейсмический разрез, разломы, газоносность, Тан-Лу.

Образец цитирования: Развозжаева Е.П. Закономерности строения и газоносности грабенов Илань-
Итунской ветви Тан-Лу на примере Фанжен-Бирофельдского звена // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. 
С. 54–57. DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-3-54-57.

Развозжаева Е.П., 2024

В 2010–2011 гг. частной фирмой были про-
ведены профильные сейсморазведочные работы 
на площади Преображеновско-Бирофельдского и 
Самаро-Дитурского грабенов с целью уточнения 
геологического строения и выявления перспек-
тивных на углеводороды (УВ) объектов. Было 
отработано 18 профилей длиной более 410 км. 
В настоящее время эти материалы стали доступ-
ны и появилась возможность их проанализиро-
вать. Перечисленная группа грабенов относится к 
Лобэй-Бирофельдской подзоне Западной тектони-
ческой зоны, ограничивающей Среднеамурский 
осадочный бассейн (СОБ) с северо-запада [1]. 
Одновременно они являются продолжением на 
северо-восток Илань-Итунской ветви разломной 
зоны Тан-Лу. Ближайшими к российской террито-
рии грабеновыми структурами являются Танью-
ань и Фанжен (рис._схема). Оба грабена являются 
промышленно газоносными [2 и др.]. Сравнение 
строения грабенов Лобей-Бирофельдской группы 
с газоносными структурами Китая представляет 
интерес для оценки перспектив их газоносности.

Строение грабенов в сдвиговой зоне Тан-Лу 
определяется разломной тектоникой. Главное зна-
чение имеют краевые сбросо-сдвиги северо-вос-
точного простирания. Они определяют структуру 
односторонних грабенов, в которых юго-восточ-
ный борт разломный, а северо-западный может 
быть пологим или разломным, но с меньшей ам-
плитудой смещения (рис.). Другой характерной 
чертой является чередование погружений и под-
нятий как по простиранию, так и вкрест прости-
рания грабенов. В широких сегментах грабенов 
параллельно граничному разлому формируется 
центральное поднятие (рис._ разрез Д).

В результате проведенных сейсморазведоч-
ных работ были изучены Бирофельдский грабен 
(БГ), в меньшей степени Дитурский и Преобра-
женовский. Выделено 5 сейсмокомплексов (СК), 
верхние два увязаны по скважине 1/3-ОК с мио-
ценовыми и олигоценовыми отложениями (рис._ 
разрезы А-В). Предполагается, что СК-3 и 4 соот-
ветствуют эоценовым отложениям, а СК-5 – верх-
немеловым. Однако, по аналогии с соседними 
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Рис. Схема Фанжен-Бирофельдского звена Илань-Итунской ветви Тан-Лу, построенная по 
материалам [1-3]. Поперечные сейсмостратиграфические разрезы грабенов: А – Бирофельдского, 

Б – Дитурского, В – Дитурского и Преображеновского (во временном масштабе), построенные 
по материалам сейсморазведочного отчета 2011 г.; Г, Д – разрезы через грабен Таньюань 
(в глубинном масштабе), Е, Ж – Фанжен (во временном масштабе), построенные по [2]. 

Линии разрезов показаны на схеме
1 – контуры грабенов и их буквенное обозначение (буквы в кружках): Б – Бирофельдский, Д – Дитур-
ский, П – Преображеновский, Т – Таньюань, Ф – Фанжен; 2 – Скважины: а – опорно-картировочная, 
б – с промышленной газоносностью; Разломы (сбросы): а – основные, б – второстепенные; 4 – на-
правление движения в Илань-Итунской ветви Тан-Лу; 5 – сейсмокомплексы и их стратиграфическая 
привязка. Свиты: br – бирофельдская, cr – чернореченская, формации: f – Фуцзинь, b – Баоцюаньлин, 
d – Даляньхэ, x – Синанчунь, w – Уюнь 
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китайскими структурами, можно предположить 
эоцен-палеоценовый возраст СК-5 (рис._разре-
зы). Надо отметить, что за пределами Бирофельд-
ского грабена стратиграфическая привязка СК 
носит предварительный характер, поскольку отра-
жающие горизонты часто невыдержанны, разрез 
изобилует разломами и угловыми несогласиями, 
резко меняется мощность отдельных СК.

Важным фактором для образования УВ яв-
ляется мощность осадочного чехла, влияющая на 
катагенетическую зрелость осадков. По сравне-
нию с грабенами Фанжен и Таньюань, где мощ-
ность осадочного комплекса достигает в погруже-
ниях 5 км, грабены Лобэй-Бирофельдской группы 
имеют мощности (рис._разрезы А-В): в БГ 2,5 км, 
в Дитурском 3 км, в Преображеновском предпола-
гается около 4 км.

Известно, что для осадочного чехла разлом-
ных структур характерна вертикальная циклич-
ность. Снизу грубообломочные породы сменя-
ются угленосными тонкообломочными, затем 
озерными фациями, потом снова угленосными и 
завершают цикл вновь грубообломочные слои. 
Аргиллиты озерной фации считаются материн-
скими. Для грабена Таньюань материнскими по-
родами являются преимущественно эоценовые 
формации [3]. Коллекторы также приурочены к 
эоценовым отложениям, представленным кону-
сами выноса, дельтовыми и пляжными фациями. 
Покрышками являются олигоценовые озерные от-
ложения. В БГ скважиной 1/3-ОК вскрыто 600 м 
эоценовых отложений. Можно предполагать, что 
в более чем километровой невскрытой толще ма-
теринские породы присутствуют, не говоря уже о 
более глубоких грабенах. 

Относительно локальных структур, пер-
спективных для аккумуляции УВ, известно, что, 
как правило, продуктивные пласты приурочены к 
поднятиям. В грабене Таньюань 3 из 4-х газовых 

Fig. The scheme of the Fangzheng – Birofeld link of the Yilan-Itong segment of the Tan-Lu, based 
on materials [1-3]. Transverse seismostratigraphic sections of grabens: A – Birofeldsky, Б – Ditursky, 

B – Ditursky and Preobrazhenovsky (on a time scale), based on the materials of the 2011 seismic 
survey report; Г, Д – sections through the Tangyuan graben (on a deep scale), E, Ж – Fangzheng 

(on a time scale), based on [2]. The lines are shown in the scheme
1 – graben contours and their letter designation (letters in circles): B – Birofeldsky, D – Ditursky, P – Preo-
brazhenovsky, T – Tangyuan, F – Fangzheng; 2 – Wells: a –mapping, b – with industrial gas content; Normal 
faults: a – main, b – secondary; 4 – the direction of movement in the Yilan-Itong segment of the Tan-Lu; 5 – 
seismic sequence and their stratigraphic reference. Formations: br – Birofeldskaya, cr – Chernorechenskaya, 
formations: f – Fujin, b – Baoquanling, d – Dalianhe, x – Xinanchun, w – Wuyun

месторождений расположены в центральном под-
нятии (рис._разрез Д) [3]. Ограничениями лову-
шек часто служат разломы или несогласия (рис._
разрез Д, скв. Tang C2).
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REGULARITIES OF THE STRUCTURE AND GAS CONTENT 
OF GRABENS OF THE ILAN-ITUN BRANCH OF THE TAN-LU 

ON THE EXAMPLE OF THE FANGZHENG-BIROFELD SEGMENT

E.P. Razvozzhaeva

The regularities of the structure and gas content of the Yilan-Itong segment of the Tan-Lu Fault Zone are 
considered on the example of grabens of the Fangzheng – Birofeld link. Their structure has a lot in common, since they 
were formed in a single geodynamic environment. However, each structure has its own individual characteristics.
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Рассмотрено влияние катастрофических пожаров 1998 г. на содержание нитратов в воде таежных 
рек. Показано длительное их поступление в речную сеть. 
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В Хабаровском крае лесные пожары возни-
кают почти ежегодно весной и осенью. Катастро-
фическими были в 1954, 1976 и 1998 гг., самый 
крупный – в 1998 г., когда возникло 1378 очагов на 
площади более 2,0 млн. га. 

Как стихийное бедствие лесные пожары 
оказывают большое влияние на состояние атмос-
феры, увеличивая в ней количество окислов азота. 
Поэтому с осадками, выпадающими при задым-
лении воздуха, в реки поступает большое количе-
ство нитратов. Выносятся эти вещества и из обу-
гленной древесины и золы при их выщелачивании 
дождевыми и талыми снеговыми водами. 

Исследования проводили в период откры-
того русла на реках бассейна р. Гобилли (правый 
приток р. Анюй), где в 1998 г. от огня пострадали 
187 тыс. га леса, на трех участках: I – «фоновый», 
который не был охвачен огнем; II – пройден вер-
ховыми и III – валежными пожарами. Пробы реч-
ных вод в 1999–2014 гг. отбирали 4–6 раз в год, в 
2020–2023 гг. – 1 раз в год. Содержание нитратно-
го азота определяли по [2] в ЦКП при ИВЭП ДВО 
РАН, г. Хабаровск. 

Основная масса продуктов горения, образо-
вавшихся в результате пожаров, поступила в воды 
рек с дождевым стоком осенью 1998 г. и с талы-
ми снеговыми водами весной 1999 г. за счет вы-
мывания из золы. Снежный покров в районе лес-
ных пожаров обычно содержит больше нитратов, 
чем осадки [1]. В октябре 2004 г. пожары в ЕАО 
и Амурской области обусловили повышенное со-
держание нитратного азота до 1,16 мг N/л в снеж-
ном покрове юга Хабаровского края [6]. 

Атмосферным переносом обусловлено по-
вышенное содержание нитратов в воде исследо-
ванных рек в период мониторинга – в 4 раза выше, 
чем в воде рек восточного склона Сихотэ-Алиня 
[3], и в 1,7 раза в 2004–2005 гг., чем в 1999–2000 гг. 
В 2020–2023 гг. содержание отмечалось в преде-
лах 0,25–0,45 мг N/л, в среднем составило 0,35 мг 
N/л. 

После пожаров в химическом составе воды 
рек, дренирующих гари, происходят изменения, 
вызванные появлением золы и обугленной дре-
весины. Известно [4], что при верховом пожаре 
сгорает хвоя, листья и др., стволы деревьев обуг-
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ливаются, а при валежном пожаре растительность 
сгорает до подстилающих пород. 

В воде рек II участка, по сравнению с фоно-
вым участком, в первые пять постпожарных лет 
содержание солей было выше за счет небольшого 
увеличения концентраций нитратного азота. 

Верховые пожары вызывают увеличение 
содержания нитратов в воде таежных рек. Макси-
мальное за мониторинг содержание (1,8 мг N/л) 
было в ноябре 2003 г. Среднегодовая его концен-
трация в 2003 г. также была наибольшей, в 1,5 раза 
более высокой, чем в первый год наблюдений. 

Существует несколько источников посту-
пления нитратов в воды рек после пожаров. В 
основном это NO2, который с атмосферными 
осадками в виде азотной кислоты поступает на 
поверхность водосбора, где нейтрализуется золой. 
Поэтому содержание нитратов в воде исследуе-
мых рек выше, чем в воде рек «фонового» участ-
ка. Об атмосферном переносе свидетельствует их 
динамика в воде р. Куптурку, где в 1999–2002 гг. 
среднегодовое содержание нитратов было ниже 
0,53 мг N/л, а то после интенсивных пожаров 
2003 г. возросло в 1,7 раза. 

Наименьшие концентрации нитратов и сгла-
живание различий в содержании между участками 
отмечались в 2009–2011 гг., которые характеризо-
вались повышенным увлажнением водосборов. 

В 2020–2023 гг. содержание нитратного 
азота варьировало в широком диапазоне (0,13–
0,34 мг N/л), в среднем составляло 0,22 мг N/л.

Кривые сезонного распределения содержа-
ния нитратов в воде рек имеют схожий характер. В 
многолетнем аспекте выделяется первый постпо-
жарный год. Ход кривых сезонного распределения 
концентраций нитратов в 1999 г. во всех водотоках 
был одинаков – максимальная концентрация (до 
1,3 мг N/л) была в сентябре, наименьшая – перед 
ледоставом [5]. В последующие годы ход кривой 
изменился – наибольшие значения стали отме-
чаться в мае.

Концентрация нитратов в воде рек III участ-
ка в течение мониторинга, кроме 2000 г., была 
ниже, чем в реках II участка. Значительные раз-
личия содержания между участками отмечались в 
2002–2005 и 2013–2014 гг. при высоких концен-
трациях нитратов в воде рек II участка, что могло 
быть вызвано ландшафтными особенностями во-
досборов.

Многолетняя динамика содержания нитрат-
ного азота в воде рек III участка характеризуется 
максимальной (до 1,3 мг N/л) концентрацией в 

первый постпожарный год, последующим сни-
жением до 0,53 мг N/л в 2000 и 2002 гг. и повы-
шением из-за лесных пожаров в 2003 г. В течение 
2004–2012 гг. содержание нитратов постепенно 
снижалось. В 2020–2023 гг. его содержание из-
менялось в узких пределах (0,29–0,34 мг N/л), в 
среднем составляло 0,32 мг N/л.

Проведенные исследования свидетельству-
ют о длительном выносе нитратного азота с гарей, 
большом влиянии атмосферного переноса из дру-
гих охваченных пожарами районов Приамурья на 
химический состав вод таежных рек. Максималь-
ные концентрации нитратного азота отмечаются 
в воде рек, дренирующих пирогенно измененные 
верховыми пожарами водосборы. 
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OF PYROGENICALLY ALTERED WATERSHEDS OF TAIGA RIVERS
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It is considered the infl uence of catastrophic fi res on nitrates content in taiga rivers water in 1998. Their long-
term fl ow into the river network is shown by the authors.
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В работе рассмотрена и проанализирована структура естественных ландшафтов города Хабаровска 
на уровне типов местности. В пределах города на основе геолого-геоморфологических различий выделено 8 ти-
пов местности, характеризующихся различной антропогенной нагрузкой. Для оценки структуры естествен-
ных ландшафтов и антропогенной нагрузки составлена карта городских ландшафтных комплексов в масштабе 
1:10 000.
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Хабаровск является крупнейшим городом 
Российского Дальнего Востока. Его площадь со-
ставляет 388 тыс. км2, население – 617 тыс. чело-
век (1.01.2023 г.). С позиций ландшафтоведения 
он представляет собой городской ландшафт как 
активную, исторически сложившуюся ландшафт-
но-техногенную систему, в которой природные 
компоненты и техногенные объекты города на-
ходятся во взаимодействии друг с другом [4]. В 
качестве низшего природного таксона в данном 
исследовании принят тип местности – морфоло-
гическая часть ландшафта, характеризующаяся 
особым сочетанием его основных урочищ, фор-
мируемая прежде всего геолого-геоморфологиче-
скими условиями [3, 5]. 

Для оценки структуры естественных ланд-
шафтов и антропогенной нагрузки использовалась 
разработанная для города карта городских ланд-
шафтных комплексов (ГЛК) в масштабе 1:10 000. 
Для установления границ типов местности как 
естественной основы ГЛК учитывалась информа-
ция с топографических и геологических карт, дан-

ные дистанционного зондирования Земли высо-
кого пространственного разрешения, материалы 
полевых исследований и литературные данные [1, 
2]. В результате было выделено 8 типов местности 
(табл.) на основе характеристик подтипов рельефа 
и геологического строения территории. В данной 
работе поставлена цель – провести анализ струк-
туры типов местности как естественной основы 
городской среды.

Город состоит из трех частей – правобереж-
ной и левобережной, а также водной поверхности 
реки Амур. Правобережная часть города – это 
сильно измененная территория. Здесь полностью 
отсутствует коренная растительность, типы мест-
ности характеризуются ярко выраженной эрози-
онной расчлененностью; наличие ручьев, оврагов 
и лощин обусловлено особенностями геологиче-
ского строения. Так, холмисто-увалистая и по-
логоволнистая равнины наиболее подвержены 
оврагообразованию (в границах Воронежских, 
Львовских, Хабаровских и Краснореченских вы-
сот), коэффициент овражно-балочного расчлене-
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Таблица
Структура типов местностей в пределах административных районов города Хабаровска

Table 
Structure of locality types within the administrative districts of Khabarovsk

Административные рай-
оны города

Типы местности,%

1* 2 3 4 5 6 7 8 Итого

Железнодорожный 14,4 45,8 34,1 2,8 2,9 100

Индустриальный 6,0 2,9 7,0 42,1 33,2 4,7 4,1 100

Кировский 88,3 11,7 100

Краснофлотский 6,0 48,8 18,1 15,9 5,5 3,2 2,5 100

Центральный 90,7 1,5 7,8 100

Примечание: 1* – типы местности, названия см. ниже по тексту

ния этих территорий составляет 2–3,7 км/км2 [2].
Далее представлена структура типов мест-

ности и их характеристика.
1. Денудационные подгорные полого-ува-

листые (абс. высоты 100–160 м) поверхности, 
переходящие к югу в холмисто-увалистые, с ов-
ражно-балочной сетью с широкими, часто забо-
лоченными днищами, на пермских и триасовых 
отложениях (песчаники, алевролиты, туфы, гли-
нистые сланцы), покровных глинах и суглинках. 
Этот тип местности расположен полностью в 
Краснофлотском районе (6% от района и 1,1% от 
города). Он является мало измененным: 49% за-
нимают ГЛК с лесными сообществами, доля са-
дово-огородных ГЛК составляет примерно 10%, 
лишь 2,3% – селитебные.

2. Денудационно-эрозионные мелкосопоч-
ные (абс. высоты 100–180 м) поверхности с V-об-
разными оврагами, эрозионными уступами на па-
леогеновых отложениях (галечники, щебнистые 
пески, пески, алевриты, глины, углистые глины), с 
выходами каменноугольно-пермских пород (крем-
нистые сланцы). Занимают всего 1% от террито-
рии города. Представлены на самом юге города в 
Индустриальном районе (6% площади Хабаров-
ска). Степень измененности его невелика – 57,9% 
территории этого района занимают условно-при-
родные (лесные ГЛК), 17,8% под садово-огород-
ными ГЛК, 17,1% – малоэтажной застройкой. 

3. Денудационно-аккумулятивные холми-
сто-увалистые (абс. высоты 100–160 м) поверх-
ности на элювиальных и озерно-аллювиальных 
отложениях (глины, суглинки, пески, часто со 
щебнем и дресвой), рассеченные V-образными до-

линами ручьев и распадков. Этот тип местности 
представлен во всех административных районах, 
но самые большие площади занимает в Централь-
ном (90,7%), Кировском (88,3%) и Краснофлот-
ском (48,8%). Для него характерна наибольшая 
степень трансформации. Жилая застройка зани-
мает 52,6%, 22,7% – под техногенными ГЛК. 

4. Денудационно-аккумулятивные слабоу-
валистые (абс. высоты 70–100 м) поверхности с 
балками и неглубокими оврагами, на озерно-ал-
лювиальных нижнечетвертичных отложениях 
(глины с линзами гравия и глинистых песков). 
Занимает 19,1% территории города. В пределах 
этого типа местности находятся три района, но 
в большей степени Железнодорожный (45,8%) 
и Краснофлотский (18,1%) районы. В структуре 
ландшафтных комплексов преобладают техноген-
ные и техногенные-антропогенные ГЛК: промыш-
ленные (21,5%) и селитебные (26,5%). На условно 
природные зоны (мелколиственные вторичные 
леса) приходится 15,2%. 

5. Аккумулятивные пологонаклонные (абс. 
высоты 50–70 м) поверхности, с балочной сетью, 
часто слабо заболоченной, на аллювиальных сред-
нечетвертичных отложениях (глины, суглинки, 
пески, часто с гравием и галькой). Находится в 
границах Индустриального (42,1%), Железнодо-
рожного (34,1%) и Краснофлотского (15,9%) рай-
онов. Занимает 21,6% от площади города. При его 
значительной измененности, связанной с боль-
шой площадью селитебных ГЛК (33%), производ-
ственных (19,7%), необходимо отметить достаточ-
но высокую долю условно природных ГЛК: 20,8% 
занимают мелколиственные леса.
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6. Аккумулятивные плоские пологонаклон-
ные (абс. высоты 40–50 м) поверхности на аллю-
виальных верхнечетвертичных отложениях (гли-
ны, суглинки, пески, галька). Этот тип местности 
занимает 8,1% территории Хабаровска. Представ-
лен преимущественно в Индустриальном районе 
(33,2%), незначительно – в Железнодорожном и 
Краснофлотском. Можно отметить значительную 
степень преобразованности: 52,9% занято сели-
тебными ГЛК, 22,3% – промышленными. Невели-
ка доля условно природных: под ГЛК с мелколи-
ственными лесами 5,1% от площади данного типа 
местности.

7. Аккумулятивная пойма реки Амур на со-
временном речном аллювии (пески, глины). Са-
мый большой по площади тип местности в черте 
города (27,5%). Большая его часть расположена 
на левом берегу (25,4%). Правобережье вытяну-
то узкой полосой вдоль Амура, занимая площадь 
2,1%. Наименее всего подвержен антропогенному 
воздействию, особенно левобережная часть. Доля 
промышленных предприятий и жилой застрой-
ки здесь пока незначительна. Естественная рас-
тительность представлена в виде ивово-кустар-
никовых и лугово-болотных комплексов поймы 
р. Амур и занимает 80,4% от площади типа мест-
ности. Таким образом, этот тип местности можно 
отнести к числу слабо измененных.

8. Аккумулятивные поймы малых рек – 
притоков Амура на современном речном аллювии 
(глины, пески). Этот тип местности охватывает 
поймы рек Березовая, Черная Речка, Красная Реч-
ка. 60,8% этой территории занимают условно при-
родные ГЛК с древесно-кустарниковой вторичной 
растительностью. Остальные 39,2% приходятся 
на ГЛК сельскохозяйственные, селитебные и про-
мышленные.

Таким образом, на территории города вы-
делены 8 типов местностей, которые различают-
ся между собой природными условиями (прежде 
всего геолого-геоморфологическими), сочетанием 
ГЛК и степенью преобразованности. Разработан-
ные карты типов местности и ГЛК города Хаба-
ровска позволили произвести оценку природных 
ландшафтов и антропогенных преобразований. 
Установлено, что наименее освоенными являются 
пойменные и возвышенно-равнинные ландшафты 
города, что связано с особенностями гидрологиче-
ского режима.
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В настоящее время качество и комфорт-
ность среды проживания становятся важнейшим 
условием устойчивого развития городов. В совре-
менных реалиях одним из направлений развития 
административных центров субъектов, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, 
становится территориальное планирование, ос-
нованное на сбалансированном подходе к эконо-
мическому росту и социальному прогрессу при 
сохранении качества окружающей среды, что во 
многом определяется эффективностью использо-
вания городского пространства. 

По мнению И.Н. Ильиной, «…качество го-
родского пространства – «самый градостроитель-
ный» показатель, поскольку он характеризует ка-
чество пространственной структуры города, его 
планировочную организацию, ландшафтно-визу-
альный облик, благоустройство и насыщенность 
объектами обслуживания» [8, с. 73]. 

В последние годы в административных 
центрах субъектов, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, отмечается по-
вышенное внимание к развитию городских об-

щественных пространств и их озеленению: они 
приобрели статус многофункциональных терри-
торий, которые быстро трансформируются под 
заданные функции (отдых, социальное общение, 
торговля, туризм, образование, культура, спорт, 
креативная деятельность) и обеспечивают «шаго-
вую доступность» всех объектов и услуг для насе-
ления. Общественные пространства – это город-
ские территории, доступные для населения: к ним 
относятся парки, парковые зоны, скверы, сады, 
рощи, площади, набережные, бульвары, пешеход-
ное пространство вдоль городских автомагистра-
лей и дорог. Создание таких объектов в городах 
играет значимую роль в сложнейшем процессе 
трансформации административно-организацион-
ной, экологической, социальной и экономической, 
технологической сфер жизнедеятельности насе-
ления в условиях интенсивного развития урбани-
зации и, как следствие, повышения требований 
местного населения к качеству городской среды. 
Например, жители больших городов, согласно ре-
зультатам социального опроса посетителей пар-
ков, ценят прежде всего качество озеленения и 
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количество зеленых насаждений, на второе место 
ставят их уникальность, парковый дизайн и каче-
ство парковой инфраструктуры [7].

Многочисленные исследования урбанизи-
рованных территорий в России и за рубежом сви-
детельствуют об актуальности систематизации 
проблем создания общественных пространств, 
которые рассматриваются с точки зрения повы-
шения их роли в стратегическом планировании 
устойчивого социально-экономического развития 
городов с учетом экологических приоритетов и 
предпочтений местного населения.  

Цель работы – выделение и систематизация 
комплекса проблем создания общественных про-
странств, рассмотренных на примере городского 
округа «Город Хабаровск». 

Общественные пространства – важный 
инструмент градостроительного планирования. 
Вопросы ликвидации их дефицита, расширения 
спектра категорий объектов, ориентации на раз-
ные возрастные и профессиональные группы 
населения, повышения качества озеленения и 
модернизации инфраструктуры решаются на му-
ниципальном, а также региональном и федераль-
ном уровнях управления. Создание обществен-
ных пространств в городах играет значимую роль 
в сложном процессе трансформации всех сфер 
жизнедеятельности населения. Динамическое 
развитие урбанизированных территорий опреде-
ляет необходимость актуализации стратегий, что в 
свою очередь требует приведения ресурсов в соот-
ветствие с возникновением новых потребностей у 
населения и формированием индивидуального об-
раза будущего города [3].  

Стратегия развития озеленения городских 
общественных пространств направлена на созда-
ние системы взаимосвязанных объектов посред-
ством зелёных коридоров, в роли которых высту-
пает озеленение пойм малых рек, улиц, бульваров, 
набережных, дорожных развязок и др. Меропри-
ятия, обеспечивающие увеличение площади и 
уход за состоянием участков озеленения, – это 
инвестиции в здоровье, благополучие и качество 
жизни населения, а также в создание условий для 
отдыха, социальных взаимодействий и развитие 
экономики досуга. Озеленённые общественные 
пространства занимают значительные площади 
свободного городского пространства, служат од-
ним из важнейших компонентов, а также экологи-
ческим ресурсом для формирования устойчивого 
развития городов. Они могут внести существен-
ный вклад в формирование комфортной и безопас-
ной среды города, соответствующей современным 

стандартам благоустройства, лучшим образцам и 
примерам в градостроительстве [3, 5, 7, 9 и др.]. 

В современных исследованиях урбанизиро-
ванных территорий актуальной задачей является 
выделение и систематизация комплекса проблем, 
которые сегодня сдерживают создание и сохране-
ние общественных пространств в городах.

Хабаровск – административный центр Ха-
баровского края, в котором с момента его основа-
ния (1858 г.) и до настоящего времени уделяется 
большое внимание созданию, охране обществен-
ных пространств и их озеленению. К 165-летию 
поселения был сформирован богатый раститель-
ный фонд, появились квалифицированные специ-
алисты и сложились традиции озеленения. В по-
следние годы участие администрации городского 
округа при активной поддержке местных жителей 
в федеральном проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» стимулировало работы по 
благоустройству с разработкой современных ди-
зайн-проектов и повышением качества озеленения 
парковых пространств и скверов, а также внутри-
дворовых территорий. В мастер-плане Хабаров-
ска, представленном Президенту РФ В.В. Путину 
и утвержденном Правительством РФ в 2023 г., соз-
данию озеленённых общественных пространств 
города уделено пристальное внимание [16]. 

Экспертные исследования, основанные на 
проведении полевых и инвентаризационных ис-
следований [10, 11], а также анализе фондовых 
материалов Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН, нормативно-правовых доку-
ментов [13–15], Генерального плана городского 
округа «Город Хабаровск» [4], публикаций в Рос-
сии [1–3, 6–12 и др.] и за рубежом [5, 17 и др.] 
позволили выделить 5 групп проблем, определя-
ющих современное состояние городских обще-
ственных пространств (табл.). 

Таким образом, первый опыт систематиза-
ции современных проблем создания обществен-
ных пространств на примере городского округа 
«Город Хабаровск» с учетом административно-ор-
ганизационных, экологических, экономических, 
социальных, технологических факторов позволил 
привлечь внимание к необходимости повышения 
эффективности взаимодействия представителей 
государственных, муниципальных, обществен-
ных, научно-производственных организаций, биз-
нес-структур, местного сообщества для стратеги-
ческого планирования административного центра 
Хабаровского края. На практике при выработке 
путей решения проблем, возникающих при фор-
мировании системы общественных пространств, 
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Таблица
Систематизация проблем, определяющих современное состояние городских общественных пространств

Table
Systematization of problems determining the current urban public spaces state  

Группы 
проблем Виды проблем  

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-о
рг

ан
из

а-
ци

он
ны

е

- Неравномерное распределение общественных пространств в пределах городской черты;
- необходимость совершенствования моделей организации городского пространства;
- отсутствие компактных мультифункциональных озеленённых общественных пространств;
- преобладание незначительных по размерам озеленённых объектов;
- отсутствие единого органа управления при администрации городского округа;
- незначительная активность гражданского сообщества;
- необходимость актуализации нормативно-правового обеспечения;
- отсутствие штата квалифицированных специалистов (инициатива представителей муниципально-
го управления, ландшафтные архитекторы, садовники, дендрологи и др.);
- низкая транспортная доступность и отсутствие парковок;
- сезонность посещения;
- низкий уровень информирования населения об услугах и объектах;
- необходимость актуализации Генплана городского округа; 
- отсутствие стратегии развития озеленения общественных пространств и увязка ее с другими стра-
тегиями городского планирования.

Э
ко

ло
ги

че
ск

ие

- Неблагоприятная экологическая ситуация в городе;
- значительная трансформация природных ландшафтов;
- начальный этап формирования культурных ландшафтов;
- снижение ландшафтного и биологического разнообразия;
- незначительное число «уголков дикой природы» с дальневосточным колоритом;
- сокращение площади озеленения в пределах общественных пространств;
- отсутствие мониторинга озеленённых объектов;
- замена дальневосточных видов на широкое использование интродуцированных  
  инорайонных видов;
- слабое развитие зелёных связей между общественными пространствами и зелеными объектами 
пригородной зоны, необходимых для формирования экологического каркаса города;
- низкое качество озеленения;
- отсутствие учебно-экологических центров;
- отсутствие дендрологических коллекций аборигенов и семенного фонда;
- низкий уровень экологической культуры горожан.

Э
ко

но
ми

че
ск

ие

- Низкая привлекательность из-за несоответствия предлагаемых услуг потребностям горожан; 
- отсутствие условий для развития экономики досуга; 
- краткосрочные горизонты экономического планирования;
- отсутствие долгосрочных инвестиций; 
- финансовая ограниченность муниципальных бюджетов, отсутствие частных инвестиций;     
- реализация низкобюджетных проектов; 
- низкий уровень маркетинговых исследований;
- финансовые ограничения, не позволяющие обеспечить уход за зелёными насаждениями;  
- низкий уровень развития городского туризма.

С
оц

иа
ль

ны
е

- Необходимость повышения качества жизни горожан;
- низкая степень развития городского уклада;
- недостаток площадок для социального общения; 
- отсутствие площадок для развития креативной деятельности; 
- отсутствие благоустроенных озеленённых общественных пространств в шаговой доступности; 
- ограниченное число объектов, ориентированных на активное население, молодежь, семейный от-
дых;
- низкая активность горожан в выборе приоритетных проектов благоустройства путем открытого 
рейтингового голосования;
- низкий уровень развития волонтерского движения.

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е - Сохранение традиций и индивидуальности градостроения;

- единичное использование ГИС-технологий для сохранения зелёного фонда;
- низкое качество благоустройства и отсутствие современного дизайна;
- дефицит крупномерных саженцев; 
- отсутствие контейнерного озеленения;
- нехватка декоративных кустарников аборигенной флоры;
- незначительная производительность городского питомника;
- отсутствие проведения систематических агротехнических мероприятий;
- не оборудованы всесезонные площадки для коворкинга и креативных видов деятельности.
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необходимо проводить не отдельные, а комплекс-
ные оптимизационные мероприятия. 

Назрела необходимость разработки кон-
цепции создания системы общественных про-
странств в административных центрах субъектов, 
входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа, – формирования индивидуальных 
образов будущего городов – с учетом ориентации 
на решение про блем, выявленных в проведенном 
исследовании.  

ЛИТЕРАТУРА:
1. Артемова О.В., Логачева Н.М., Савченко А.Н. 

Гармонизация пространства промышленного 
города: социальные ориентиры // Экономика 
региона. 2021. Т. 17, вып. 2. С. 538–551. DOI: 
10.17059/ekon.reg.2021-2-13.

2. Бенуж А.А., Мочалов И.В., Мочалова Т.С. 
Как измерить экономические выгоды от об-
щественных пространств и парков // Недви-
жимость: экономика, управление. 2019. № 1. 
С. 62–72. 

3. Бочко В.С., Захарчук Е.А. Индивидуализация 
стратегий развития городов. На примере Ека-
теринбурга и Бирмингема // Экономика регио-
на. 2020. Т. 16, вып. 2. С. 391–405. DOI: http://
doi.org/10.17059/2020-2-5.

4. Внесение изменений в Генеральный план го-
родского округа «Город Хабаровск». Поло-
жение о территориальном планировании ге-
нерального плана городского округа «Город 
Хабаровск». М., 2022. URL: https://khv27.ru/
about/plan/ (дата обращения: 12.04.2024).

5. Городские зеленые зоны: краткое руководство 
к действию. Всемирная организация здраво-
охранения, Европейское региональное бюро. 
2017. 24 с. URL: https://www.who.int/europe/ru/
publications/i/item/9789289052498 (дата обра-
щения: 09.04.2024).

6. Долгосрочная целевая программа «Развитие 
озеленения территории города Хабаровска на 
2012–2020 гг.» / Г.Ю. Морозова, Г.А. Лаптиёв, 
В.В. Иванова, Т.И. Кислова. Хабаровск: Хаба-
ровские вести, 2012. 33 с.

7. Зеленый Новосибирск. Концепция развития 
озелененных общественных пространств об-
щегородского значения. Новосибирск: Вояж, 
2017. 129 с.

8. Ильина И.Н. Качество городской среды как 
фактор устойчивого развития муниципальных 
образований // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2015. № 5. С. 69–82. 

9. Исаченко Г.А., Исаченко Т.Е. Роль особо ох-

раняемых природных территорий в формиро-
вании культурных ландшафтов Санкт-Петер-
бурга // Наследие и современность. 2020. Т. 3, 
№ 4. С. 34–51. DOI: 10.52883/2619-0214-2020-
3-4-55-72.

10. Кочуров Б.И., Хазиахметова Ю.А., Ивашкина 
И.В., Сукманова Е.А. Ландшафтный подход 
в градостроительном проектировании // Юг 
России: экология, развитие. 2018. Т. 13, № 3. 
С. 71–82. DOI: 10.24411/1816-1863-2018-1307.  

11. Морозова Г.Ю. Особо охраняемые природные 
территории города Хабаровска / Г.Ю. Морозо-
ва, И.Д. Дебелая, И.Г. Дубянская. Хабаровск: 
Хабаровские вести, 2021. 166 с.

12. Морозова Г.Ю., Дебелая И.Д. Охрана зеленого 
фонда Хабаровска с использованием совре-
менных информационных технологий // Гео-
дезия и картография. 2018. Т. 79, № 1. С. 52–
61. DOI: 10.22389/0016-7126-2018-93-1-52-61. 

13. Об утверждении муниципальной программы 
городского округа «Город Хабаровск» «Улуч-
шение экологического состояния городско-
го округа «Город Хабаровск» на 2021-2025 
годы». Постановление администрации г. Ха-
баровска от 29 августа 2018 г. № 3020. URL: 
https://khv27.ru/administration/structural-units/
ecology/munitsipalnaya-programma/ (дата обра-
щения: 21.02.2024).

14. Правила благоустройства территории город-
ского округа «Город Хабаровск». Решение 
хабаровской городской думы от 17.10.2017 г. 
№ 677 // Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/465347221 (дата 
обращения: 22.03.2024). 

15. Реестр общественных территорий городского 
округа «Город Хабаровск». URL: https://khv27.
ru/projects/territorialnoe-obshchestvennoe-
samoupravlenie/proekty-tos-/index.php/index.
php?ELEMENT_ID=101593 (дата обращения: 
09.04.2024).

16. Совещание по развитию дальневосточных го-
родов 11 сентября 2023 г., Приморский край, 
остров Русский // Президент России. URL: 
http://special.kremlin.ru/catalog/keywords/86/
events/72250 (дата обращения: 05.12.2023).

17. CABE Open space strategies: best practice guid-
ance. London: Commission for Architecture and 
the Built Environment, 2009. URL: https://www.
designcouncil.org.uk/fileadmin/uploads/dc/Doc-
uments/open-space-strategies.pdf (дата обраще-
ния: 23.03.2024).



69

REFERENCES:
1. Artemova O.V., Logacheva N.M., Savchenko 

A.N. Harmonisation of Space in an Industrial 
City: Social Guidelines. Ekonomika regiona, 
2021, vol. 17, no. 2, pp. 538–551. (In Russ.). 
DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-2-13.

2. Benuzh A.A., Mochalov I.V., Mochalova T.S. 
How to measure the economic benefits of public 
spaces and parks. Nedvizhimost’: ekonomika, 
upravlenie, 2019, no. 1, pp. 62–72. (In Russ.).

3. Bochko V.S., Zaharchuk E.A. Individualization 
of City Development Strategies: Case of 
Ekaterinburg and Birmingham). Ekonomika 
regiona, 2020, vol. 16, no. 2, pp. 391–405. (In 
Russ.). DOI: http://doi.org/10.17059/2020-2-5.

4. Vnesenie izmenenii v General’nyi plan 
gorodskogo okruga «Gorod Khabarovsk». 
Polozhenie o territorial’nom planirovanii 
general’nogo plana gorodskogo okruga «Gorod 
Khabarovsk» (Amendments to the General Plan of 
the Khabarovsk City Urban District. Regulations 
on territorial planning of the general plan of 
the city district «Khabarovsk City»). Moscow, 
2022. Available at: https://khv27.ru/about/plan/ 
(accessed: 12.04.2024). (In Russ.).

5. Gorodskie zelenye zony: kratkoe rukovodstvo 
k deistviyu. Vsemirnaya organizatsiya 
zdravookhraneniya, Evropeiskoe regional’noe 
byuro (Urban Green areas: a quick guide to 
action. World Health Organization, Regional 
Office for Europe). 2017. 24 p. Available at: 
https://www.who.int/europe/ru/publications/i/
item/9789289052498 (accessed: 09.04.2024). (In 
Russ.).

6. Dolgosrochnaya tselevaya programma «Razvitie 
ozeleneniya territorii goroda Khabarovska na 
2012–2020 gg.» (Long-term target program 
«Development of landscaping in the city of 
Khabarovsk for 2012-2020»), G.Yu. Morozova, 
G.A. Laptiev, V.V. Ivanova, T.I. Kislova. 
Khabarovsk: Khabarovskie vesti Publ., 2012. 33 
p. (In Russ.).

7. Zelenyi Novosibirsk. Kontseptsiya razvitiya 
ozelenennykh obshchestvennykh prostranstv 
obshchegorodskogo znacheniya (Green 
Novosibirsk. The concept of the development 
of green public spaces of citywide importance). 
Novosibirsk: Voyazh Publ., 2017. 129 p. (In 
Russ.).

8. Ilyina I.N. Quality of Urban Environment as a 
Factor of Sustainable Community Development. 
Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi 
Federatsii, 2015, no. 5, pp. 69–82. (In Russ.).

9. Isachenko G.A., Isachenko T.E. The Role of 
Specially Protected Natural Areas in the Formation 
of Saint Petersburg Cultural Landscapes. Nasledie 
i sovremennost’, 2020, vol. 3, no. 4, pp. 34–51. 
(In Russ.). DOI: https://doi.org/10.52883/2619-
0214-2020-3-4-55-72.

10. Kochurov B.I., Khaziakhmetova Yu.A., Ivashkina 
I.V., Sukmanova E.A. Landscape approach in 
city-planning. Yug Rossii: ekologiya, razvitie, 
2018, vol. 13, no. 3, pp. 71–82. (In Russ.). DOI: 
10.24411/1816-1863-2018-1307. 

11. Morozova G.Yu. Osobo okhranyaemye prirodnye 
territorii goroda Khabarovska (Specially 
protected natural territories of the city of 
Khabarovsk), G.Yu. Morozova, I.D. Debelaya, 
I.G. Dubyanskaya. Khabarovsk: Khabarovskie 
vesti Publ., 2021. 166 p. (In Russ.).

12. Morozova G.Yu., Debelaya I.D. Protection 
of green fund of Khabarovsk with use of 
modern information technologies. Geodeziya i 
kartografiya, 2018, vol. 79, no. 1, pp. 52–61. (In 
Russ.). DOI: 10.22389/0016-7126-2018-93-1-
52-61. 

13. Ob utverzhdenii munitsipal’noi programmy 
gorodskogo okruga «Gorod Khabarovsk» 
«Uluchshenie ekologicheskogo sostoyaniya 
gorodskogo okruga «Gorod Khabarovsk» na 
2021-2025 gody». Postanovlenie administratsii 
g. Khabarovska ot 29 avgusta 2018 g. № 3020 
(On approval of the municipal program of the 
Khabarovsk City Urban District «Improvement 
of the ecological condition of the Khabarovsk 
City Urban District for 2021-2025». Resolution 
of the Khabarovsk City Administration dated 
August 29, 2018 no. 3020). Available at: https://
khv27.ru/administration/structural-units/
ecology/munitsipalnaya-programma/ (accessed: 
21.02.2024). (In Russ.).

14. Rules for landscaping the territory of the city 
district «Khabarovsk City». Decision of the 
Khabarovsk City Duma of 17.10.2017 no. 677, 
in Elektronnyi fond pravovykh i normativno-
tekhnicheskikh dokumentov (Electronic fund 
of legal and regulatory documents). Available 
at: https://docs.cntd.ru/document/465347221 
(accessed: 22.03.2024). (In Russ.).

15. Reestr obshchestvennykh territorii gorodskogo 
okruga «Gorod Khabarovsk» (The register of 
public territories of the city district «Khabarovsk 
City»). Available at: https://khv27.ru/projects/
territorialnoe-obshchestvennoe-samoupravlenie/
proekty-tos-/index.php/index.php?ELEMENT_
ID=101593 (accessed: 09.04.2024). (In Russ.).



70

16. Meeting on the development of Far Eastern 
cities on September 11, 2023, Primorsky Krai, 
Russian Island, in Prezident Rossii (President 
of Russia). Available at: http://special.kremlin.
ru/catalog/keywords/86/events/72250 (accessed: 
05.12.2023). (In Russ.).

PROBLEMS OF URBAN PUBLIC SPACES CREATION 

I.D. Debelaya, G.Yu. Morozova 

The authors brought into the system the problems of urban public spaces creation on the example of the 
Khabarovsk Town urban district. The research results can be used by public authorities and local self-government insti-
tutes for the development and updating of strategic urban planning policies.

Keywords: quality of urban environment, city public spaces, strategic urban planning, problems of creating city 
public spaces, elaboration of settlement individual image.

Reference: Debelaya I.D., Morozova G.Yu. Problems of urban public spaces creation. Regional’nye problemy, 
2024, vol. 27, no. 3, pp. 65–70. (In Russ.). DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-3-65-70.

Поступила в редакцию 15.04.2024
Принята к публикации 17.09.2024

17. CABE Open space strategies: best practice guid-
ance. London: Commission for Architecture and 
the Built Environment, 2009. Available at: https://
www.designcouncil.org.uk/fileadmin/uploads/dc/
Documents/open-space-strategies.pdf (accessed: 
23.03.2024).



71

Научная статья

©

ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ

Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 71–73. https://doi.org/10.31433/2618-9593-2024-27-3-71-73.

Александрова А.М., Ревуцкая И.Л., 2024

УДК 631.42.05(571.621)

СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВАХ 
ПРИДОРОЖНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»

А.М. Александрова1,2, И.Л. Ревуцкая 2

1Государственный природный заповедник «Бастак»,
ул. Шолом-Алейхема 69А, г. Биробиджан, 679013,

e-mail: alexandrova0796@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2449-7424;
2Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема,

ул. Советская 74, г. Биробиджан, 679015,
e-mail: irina.etx@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4214-1958

В настоящей работе рассмотрены результаты анализа почвенных проб, отобранных на разном удале-
нии от автомобильной дороги с учетным номером 99К-11, расположенной вблизи границы кластерного участка 
«Центральный» заповедника «Бастак». По результатам исследования цинк, свинец и марганец выявлены пре-
имущественно в верхних 5 см почвенного профиля, в то время как железо встречается во всех пробах по всему 
профилю. Содержание некоторых компонентов превышает значение их содержания в земной коре. 

Ключевые слова: заповедник «Бастак», почвы, автомобильная дорога, тяжелые металлы, свинец, цинк, 
марганец, железо.

Образец цитирования: Александрова А.М., Ревуцкая И.Л. Содержание загрязняющих веществ в почвах 
придорожного участка на территории заповедника «Бастак» // Региональные проблемы. 2024. Т. 27, № 3. С. 71–73. 
DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-3-71-73.

Автомобильный транспорт считается од-
ним из основных источников загрязнения окру-
жающей среды. Постоянное развитие транспорт-
ной промышленности и строительство автодорог 
способствуют увеличению загрязнения воздуха, 
почвы тяжелыми металлами, нефтью и нефтепро-
дуктами, которые попадают в окружающую среду 
в результате износа дорожного покрытия, сжига-
ния горюче-смазочных материалов и истирания 
шин и колодок. В результате использования ав-
томобильного транспорта в почву вблизи автомо-
бильных дорог могут попадать медь, алюминий, 
кобальт, железо, марганец и др. [3].

Исследование состояния почв на террито-
рии кластерного участка «Центральный» запо-
ведника «Бастак» вблизи автомобильной дороги 
с учетным номером 99К-11, соединяющей област-
ной центр г. Биробиджан и населенные пункты 
Хабаровского края (п. Кукан, п. Догордон и др.) и 

не находящейся в ведении заповедника «Бастак», 
проведены в 2022–2024 гг.

В ходе полевых работ заложены 7 пробных 
площадок, на которых произведен отбор 46 почвен-
ных проб на удалении 0–10 м, 10–50 м, 50–100 м 
и 500 м (фоновая проба) от автомобильной доро-
ги на глубине 0–5 см и 5–20 см на основе ГОСТ 
17.4.3.01-2017 «Межгосударственный стандарт. 
Охрана природы. Почвы. Общие требования к от-
бору проб» методом конверта на площади 5 м x 5 м 
от края дорожного полотна. Полученные поч-
венные пробы анализировались в испытательной 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Еврейской автономной области» (г. Биро-
биджан) [1, 2].

Проведение лабораторных исследований 
включает определение содержания таких эле-
ментов, как никель, цинк, кадмий, медь, свинец, 
ртуть, марганец, железо, нефть и нефтепродукты, 



72

в пробах почвы. Эти компоненты могут проникать 
в почву и аккумулироваться в ней в результате 
длительной эксплуатации автомобильных дорог. 

Выявлено, что в почвах кластерного участ-
ка «Центральный» заповедника «Бастак» никель 
(<50 мг/кг), кадмий (<1 мг/кг), медь (<20 мг/кг), 
ртуть (<0,1 мг/кг), нефть и нефтепродукты (<50 мг/
кг) находятся ниже предела обнаружения данным 
методом, поэтому в работе не обсуждаются.

Цинк обнаружен в 4 почвенных пробах из 
46 в верхних 5 см почвенного профиля, где его со-
держание варьирует от минимального показателя 
22,8 мг/кг до максимального показателя 25,9 мг/кг, 
что ниже его содержания в земной коре по класси-
фикации Н.А. Григорьева (2009 г.), составляюще-
го 75 мг/кг, в 3,2 и 2,8 раза соответственно. 

Свинец обнаружен в 10 пробах из 46, пре-
имущественно в пробах, отобранных в верхних 
5 см почвенного профиля, где его содержание ва-
рьирует от минимального показателя 10,2 мг/кг до 
максимального показателя 19,4 мг/кг. На глубине 
5–20 см почвенного профиля данный компонент 
обнаружен лишь в одной пробе, его содержание 
составляет 10,4 мг/кг. Наиболее загрязнена свин-
цом пробная площадка № 7, расположенная в ме-
сте примыкания второстепенной лесной дороги в 
квартале 159 (среднее течение р. Митрофановка). 
По результатам анализа выявлено, что в 9 из 10 
проб, где обнаружен свинец, лишь в одной про-
бе его показатель (19,4 мг/кг) превышает число 
Кларк содержания элемента в земной коре по 
классификации Н.А. Григорьева (2009 г.), состав-
ляющее 17 мг/кг, на 2,4 мг/кг соответственно, в 
остальных случаях результаты не превышают ука-
занное значение.

Марганец обнаружен в 14 из 46 почвенных 
проб и его содержание варьирует от минимального 
значения 265 мг/кг до максимального значения 
1033 мг/кг. В трех пробах содержание марганца 
превышает число Кларк содержания элемента в 
земной коре по классификации Н.А. Григорьева 
(2009 г.), составляющее 770 мг/кг, на 100, 235 и 
263 мг/кг соответственно.

Железо обнаружено во всех 46 анализируе-
мых пробах. В верхних 5 см почвенного профиля 
его показатель варьирует от минимального значе-
ния 739 мг/кг до 9190 мг/кг, что ниже числа Кларк 
содержания железа в земной коре по классифика-
ции Н.А. Григорьева (2009 г.) в 55 и 4,4 раза соот-
ветственно. На глубине 5–20 см содержание же-
леза отличается от показателя верхнего горизонта, 
таким образом, его минимальное содержание 
составляет 923 мг/кг, а максимальное 8545 мг/кг, 

что также ниже числа Кларк содержания железа 
в земной коре по классификации Н.А. Григорье-
ва (2009 г.), составляющего 40600 мг/кг, в 44 и 4,7 
раза соответственно.

Проведенные исследования почвенных об-
разцов, отобранных на территории кластерного 
участка «Центральный» заповедника «Бастак», 
показали, что анализируемые компоненты содер-
жатся преимущественно в верхних 5 см почвен-
ного профиля. Железо обнаружено во всех поч-
венных пробах, но его содержание не превышает 
значения числа Кларк в земной коре. Марганец 
обнаружен лишь в некоторых почвенных пробах 
(14 пробах из 46), в трех из которых показатели 
превышают его содержание в земной коре. Такие 
тяжелые металлы, как цинк и свинец, обнаружены 
в пробах почв, отобранных на участках примы-
кания второстепенных дорог как в ее непосред-
ственной близости, так и на удалении, достигаю-
щем 100 м от нее.
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POLLUTANTS CONTENT IN THE ROADSIDE AREA 
SOILS OF THE BASTAK NATURE RESERVE 

A.M. Alexandrova, I.L. Revutskaya

In this paper, it is considered the results of soil samples analysis, taken at different distances from the highway 
with registration number 99K-11, which is located near the border of the Bastak reserve cluster section «Central». As 
a results, zinc, lead and manganese were detected mainly in the upper 5 cm of the soil profi le, while iron is found in all 
samples throughout the profi le. The content of some components exceeds the value of their content in the Earth’s crust. 
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Твердофазная экстракция (ТФЭ) и газовая хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС) – это известный 
тандем высокочувствительных методов, позволяющий определять органические микропримеси в природных во-
дах. Однако при его применении исследователь может столкнуться с рядом проблем, которые влияют на ко-
нечный результат. В настоящей работе рассматриваются проблемы использования ТФЭ и ГХ-МС для анализа 
органического вещества (ОВ) в природных водах и предлагаются пути их решения.
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При анализе природных вод методом ГХ-
МС, как правило, определяют микроконцен-
трации ОВ, поэтому даже незначительное ин-
струментальное загрязнение может приводить к 
получению искажённых результатов [3, 8, 9]. Ав-
тором уже более 15 лет проводятся исследования 
состава ОВ в подземных и поверхностных водах 
и накоплен достаточно большой массив данных 
[4–7]. На начальном этапе анализ ОВ проводился 
под руководством ведущего инженера аналитиче-
ской лаборатории краевого центра экологического 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций Владимира Львовича Рапопорта. Им 
были отмечены некоторые особенности прове-
дения ТФЭ и ГХ-МС, которые использовались в 
настоящей работе, но, к сожалению, эти матери-
алы так и не были опубликованы. В этой работе 
рассматриваются инструментальные загрязнения 
и особенности проведения ТФЭ.

Инструментальные загрязнения при ГХ-МС 
Экстракты, полученные из природных вод, 

часто содержат нелетучее ОВ, которое оседает на 
стенках капиллярных колонок, из-за чего рабочие 
свойства колонок изменяются. Длительный про-
грев не всегда приводит к ее восстановлению, в 
этом случае рабочие свойства можно восстано-
вить, отрезав часть колонки, которая прилегает к 
инжектору. В ходе анализа также важно правиль-
но выбрать время окончания анализа, иначе в ко-
лонке останутся соединения, которые не успели 
«выйти». Кроме этого, при вводе проб в хромато-
граф септа многократно прокалывается, при этом 
частицы материала септы попадают в испаритель, 
где из этих частиц выделяются летучие вещества. 
Эти компоненты дают нормальные пики приме-
сей. Это, как правило, три соединения; дибутилф-
талат, диизобутилфталат и бис(2-этилгексил)фта-
лат [1, 2]. Для предотвращения загрязнения из-за 
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попадания материала септы в испаритель следует 
чаще заменять лайнер.

Особенности проведения ТФЭ
 В результате проведения ТФЭ анализиру-

емая вода контактирует со стенками картриджа, 
из которых в воду попадают сторонние примеси 
(четные алканы). Механизм устранения этого за-
грязнения заключается в переносе сорбента в са-
модельные стеклянные картриджи. При проведе-
нии ТФЭ важно высушивать сорбент на каждом 
этапе для более эффективного извлечения целе-
вых компонентов.

Выводы
Установлено, что в результате анализа при-

родных вод капиллярная колонка теряет свои ра-
бочие свойства из-за накопления высокомолеку-
лярных соединений в узле ввода пробы. Следует 
периодически подрезать капиллярную колонку. 
При проколе септы в испаритель заносятся фтала-
ты. Это устраняется частой заменой септы и лай-
нера. При ТФЭ в экстракт заносятся примеси. В 
этом случае необходимо применять самодельные 
стеклянные патроны для ТФЭ.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Крылов В.А., Волкова В.В. Источники систе-

матических погрешностей при газохромато-
графическом определении диалкил-о-фтала-
тов в воде // Журнал аналитической химии. 
2015. Т. 70, № 5. С. 510–516. DOI: 10.7868/
S0044450215050084.

2. Крылов В.А., Нестерова В.В. Определение 
эфиров о-фталевой кислоты в воде методом 
хромато-масс-спектрометрии с эмульсионным 
микроэкстракционным концентрированием // 
Журнал аналитической химии. 2016. Т. 71, № 8. 
С. 809–817. DOI: 10.7868/S0044450216080090.

3. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органиче-
ской химии. М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2003. 493 с. 

4. Потурай В.А. Органическое вещество в ги-
дротермальных системах разных типов и об-
становки // Известия ТПУ. Инжиниринг георе-
сурсов. 2018. Т. 329, № 11. С. 6–16.

5. Потурай В.А. Состав и распределение н-ал-
канов в азотных термах Дальнего Востока 
России // Тихоокеанская геология. 2017. Т. 36, 
№ 4. С. 109–119.

6. Потурай В.А. Сравнение химического состава 
термальных, сточных и грунтовых вод Куль-
дурского района // Региональные проблемы. 
2010. Т. 13, № 2. С. 92–96.

7. Потурай В.А., Строчинская С.С., Компани-
ченко В.Н. Комплексная биогеохимическая 

характеристика термальных вод Тумнинского 
месторождения // Региональные проблемы. 
2018. Т. 21, № 1. С. 22–30.

8. Рапопорт В.Л., Кондратьева Л.М. Загрязнение 
реки Амур антропогенными и природными 
органическими веществами // Сибирский эко-
логический журнал. 2008. № 3. С. 485–496.

9. Soniassy R. Water analysis: Organic micropollut-
ants / R. Soniassy, P. Sandra, C. Schlett. Germa-
ny: Hewlett-Packard Company, 1994. 278 p.

REFERENCES:
1. Krylov V.A., Volkova V.V. Sources of 

systematic errors in the gas-chromatographic 
determination of dialkyl o-phthalates in water. 
Zhurnal analiticheskoi khimii, 2020, vol. 70, 
no. 5, pp. 510–516. (In Russ.). DOI: 10.7868/
S0044450215050084.

2. Krylov V.A., Nesterova V.V. Determination of 
o-phthalic acid esters in water by chromatogra-
phy–mass spectrometry with emulsion dispersive 
liquid–liquid microextraction preconcentration. 
Zhurnal analiticheskoi khimii, 2016, vol. 71, 
no. 8, pp. 809–817. (In Russ.). DOI: 10.7868/
S0044450216080090.

3. Lebedev A.T. Mass-spektrometriya v organ-
icheskoi khimii (Mass spectrometry in organic 
chemistry). Moscow: Binom. Laboratoriya znanii 
Publ., 2003. 493 p. (In Russ.).

4. Poturay V.A. Organic matter in hydrothermal sys-
tems of the Far East of different types and situ-
ations. Izvestiya TPU. Inzhiniring georesursov, 
2018, vol. 329, no. 11, pp. 6–16. (In Russ.). 

5. Poturay V.A. Сomposition and distribution of 
n-paraffines in nitrogen thermal waters of the 
Russian Far East. Tikhookeanskaya geologiya, 
2017, vol. 36, no. 4, pp. 109–119. (In Russ.).

6. Poturay V.A. Comparison of chemical compo-
sition of thermal, surface and subsurface water 
in the Kuldur territory. Regional’nye problemy, 
2010, vol. 13, no. 2, pp. 92–96. (In Russ.).

7. Poturay V.A., Strochinskaja S.S., Kompanichen-
ko V.N. Complex biogeochemical characteristics 
of the Tumnin springs thermal water. Region-
al’nye problemy, 2018, vol. 21, no. 1, pp. 22–30. 
(In Russ.).

8. Rapoport V.L., Kondratyeva L.M. Рollution of 
the Amur River with anthropogenic and natu-
ral organic compounds. Sibirskii ekologicheskii 
zhurnal, 2008, no. 3, pp. 485–496. (In Russ.).

9. Soniassy R. Water analysis: Organic micropollut-
ants, R. Soniassy, P. Sandra, C. Schlett. Germany: 
Hewlett-Packard Company, 1994, 278 p.



76

PROBLEMS OF INSTRUMENTAL ANALYSIS OF THE COMPOSITION 
OF ORGANIC COMPOUNDS IN NATURAL WATERS

V.A. Poturay

Solid phase extraction (SPE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) are a well-known tandem 
of highly sensitive methods for the determination of trace organic contaminants in natural waters. However, in their 
application, the researcher may encounter a number of problems that affect the fi nal result. In this paper, the problems 
of using SPE and GC-MS for the analysis of organic matter (OM) in natural waters are discussed and solutions are 
proposed.
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По данным четырех европейских регионов, полностью или частично входящих в арктическую зону РФ, 
была проанализирована связь экономических и экологических показателей за 2000–2021 гг. и построены модели. 
Показано, что улучшение экологической ситуации в рассматриваемый период происходило вследствие модерни-
зации экономики, инвестиции вкладывались в переход на более эффективные технологии с меньшим воздействи-
ем на окружающую среду. 

Ключевые слова: арктический регион, модернизация, инвестиции в промышленность, природоохранные 
инвестиции.
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В исследованиях по экологической эконо-
мике показано, что развитие экономики обычно 
ведет к увеличению загрязнений, но модерниза-
ция производства, переход к новым технологиям 
могут одновременно привести и к росту производ-
ства, и к уменьшению загрязнений [2]. Снижению 
загрязнений также способствуют природоохран-
ные инвестиции. 

За предыдущие десятилетия в арктических 
регионах накопилось множество экологических 
проблем [3]. В рассматриваемых четырех регио-
нах (Республики Карелия и Коми, Архангельская 
и Мурманская области) много добывающих пред-
приятий, ухудшающих состояние окружающей 
среды, также есть металлургические, энергетиче-
ские и целлюлозно-бумажные предприятия. Про-
мышленный спад в 1990-е гг. привел и к сниже-
нию воздействия на окружающую среду. В 2000-х 
гг. стали расти инвестиции в экономику, началась 
модернизация предприятий, стали улучшаться 
удельные экологические показатели. 

Для оценки влияния экономических фак-
торов на экологические показатели (выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы за-
грязненных сточных вод и потребление свежей 
воды) предлагались разные модели. В 1990-х гг. в 
РФ сформировалась однофакторная зависимость 
от динамики валового регионального продукта 
(ВРП) или промышленности, влияние других фак-
торов было незначительным. В 2000-х и 2010-х гг. 
с ростом экономики стали заметно влиять и другие 
факторы, связанные прежде всего с инвестициями 
и их направленностью. Для описания воздействия 
развития экономики на загрязнение окружающей 
среды стали использоваться более сложные модели.

Цель доклада – проанализировать влияние 
различных факторов, связанных с развитием эко-
номики на динамику трех экологических показа-
телей, построить модели, выявить наиболее зна-
чимые факторы и оценить их влияние.

Для исследования развития четырех регио-
нов, полностью или частично входящих в аркти-
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ческую зону РФ, использовались данные Росстата 
и Росприроднадзора по экономическим и экологи-
ческим показателям за 2000–2021 гг. По получен-
ным рядам данных строились и анализировались 
графики для выявления возможных зависимостей 
экологических показателей от различных эконо-
мических показателей. На основе проведенного 
анализа строились регрессионные уравнения – 
мультипликативные функции загрязнения [1].

В качестве факторов, отрицательно влия-
ющих на экологическую ситуацию, рассматри-
вались динамика ВРП и промышленности. Улуч-
шают экологическую ситуацию природоохранные 
инвестиции и затраты на охрану окружающей 
среды. Изменения структуры экономики или про-
мышленности и инвестиции могут оказывать и 
положительное, и отрицательное влияние. Ранее 
было показано, что экономические кризисы при-
водят к значительному изменению экономической 
политики и после них складываются новые эколо-
го-экономические зависимости, что ведет к необ-
ходимости для каждого межкризисного периода 
строить отдельные уравнения или использовать 
сплайн-функции.

Промышленность рассматриваемых регио-
нов после спада в 1990-х гг. медленно восстанав-
ливалась, она быстро росла лишь в Архангельской 
области из-за освоения месторождений углеводо-
родов в Ненецком автономном округе. Соответ-
ственно с конца 1990-х гг. росли и инвестиции, 
началась модернизация предприятий. В трех ре-
гионах природоохранные инвестиции заметно 
увеличились, и лишь в Республике Карелия они 
уменьшились.

Расчеты за 2000-е гг. показали влияние мо-
дернизации, перехода к новым технологиям, кото-
рое уменьшилось в 2010-х гг. Надо отметить, что 
если в 1990-х гг. зависимость экологических пока-
зателей от экономических была близка у всех ре-
гионов, то в дальнейшем она сильно различалась. 
На основе функций загрязнения оценивалось вли-
яние инвестиционной и экологической политики, 
и результаты проведенного анализа могут учиты-
ваться при подготовке региональных стратегиче-
ских документов. Но надо учесть, что с 2022 г. 
новые внешние шоки стали влиять и на развитие 
экономики, и на зависимость экологических пока-
зателей от экономических.

Поскольку внешние шоки приводят к эко-
номическим кризисам, изменению экономической 
политики и эколого-экономических зависимостей, 
то использование полученных результатов для 
прогнозных расчетов затруднено. Прогноз может 
осуществляться при экспертной оценке фактор-
ных эластичностей на прогнозный период с уче-
том результатов расчетов по ретроспективному 
периоду. Факторные эластичности в данном слу-
чае соотносятся с определенной экономической 
политикой.

Публикация подготовлена в рамках гос-
задания Института экономических проблем 
Кольского НЦ РАН (тема №123012500056-3).
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В статье рассмотрены зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), находящиеся в 
границах микрорайона Иркутск-2. Проведен анализ влияния таких зон на экологическую обстановку и перспек-
тивы развития территории. Особое внимание уделяется комплексному развитию территории или развитию 
застроенных территорий как способу обеспечения сбалансированного и устойчивого развития микрорайона.
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В настоящее время зоны с особыми усло-
виями использования территории (ЗОУИТ) явля-
ются инструментом, который регулирует развитие 
территорий, обеспечивает благоприятные условия 
для жизнедеятельности населения и ограничивает 
негативное хозяйственное воздействие на окружа-
ющую среду. Для промышленных городов, распо-
ложенных на реках или вблизи крупных водоемов, 
ЗОУИТ выступают ограничивающим фактором 
градостроительной деятельности и территори-
ального планирования. В ЗОУИТ действуют раз-
личные ограничения по строительству и эксплу-
атации объектов – в некоторых зонах строить 
запрещается, в других можно возводить объекты 
ограниченной высоты.

Среди ЗОУИТ на территории микрорайона 
Иркутск-2 (9,6 км2) выделяют:

– водоохранную зону (0,4 км2);
– зоны затопления и подтопления (5,1 км2);
– санитарно-защитные зоны (2 км2 – преи-

мущественно вблизи промышленных предприя-
тий).

ЗОУИТ на территории микрорайона зани-
мают 53,4% от всей площади – это главным об-
разом зоны затопления и подтопления (47%). Они 
расположены в производственной и коммуналь-
но-складской функциональных зонах. В настоя-
щий момент в границах водоохранной зоны осу-
ществляют деятельность предприятия химической 
промышленности («Кислородно-ацетиленовый 
завод», ООО «Арника Пром Сервис»), машино-
строения (ООО «Иркутский завод низковольто-
вых устройств»), лесные производственные (ООО 
«Лесные технологии») и строительные предприя-
тия (ООО «Стройтехник», «МебельСтиль» и т.д.). 

Концентрация такого количества промыш-
ленных производств привела к образованию золо-
шлакового отвала площадью 40,6 тыс. м2. Послед-
ствием размещения золоотвала в зоне затопления, 
где глубина залегания грунтовых вод от поверх-
ности земли неблагоприятна для ведения любой 
хозяйственной деятельности, может быть инфиль-
трация опасных химических элементов в реку 
Ангара. Однако новое строительство в границах 
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водоохранной зоны и зон подтопления и затопле-
ния не запрещено. Здесь регламентируется этаж-
ность зданий и их основные функции, в отличие 
от санитарно-защитных зон (СЗЗ), где, согласно 
законодательству, размещение новых объектов не 
представляется возможным [1].

Поскольку ЗОУИТ занимают наименее за-
строенную северо-восточную часть микрорайо-
на, где в качестве объектов разрешено размеще-
ние только одноэтажных построек, развитие этой 
территории представляется возможным для уже 
существующих производств. Центральная часть 
практически не имеет свободного пространства 
для развития. Однако, обращаясь к понятию ком-
плексного развития территории (КРТ), как оно 
представлено в Градостроительном кодексе РФ, 
становится понятным, что вариантом для разви-
тия Иркутска-2 является интенсивный рост. 

Главная цель КРТ – повышение эффектив-
ности использования территорий, создание мест 
обслуживания и приложения труда в совокупно-

сти с параллельным развитием транспортной, со-
циальной и инженерной инфраструктур [2]. Ины-
ми словами, развитие Иркутска-2 возможно за 
счет планирования кварталов, где за исключением 
жилой застройки необходимо возведение объек-
тов социальной инфраструктуры, общественных 
пространств и пр. Такая урбанистическая практи-
ка будет эффективна и применима к юго-западной 
территории микрорайона, где размещается част-
ный сектор и стоимость земельных участков ниже 
рыночной. 

ЗОУИТ Иркутска-2 значительно ограничи-
вают развитие его территории, но в то же время 
способствуют снижению негативного экологи-
ческого воздействия, которое могут нанести но-
вые объекты, введенные в эксплуатацию, а также 
предотвращают увеличение масштабов уже нако-
пленного экологического вреда. Принимая во вни-
мание экологическую обстановку микрорайона и 
пытаясь ее нивелировать, вектор развития терри-
тории разворачивается к территориям, занятым 

Рис. Зоны с особыми условиями использования территории микрорайона Иркутск-2

Fig. Zones with special conditions for the use of the territory of the Irkutsk-2 microdistrict
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индивидуальной застройкой. Рациональный под-
ход к размещению необходимых объектов жилья 
и инфраструктуры будет способен решить некото-
рые проблемы микрорайона и выработать страте-
гию по их предотвращению. 
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Рассмотрены промежуточные результаты национальных проектов на территории субъектов Дальне-
восточного федерального округа. Основываясь на Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», для 
достижения целей была определена необходимость разработки национальных проектов по 12 направлениям. На 
основе реализации данных проектов созданы региональные программы по развитию территории ДФО. Акту-
альность определяется необходимостью мониторинга результатов исполнения данных проектов в субъектах 
Российской Федерации.
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Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» в целях осущест-
вления прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни граждан, соз-
дания комфортных условий для их проживания, 
а также условий и возможностей для самореали-
зации и раскрытия таланта каждого человека, ос-
новываясь на национальных целях государства, 
была определена необходимость разработки на-
циональных проектов по следующим направлени-
ям: демография; здравоохранение; образование; 
жилье и городская среда; экология; безопасные 
и качественные автомобильные дороги; произво-
дительность труда и поддержка занятости; наука; 
цифровая экономика; культура; малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы; междуна-
родная кооперация и экспорт.

В ДФО в настоящее время активно реали-
зуются национальные проекты, на их основе соз-
даны региональные программы по развитию тер-
ритории. Далее подробнее рассмотрим каждый 
субъект ДФО и промежуточные итоги реализации 
проектов.

Амурская область
На территории Амурской области реализу-

ются 11 национальных проектов. 
Проводятся ремонты улиц; обновляются ме-

ста отдыха; открылся новый ФОК с крытым кат-
ком. Реконструирована трасса «Чита−Хабаровск»; 
возведен первый в истории автомобильный мост 
в Китай; новый мост через Зею; строительство 
путепроводов через Транссиб. 37 построенных 
объектов (школы, больницы, дороги). Обновлена 
материально-техническая база учреждений обра-
зования, культуры и спорта. По национальному 
проекту «Демография» введено в эксплуатацию 
5 новых детских садов. Проблема с доступно-
стью дошкольного образования для детей до трех 
лет практически решена. Произведен капиталь-
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ный ремонт 8 детских поликлиник. Оснащено 
153 школы компьютерной техникой и Интерне-
том; создано 156 «Точек роста»; создано 4 IT-ку-
ба и 4 детских технопарка «Кванториум»; открыт 
центр поддержки одаренных детей; капитально 
отремонтировано 10 детских школ искусств, об-
ластной театр кукол, 9 домов культуры. Постро-
ен 31 многоквартирный дом; благоустроено бо-
лее 150 дворовых территорий; пробурены новые 
скважины с питьевой водой. Приведены в порядок 
300 км дорог. Искусственно восстановлено более 
20 тысяч гектаров леса [1].

Еврейская автономная область
На территории ЕАО реализуется 10 нацио-

нальных проектов.
В 2020 г. в областном центре появились два 

крупных спортивных объекта − завершено стро-
ительство крытого ледового катка «Победа», соз-
дан физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Продолжилось строительство дома-интерната для 
престарелых и инвалидов на 50 мест в Биробиджа-
не (строительная готовность объекта 41,7%), обу-
строена площадка для сдачи нормативов ГТО в с. 
Ленинском. Закуплено современное медицинское 
оборудование в областную и детскую больницы, а 
также в онкологический диспансер, осуществлено 
9 вылетов санитарной авиации; Смонтировано 19 
модульных ФАПов; Приобретено 37 ед. медицин-
ского оборудования. Созданы центры образования 
естественно-научной и технологической направ-
ленностей «Точка роста»; созданы 2 модельные 
библиотеки; выполнены работы по благоустрой-
ству 13 общественных территорий и 13 дворов в 
муниципальных районах области; в Биробиджане 
отремонтированы 45 участков дорог протяженно-
стью 19,8 км. Выполнены работы по благоустрой-
ству 13 общественных территорий и 13 дворов в 
муниципальных районах области. В 2021 г. в ходе 
реализации нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» за январь-декабрь 2021 г. в области введено 
29,956 тыс. м2 жилья [2].

Камчатский край
На территории Камчатского края реализует-

ся 12 национальных проектов. 
Право на краевой материнский (семейный) 

капитал реализовали 548 семей; закуплено 15 еди-
ниц современного медицинского оборудования 
в краевой онкологический диспансер; с января 
2019 г. в край привлечены 80 врачей и 54 специа-
листа из числа среднего медицинского персонала; 
приобретены 65 музыкальных инструментов для 
музыкальных школ; также закуплены два пере-
движных многофункциональных культурных цен-

тра (автоклубы); были переселены 179 человек из 
90 жилых помещений, относящихся к аварийному 
жилому фонду; 51 семье выписаны свидетельства 
на получение социальной выплаты, из них 45 се-
мей уже приобрели жилые помещения. Вместо 
запланированных ранее 30,7 км дорог приведены 
в нормативное состояние 41,5 км. На Камчатке 
благодаря национальному проекту «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» грантовую поддержку 
получили 54 компании, которые реализовали свои 
проекты, направленные на расширение туристи-
ческой инфраструктуры, создание безопасных и 
комфортных условий для отдыхающих [4].

Забайкальский край
На территории Забайкальского края реали-

зуется 11 национальных проектов.
Чуть более чем за полгода произвели 230 

вылетов для медицинской помощи людям в труд-
нодоступных районах Забайкальского края. Было 
приобретено пять автомобильных диагности-
ческих комплексов и оборудование для трёх ме-
дучреждений. В 2022 г. были созданы две новые 
модельные библиотеки. Согласно программе «Раз-
витие культуры в Забайкальском крае» 28 муни-
ципальных образований получили свыше 27 млн 
рублей. Это позволило провести текущий ремонт 
и закупить оборудование для домов культуры в 
населённых пунктах численностью населения до 
50 тысяч человек. Были проведен капитальный 
ремонт зданий 14 домов культуры. Построено 20 
спортивных площадок, приобретены и установ-
лены тренажёрные комплексы. Общий ремонт 
забайкальских дорог на начало ноября 2021 г. по 
нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
завершён на 75%. В 2021 г. открыли 58 центров 
«Точка роста»; образовательные организации 
приобрели компьютеры, программное и презента-
ционное оборудование. В 2021 г. в регионе вели 
обновление 53 территорий. По федеральному 
национальному проекту «Экология» в 2021 г. на 
оснащение техникой и оборудованием для охра-
ны лесов от пожаров выделили 252,2 млн рублей. 
Часть средств пошла на покупку трёх автобусов и 
10 противопожарных плугов [3].

Магаданская область
На территории Магаданской области реали-

зуется 11 национальных проектов. 
Построен и введен в эксплуатацию детский 

сад в третьем микрорайоне Магадана на 135 мест; 
на поддержку семей с детьми в 2022 г. предусмо-
трели 542 млн рублей. Выплаты назначены и про-
изведены 506 семьям, работа продолжается. Соз-
даны две «Точки роста» и модельная библиотека 
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[5]. Оснащены 13 образовательных учреждений 
оборудованием для внедрения цифровой обра-
зовательной среды. Произведено строительство 
двух фельдшерско-акушерских пунктов в селах; 
ремонт 6 учреждений здравоохранения; ремонт 
культурно-досуговых учреждений; строительство 
магаданского городского краеведческого музея. 
Отремонтировано 9 участков автодорог; завершен 
ремонт моста через р. Детрин. Благоустроено 4 
общественных пространства. Начато строитель-
ство городского парка в г. Сусумане [12].

Приморский край
На территории Приморского края реализу-

ется 12 национальных проектов. 
В рамках реализации нацпроектов в Примо-

рье благоустроили 103 общественных и дворовых 
территории; отремонтировали более 120 км до-
рог; ввели более 1 млн квадратных метров жилья, 
а также были расселены жильцы проживающие на 
территории аварийного жилья, которое в совокуп-
ности составило 60,8 тысяч квадратных метров.  
Кроме того, в рамках нацпроектов построены два 
детских сада на 270 мест, созданы 44 образователь-
ных центра «Точка роста». 85 образовательных ор-
ганизаций обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной 
среды. В медицинские организации приобретено 
87 единиц автомобильного транспорта; отремон-
тировано 228 медучреждений, закуплено свыше 
15 тыс. единиц новой техники, установлено бо-
лее 42 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) 
и 12 врачебных амбулаторий. С 2021 г. началось 
строительство 13 капитальных зданий для новых 
медицинских учреждений. 5 из них сданы в 2023 
г., остальные – в 2025; введены 11 объектов ка-
питального строительства. В рамках нацпроекта 
«Туризм» построено 11 модульных гостиниц, бла-
гоустроено 4 пляжа и 2 турмаршрута [6].

Республика Бурятия
На территории Республики Бурятия реали-

зуется 11 национальных проектов. 
Созданы 5 «Точек роста» для повышения 

качества образования. В 2022 г. в районах Буря-
тии было отремонтировано 23 ДК. Создано 12 мо-
дельных библиотек. Проведено благоустройство 
24 дворовых территорий. В рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и городская среда» за 2019–
2020 гг. сокращено 1176,9 м2 аварийного жилищ-
ного фонда, переселено 28 семей (65 граждан). 
B 202З г. перед Бурятией стояла важная задача 
отремонтировать 5З объекта общей протяжённо-
стью 117 км дорог, и республика выполнила план. 
По состоянию на сегодняшний день дорожные 

работы на объектах нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» выполнены на 100%. При-
обретено и смонтировано 6 быстровозводимых 
модульных ФАПов и врачебных амбулаторий; ка-
питально отремонтировано 5 медицинских объек-
тов; получили 1084 единиц медицинского обору-
дования. В рамках федерального проекта «Чистая 
страна» в 2024 г. рекультивировали три свалки. 
Правительство Республики Бурятия выиграло 3 
гранта по нацпроекту «Туризм и индустрия го-
степриимства». Благодаря им 59 туристических 
проектов бурятских предпринимателей получат 
софинансирование от государства в размере 70% 
на реализацию своей бизнес-идеи [7].

Республика Саха (Якутия)
На территории Республики Саха (Якутия) 

реализуется 11  национальных проектов.
В регионе в новые дома переехали 27 769 че-

ловек из аварийного фонда общей площадью 
523,2 тыс. м2. Приняты в эксплуатацию поликли-
ники, больницы, объекты ЖКХ, многоквартирные 
дома, построенные по программе переселения из 
аварийного жилья, а также 6 объектов сферы об-
разования. В Якутии построена 31 школа на 7170 
мест; 50 школ будет введено до конца 2024 г.; от-
крыто 383 центра «Точка роста», 64 центра откро-
ются в 2024 г.; открыто 2 мобильных технопарка 
«Кванториум». Создано 35 модельных библиотек; 
создано и модернизировано 36 кинозалов, в том 
числе за счет Фонда кино 6 кинозалов; оснащено 
музыкальными инструментами 27 детских школ 
искусств, 16 музеев. В рамках развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
в 2023 г. по санитарной авиации было заплани-
ровано 340 вылетов, а по итогам года совершено 
374. Эвакуировано 707 человек при плане в 510. 
Введена в эксплуатацию поликлиника на 200 по-
сещений. Введены 22 детских сада на 2579 мест. 
Проведен капитальный ремонт в 31 учреждении 
культуры. В нормативное состояние приведены 
210,2 км региональных автодорог (план 183,3 км) 
и 23,5 км улично-дорожной сети в городской агло-
мерации г. Якутск (план 22,3 км). По нацпроекту 
«Экология» в республике созданы три особо охра-
няемых природных территории. За период 2021–
2022 гг. в Якутии 21 субъекту малого и среднего 
предпринимательства были предоставлены субси-
дии в размере 19,3 млн руб. для развития внутрен-
него туризма [8].

Сахалинская область
На территории Сахалинской области реали-

зуется 12 национальных проектов. 
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В 2022 г. в Сахалинской области ввели в 
эксплуатацию, приобрели и капитально отре-
монтировали более 30 социальных, культурных, 
спортивных и дорожных объектов, а также два 
водозабора. В муниципальных образованиях бла-
гоустроили 23 общественных территории, капи-
тально отремонтировали 78 дворов. Приобретены 
пять ФАПов и врачебная амбулатория в сёлах; для 
островных медучреждений куплено 57 единиц ав-
тотранспорта. В нормативное состояние в рамках 
нацпроекта привели 18 км автомобильных дорог. 
Для переселенцев из аварийного фонда приобре-
тены почти 60 квартир. Организованы и прове-
дены экскурсионные программы для более чем 
1,3 тысяч детей. Оказана грантовая поддержка на 
сумму 105,5 млн рублей 22 общественным иници-
ативам, направленным на развитие туристической 
инфраструктуры, а также на поддержку создания 
кемпингов и автокемпингов. В ходе реализации 
национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» были завершены ремонтные работы 
на дороге протяженностью в 1,2 км [9].

Хабаровский край
На территории Хабаровского края реализу-

ется 12 национальных проектов.
По нацпроекту «Демография» единовремен-

ную денежную выплату при рождении первого ре-
бенка получили 1,8 тысяч семей; 1450 семей по-
лучили сертификат на региональный материнский 
капитал; выполнено более 740 процедур ЭКО; 
диспансеризацию прошли 397 тысяч человек, в 
том числе более 142 тысячи детей; медучреждения 
края получили 155 единиц оборудования и 17 еди-
ниц автотранспорта. В регионе уже благоустроено 
более 30 общественных территорий. Построено 
более 254 тысяч м2 жилья; из аварийного жилищ-
ного фонда расселено 564 человека, ликвидирова-
но 10,3 тысячи м2 непригодного жилья. В рамках 
национального проекта «Культура» была откры-
та новая модельная библиотека с расширенным 
книжным фондом. В нормативное состояние при-
ведено 67 объектов уличной дорожной сети протя-
женностью 37,6 км. В крае за пять лет реализации 
нацпроекта «Образование» было открыто 137 «То-
чек роста», в 36 сельских школах были отремон-
тированы спортзалы и спортивные клубы; создано 
1252 места для занятий детей дополнительным 
образованием. В рамках нацпроекта «Экология» 
план по лесовосстановлению перевыполнили в 
Хабаровском крае примерно на 21% [10].

Чукотский автономный округ
На территории Чукотского автономного 

округа реализуется 10 национальных проектов. 

Завершена прокладка ВОЛС (волоконно-оп-
тической линии связи) до Анадыря. Введено в 
эксплуатацию 640 м2 жилья; проведено переселе-
ние 50 семей из аварийного жилья; отремонтиро-
вано более 19 км автомобильных дорог. Созданы 
7 центров образования «Точка роста» и 2 мастер-
ские по стандартам WorldSkills. Благоустроены 3 
общественных и дворовых территории. Оснаще-
но медицинским оборудованием 8 отделений ме-
дицинских учреждений; приобретено 3 единицы 
автомобильного транспорта для медицинских 
учреждений. Оборудовано 9 спортивных клубов 
в образовательных учреждениях; произведен ка-
питальный ремонт Детской школы искусств в 
ГО Эгвекинот. Переоснащены 2 муниципальные 
библиотеки в ГО Эгвекинот и ГО Анадырь. Об-
устроена спортивная площадка с искусственным 
покрытием в г. Билибино. Продолжены работы 
по строительству 1 детского сада (на 60 мест – в 
г. Анадырь) и 2 школ (на 504 места – в г. Анадырь, 
на 100 мест – в с. Островное) [11].

По словам заместителя председателя Прави-
тельства РФ – полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО Юрия Трутнева, максимальное 
использование федеральных средств в экономике 
дальневосточных регионов и ввод объектов ин-
фраструктуры в установленные сроки – одни из 
ключевых задач, решение которых позволит со-
здать важные для жителей регионов и страны объ-
екты и улучшить условия для жизни граждан [13].

Рассмотрев промежуточные результаты ис-
полнения национальных проектов отдельно каж-
дого субъекта ДФО, можно сделать вывод о том, 
что проделана немалая работа над реализацией 
поставленных задач, субъекты ДФО стали стре-
мительно развиваться, что положительно влияет 
как на экономическую часть страны, так и на об-
щество в целом. При реализации таких масштаб-
ных проектов, на наш взгляд, необходимо усилить 
внутренний финансовый контроль за деятельно-
стью подведомственных министерств, органов 
местного самоуправления и учреждений.
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Данная статья посвящена одной из наиболее важных и актуальных проблем современного российского 
государства – экономической безопасности. Санкции, наложенные рядом государств из-за внешнеполитической 
деятельности России, оказывают серьезное воздействие на экономическую сферу страны в целом и на Даль-
ний Восток в частности. В работе рассматриваются политические аспекты этой проблемы, включая реак-
цию на санкции со стороны российских властей, поиск альтернативных партнеров и рынков сбыта, а также 
влияние санкций на экономическое развитие региона. Исследование включает в себя анализ мер, принимаемых 
российскими властями для укрепления экономической безопасности Дальнего Востока в условиях санкций, та-
кие как стимулирование внутреннего производства, развитие межрегионального сотрудничества и поиск но-
вых инвестиционных возможностей. Также обращается внимание на важность политической стабильности и 
дипломатических усилий для преодоления экономических вызовов, связанных с санкциями. Работа имеет целью 
выявить ключевые факторы, влияющие на экономическую безопасность российского Дальнего Востока. В ра-
боте нашли отражение как теоретические аспекты, в частности, теоретический конструкт «экономическая 
безопасность» в работах российских исследователей, в рамках отечественного правового поля, а также вопро-
сы практические, в частности, санкции Японии и Республики Корея против России и их влияние на российский 
Дальний Восток. Особое внимание было уделено тем изменениям, которые произошли в рамках двустороннего 
взаимодействия с Северной Кореей, а также активизации экономического сотрудничества с Китаем. Автор 
выделяет основные, реперные точки в вопросах экономической безопасности, которые нужно учитывать при 
планировании и реализации экономической политики в региональном разрезе.  
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Понятие «экономическая безопасность» 
является очень сложным и неоднозначным и в 
отечественном «security studies» (в зарубежных 
исследованиях чаще всего вообще стараются из-
бегать такого словосочетания, отдавая предпочте-
ние конкретным отраслям – энергетике, мигра-
ции, продовольствию). Сложность заключается 
как в «собирательном», синтезированном харак-
тере самого понятия, так и в разности подходов 

и изначальных установок к его определению. При 
его использовании может иметься в виду безо-
пасность предприятия, какого-то хозяйствующего 
субъекта. Однако в случае с исследованием меж-
дународных отношений речь идет о национальной 
экономической безопасности и международной 
экономической безопасности. 

Российские исследования в сфере эконо-
мической безопасности начались в 1990-е гг. В 
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конце 1994 г. были подготовлены Министерством 
экономики РФ «Концепция экономической без-
опасности РФ. Основные положения» и «Основ-
ные положения государственной стратегии в об-
ласти обеспечения экономической безопасности 
РФ» [5]. В данных документах нашли отражение 
констатация изменения экономической системы, 
механизмов и факторов, влияющих на националь-
ную экономику. 

Одним из первых понятие «экономическая 
безопасность» в научной литературе в России ис-
пользовал академик Л.И. Абалкин. В своей статье 
он делает вывод о том, что экономическая безо-
пасность имеет сложную структуру, состоящую из 
трех элементов: 

1. Экономическая независимость. 
2. Стабильность и устойчивость националь-

ной экономики (защита собственности, стимули-
рование предпринимательской активности). 

3. Способность к саморазвитию и прогрес-
су (благоприятный инвестиционный климат, под-
держка инноваций и модернизация производства) 
[1, c. 5].

Таким образом, академик Л.И. Абалкин 
под экономической безопасностью подразуме-
вал состояние экономический системы, которое 
позволяет ей развиваться динамично, эффектив-
но и решать социальные задачи, и при котором 
государство имеет возможность вырабатывать и 
проводить в жизнь независимую экономическую 
политику [1, c. 6–7]. 

29 апреля 1996 г. указом президента № 608 
была утверждена Государственная стратегия эко-
номической безопасности РФ [10]. В этом доку-
менте заметно смещение вектора на социальную 
направленность экономики и поставлен вопрос об 
экономической безопасности на уровне регионов. 

Итак, понятие «экономическая безопас-
ность» является сравнительно новым (как и боль-
шинство теоретических конструкций «security 
studies»), но при этом в Российской политической 
науке существует более 20 различных подходов к 
этой проблеме. 

Разберем некоторые из них. Так, по опре-
делению Н.М. Блинова, экономическая безо-
пасность – это надежная защищенность наци-
ональных, государственных интересов в сфере 
экономики от внешних и внутренних угроз, обе-
спеченная всеми необходимыми средствами и 
институтами, включая силовые структуры [3, 
c. 12–16]. Таким образом, данная дефиниция фак-
тически повторяет в своей сути стратегию кон-
цепции национальной безопасности, а также фе-

деральный закон «О безопасности», с указанием 
лишь на экономическую сферу. 

В фундаментальном труде «Экономическая 
безопасность: производство – финансы – банки» 
дается следующее определение: «Экономическая 
безопасность – это не только защищенность на-
циональных интересов, но и готовность, и спо-
собность институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты национальных интересов 
развития отечественной экономики, поддержания 
социально-политической стабильности обще-
ства» [11, c. 24]. Этот подход является чрезмерно 
конкретным, и в нем не хватает должного уровня 
абстракции.

В работах по экономической безопасности 
достаточно часто можно встретить определение, 
данное С.Ю. Глазьевым: «Экономическая безо-
пасность – это состояние экономики и производи-
тельных сил общества с точки зрения возможно-
стей самостоятельного обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны, под-
держания необходимого уровня национальной 
безопасности государства, а также должного 
уровня конкурентоспособности национальной 
экономики в условиях глобальной конкуренции 
[4, c. 3–16].

Приведем еще один подход. В.Л. Райгород-
ский в своем исследовании дает следующее опре-
деление: «Экономическая безопасность – это со-
стояние, при котором институционально (самими 
общественными отношениями) поддерживаются 
факторы, сохраняющие стабильность и позитив-
ную направленность развития социально-эконо-
мической системы [6, c. 6–7].

В российской науке можно также выделить 
определение С.А. Афонцева, согласно которому 
«Экономическая безопасность – это устойчивость 
национальной экономической системы к эндо-
генным и экзогенным шокам экономического и 
политического происхождения, проявляющаяся 
в ее способности нейтрализовать потенциальные 
источники шоков и минимизировать ущерб, свя-
занный с реально произошедшими шоками [2].

Важнейшим моментом для большинства 
определений является термин «защищенность», 
который проходит «красной нитью» в большин-
стве из них. 

Доктрина 1996 г. в настоящее время, в силу 
изменившейся международной обстановки и су-
ществующих экономических реалий, значитель-
но устарела. Необходимы разработка и приня-
тие доктрины экономической безопасности РФ 
(с учетом экономических санкций иностранных 
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государств). Этот вопрос обсуждался в Сове-
те Федерации в ноябре 2014 г. на слушаниях по 
развитию национальной экономики. Спикер В.И. 
Матвиенко отметила, что «…по аналогии с док-
триной продовольственной безопасности следует 
разработать и единую доктрину экономической 
безопасности России. В ней должны были быть 
установлены критерии и пороги безопасности 
по всем группам товаров, производство которых 
надо осуществлять силами отечественных произ-
водителей, и, соответственно, предусмотреть для 
них меры защиты и поддержки [7]. 13 мая 2017 г. 
Указом Президента № 208 была утверждена Стра-
тегия экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года». В данном 
документе содержится следующее определение 
экономической безопасности: «состояние защи-
щенности национальной экономики от внешних 
и внутренних угроз, при котором обеспечивается 
экономический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
[9]. Особую актуальность этот вопрос приобрел 
в 2022 г., когда в ходе спецоперации на Украине 
Россия столкнулась с беспрецедентным в истории 
санкционным давлением западных стран, когда 
ушло с российского рынка и закрыло производ-
ства более 100 иностранных компаний, и очень 
остро встал вопрос об импортозамещении и от-
сутствии экономической безопасности в отдель-
ных отраслях как таковой. 

Итак, можно сделать вывод, что в силу но-
визны данной теоретической конструкции, слож-
ности ее содержания и отсутствия единства в под-
ходах к определению экономическая безопасность 
является в российском правовом поле, а также в 
политической и экономической науках поливариа-
тивным феноменом. 

В то же время нельзя не отметить, что вне 
зависимости от подхода или предлагаемой теории 
экономическая безопасность – это понятие слож-
ное и многосоставное и даже синтезированное. 
Ряд исследователей вообще предпочитает не де-
лать дефиниций «экономической безопасности», 
так как считает, что как таковой самостоятельной 
теоретической единицы ее не существует. 

Экономическая безопасность – это сово-
купность тех отраслей, которые являются наибо-
лее проблемными, и угроз, которые могут деста-
билизировать ситуацию в сфере национальной, 
региональной и международной безопасности. В 
первую очередь это энергетическая безопасность 
(угрозы в которой затрагивают всех без исключе-

ния), а также продовольственная безопасность, 
миграция (те ее аспекты, которые могут представ-
лять угрозу безопасности на всех ее уровнях), дея-
тельность транснациональных преступных групп 
(влияние на сферу экономики). Все эти сферы об-
ладают самостоятельной субъектностью, но при 
этом являются частью экономической безопасно-
сти. 

В современном мире все большее значение 
приобретают экономические процессы, которые 
влияют повсеместно на мировые политические 
явления. И порой очень сложно провести четкую 
грань между экономикой и политикой. Пожалуй, 
можно использовать для обозначения данных 
процессов выражение «экономизация мировой 
политики». Так или иначе, за большинством по-
литических процессов современности стоят эко-
номические причины и предпосылки. Поэтому 
сегодня, как никогда ранее, высока актуальность 
угроз безопасности невоенного, нетрадиционного 
характера, первое место среди которых и занима-
ет блок экономических угроз. С другой стороны, 
2022 г. со всей очевидностью показал, что все-та-
ки полной подмены понятий, замещения полити-
ческой проблематики экономической не произо-
шло и вряд ли когда-нибудь произойдет. События 
2022 г. фактически вернули политику политике. И 
в очередной раз доказали, что, несмотря на рас-
ширение проблемного поля безопасности, увели-
чение числа угроз национальной, региональной 
и глобальной безопасности, в первую очередь за 
счет экономических аспектов, угрозы традици-
онной, военной безопасности никуда не исчезли, 
по-прежнему актуальны, злободневны и требуют 
повышенного внимания всего мирового сообще-
ства. 

Политические аспекты экономической без-
опасности – это рассмотрение экономических 
угроз безопасности в их политическом контексте; 
влияние мировой и региональной политики на 
самые сложные, взрывоопасные сферы мировой 
экономики, которые являются прямыми или неяв-
ными угрозами региональной и международной 
безопасности. 

В 2014 г. против России отдельными страна-
ми и международными институтами начали вво-
диться санкции, а с 2022 г. их объем стал беспре-
цедентным. 

Введённые санкции включают в себя мас-
штабные ограничения финансовой системы Рос-
сии (включая Центробанк и крупнейшие банки), 
деятельности ряда российских компаний и от-
дельных отраслей экономики, а также закрытие 
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воздушного пространства и морских портов, пер-
сональные санкции против руководства России, 
крупнейших предпринимателей, и, в некоторых 
случаях, членов их семей. К 7 марта 2022 г. Рос-
сия стала мировым лидером по количеству нало-
женных санкций, обойдя Иран. К 22 марта число 
российских физических и юридических лиц, на-
ходящихся под санкциями, достигло 7116. Все-
го на данный момент было принято 13 пакетов 
санкций.  Несмотря на то, что экономика России 
в целом справляется с санкционным давлени-
ем, не признавать влияния введенных ограниче-
ний невозможно. За период с декабря 2021 г. по 
июнь 2022 г. промышленное производство по 
России в целом сократилось на 7%; при этом 
производство автомобилей сократилось на 90%, 
лекарств – на 25% и электротоваров – на 17%. В 
мае 2022 г. были снижены требования к безопас-
ности выпускаемых автомобилей: разрешён отказ 
от антиблокировочных тормозов и подушек без-
опасности. Недостаток импортных процессоров 
и электроники привел к задержке в развитии мо-
бильной связи стандарта G5 и расширении сети 
дата-центров Сбербанка. Нехватка процессоров 
привела к снижению выпуска пластиковых карт 
«Мир» и современных паспортов. Отказ от запад-
ных специальных судов может затруднить планы 
по геологоразведке в водах Арктики. Пострадает 
добыча нефти и газа, а также горнодобывающая и 
металлургическая отрасли. 

Отразилась данная ситуация и на россий-
ском Дальнем Востоке, чья экономика так или 
иначе с 1990-х гг. ориентирована не только на 
западные регионы страны, но и на страны Севе-
ро-Восточной Азии. Здесь также не обошлось без 
санкций и изменений во внешнеэкономических 
связях. Так, лидером по антироссийским настрое-
ниям стала Япония. Начав в 2014 г. с заморозки ак-
тивов лиц, причастных к присоединению Крыма к 
России, Токио планомерно расширяло санкции. С 
10 мая 2024 г. Японские власти пополнили списки 
товаров, запрещенных к ввозу в Россию. В этот пе-
речень вошли различные типы судов – пожарные, 
крановые, плавучие доки, плавучие и погружные 
платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты, 
спортивные суда. Запрещен ввоз ископаемого то-
плива, минеральных масел и продукции из них; 
продуктов неорганической химии, драгоценных 
металлов, а также их неорганических соединений, 
пластика и предметов из него (нитроцеллюлоза); 
вольфрама, молибдена, кобальта, циркония, рения 
и изделий из них. Запрет затрагивает изделия из 
стали, в том числе трубы для транспортировки 

нефти и газа, электрооборудования и его деталей, 
включая литий-ионные и никель-водородные ба-
тареи; отопительных котлов, электроинструмен-
тов, шлифовальных станков, оборудования для 
обработки древесины, пробки, твердой резины и 
пластика. Также в этот перечень попали оптиче-
ское оборудование и фотоаппаратура, измеритель-
ные приборы и приборы для тестирования, точное 
дальномерное оборудование, их детали и принад-
лежности к ним. В качестве примеров этой кате-
гории товаров упомянуты микротом и термостат. 
Одновременно с тем Токио запрещает импорт не-
промышленных алмазов российского происхожде-
ния. Фактически российско-японские отношения 
как в политическом, так и в экономическом плане 
находятся сегодня в самой низкой точке со времен 
холодной войны [13]. На этом фоне очень сильно 
меняется автомобильная отрасль – значительно 
выросли цены, происходит частичное замещение 
импорта японских автомобилей изначально на 
южнокорейские, а после введения ряда запретов 
Сеула на китайские. Только за 2022 г. спрос на ки-
тайские автомобили на Дальнем Востоке вырос на 
40–60% (в зависимости от марки авто). 

Республика Корея также ведет санкцион-
ную войну против России. Однако, если Япония 
идет в фарватере западных стран, вводя свои санк-
ции из-за политики России на украинском направ-
лении, Республика Корея вводит свои санкции из-
за взаимодействия России и с КНДР. Из действий 
Сеула следует отметить введенные ограничения 
в апреле 2024 г. – так, санкциям подверглись две 
российские организации, их руководители, так-
же морские суда за сотрудничество с Пхеньяном. 
Одной из компаний, попавших под санкции, явля-
ется ООО «Интеллект». Сергей Козлов, директор 
компании и его ООО, оказывали помощь Северо-
корейской академии оборонного развития в по-
лучении иностранной валюты и предоставляли 
документы IT-специалистам страны для работы 
в России. Вторая компания, «Содействие», и ее 
руководитель Александр Панфилов, как считают 
в южнокорейском МИДе, участвовали в отправ-
ке в Россию рабочих из КНДР и обеспечивали их 
въезд и пребывание в РФ. Таким образом, обе ор-
ганизации и указанные лица, по мнению южноко-
рейского руководства, содействовали финансиро-
ванию ядерных и ракетных разработок Северной 
Кореи. Два российских судна Lady R и Angara, 
якобы перевозившие военные грузы между РФ и 
КНДР, также попали под санкции. Согласно санк-
циям Совета безопасности ООН, всем его госу-
дарствам-членам запрещены поставки вооруже-
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ний и связанных с ними материальных средств в 
Северную Корею. Также были запрещены постав-
ки в Россию машин с объемом двигателя больше 
2 л [12].

Кроме того, в направлении обеих стран – 
Японии и Республики Корея – не возобновлено 
прямое авиасообщение из регионов российского 
Дальнего Востока, которое было прервано в пери-
од пандемии COVID–19. 

Одновременно с ухудшением экономиче-
ских, политических взаимоотношений с двумя 
странами региона следует отметить активизацию 
торгово-экономических связей с Китаем. 

Товарооборот между Россией и Китаем за 
первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% и соста-
вил 114,54 миллиардов долларов (при этом китай-
ский экспорт увеличился на 78,1%, а российский – 
на 19,4%). По итогам 2023 г. эта цифра достигла 
240,11 миллиардов, что является абсолютным ре-
кордом в отношениях двух стран. По сравнению 
с 2022 г. рост составил 26,3%. Происходит это за 
счет замещения китайскими аналогами западных 
товаров и брендов, а также за счет так называе-
мого параллельного импорта. Так, по мосту через 
Амур (не так давно открытому для движения) про-
исходит перемещение грузовой и спецтехники, в 
частности, компаний Мерседес и Вольво. И если 
раньше китайская сторона замалчивала подобные 
факты, опасаясь реакции международного сооб-
щества, то сейчас данную информацию можно 
встретить даже на китайском региональном теле-
видении [8]. 

Растет товарооборот и за счет реализации 
различных энергетических проектов и увеличе-
ния объема поставок энергоресурсов. Основные 
позиции импорта в Китай – это нефть, природные 
газ, уголь. А также медь, медная руда, древесина, 
топливо, морепродукты (вакуум, наступивший 
после ухода Японии, заполнил Китай). Из Китая 
ввозятся автомобили (опять-таки часть японского 
рынка), техника, промышленное оборудование, 
товары народного потребления. 

При всем при этом общий объем внешней 
торговли России сокращается (на 4,7%). Объемы 
товарооборота с Китаем выросли чуть ли не в два 
раза, а с остальными странами очень сильно про-
седают. В результате российские экспортно-им-
портные операции начинают все больше зависеть 
от китайского партнера. 

Нельзя не отметить и еще одно дальнево-
сточное направление – Северная Корея. До 2022 г. 
российское взаимодействие с Пхеньяном было 
минимальным, однако за последние два года вза-

имодействие двух стран значительно активизиро-
валось. КНДР стала единственным государством в 
мире, открыто признавшим легитимность прове-
денных референдумов на новых, присоединенных 
к России, территориях. Взаимодействие идет по 
линии военного сотрудничества (поставки ракет 
и техники в Россию), поставок продовольствия в 
КНДР (пшеничная мука, кукуруза, растительное 
масло, кондитерские изделия), а также развития 
туризма. Первые экспериментальные туристиче-
ские поездки из Приморского края состоялись в 
2023 г., а в 2024 г. туристические операторы нача-
ли продавать туры на морские курорты Северной 
Кореи. Однако, следует отметить, что на первом 
месте во взаимоотношениях двух стран остается 
все-таки политическое и военное сотрудничество. 

Таким образом, за последние два года значи-
тельно трансформировалась внешнеполитическая 
и внешнеэкономическая матрица Дальнего Восто-
ка России. Экономическая безопасность макроре-
гиона, который, по замыслу федерального центра, 
должен стать базисом для «поворота на Восток», 
во многом зависит от способности быстро пере-
строиться под современные реалии, а также от 
умения искать новые возможности и направления 
для сотрудничества (Монголия, КНДР, Вьетнам). 
Одним из самых слабых мест экономики Дальнего 
Востока является практически полное отсутствие 
внешних финансовых инвестиций, и эту ситуа-
цию нужно также менять, создавая благоприятные 
условия для капитала и снижая административное 
давление. Дальнему Востоку нужны не только 
энергетические мегапроекты, но также техноло-
гические и инновационные международные кла-
стеры.  
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С целью установления возможности форми-
рования промышленных группировок (территори-
ально-промышленных узлов (ТПУ) и комплексов 
(ТПК), а также кластеров) анализируется ресурс-
ная и пространственная организация горной и 
металлургической промышленности дальнево-
сточных субъектов Российской Федерации [2, 4, 
5]. Следует подчеркнуть, что отмеченные отрасли 
промышленности для большинства дальневосточ-
ных субъектов являются базовыми в экономике. 

Вопрос формирования кластеров на Даль-
нем Востоке декларировался неоднократно. Чаще 
всего инициаторами процесса были крупные ма-
шиностроительные или перерабатывающие ком-
пании. Реально функционирующие кластеры на 
Дальнем Востоке России отсутствуют. Руковод-
ство компаний «не созрело» до необходимости 
объединений. Любая кооперация базируется на 
полном информировании всех участников проекта 

о состоянии предприятий, о финансовых потоках, 
проблемах и т.д., что не всегда отвечает личным 
интересам руководства.

К главной причине почти во всех случаях 
можно отнести финансовую деятельность, пре-
жде всего это практикуемая и в настоящее время 
«двойная бухгалтерия». Начинается с того, что 
предприятия показывают запасы до определенно-
го предела. Например, по золоту предел равен 50 т 
металла, выше указанной отметки объект перехо-
дит в категорию стратегических, все решения по 
которым принимаются Правительством Россий-
ской Федерации. Процесс получения разрешений 
на эксплуатацию затягивается на годы. Органы 
власти субъектов охотно идут на предоставление 
льгот отдельным предприятиям. Государству про-
ще руководить разобщенными предприятиями. 

Тем не менее, руководители ряда компаний 
начинают высказываться в пользу объединения 
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либо по отраслевому, либо по географическому 
принципам [6]. Осознанность руководителями 
компаний (предприятий) необходимости гори-
зонтальной кооперации предопределяет создание 
промышленных группировок (ТПК, ТПУ, класте-
ров). Следует отметить, что период разобщенно-
сти промышленных предприятий, когда важно 
было сохранить информацию о финансовой де-
ятельности, завершается. При этом в качестве 
условий, требующих первоочередного решения, 
отмечается состояние минерально-сырьевой и 
кадровой обеспеченности, инфраструктуры. К 
этому необходимо добавить вопросы о границах 
объединений, предприятии ˗ лидере, организаторе 
объединения. 

Специфика этого процесса требует научно-
го обоснования условий и перспектив коопера-
ции. К определяющим условиям, применительно 
к российским реалиям, относятся:

- наличие территориально сгруппирован-
ных источников сырья (с потенциалом, обеспечи-
вающим не менее 25 лет их эксплуатации), а так-
же трудовых, финансовых и производственных 
ресурсов;

- наличие действующих и перспективных 
для освоения в ближайшие 2–4 года инвестицион-
ных проектов горного и металлургического про-
филя;

- общность транспортной и энергетической 
инфраструктуры;

- возможность и необходимость кооперации 
предприятий; 

- поддержка кластеров органами государ-
ственной и муниципальной власти;

- наличие центрального населённого пун-
кта (город, поселение городского типа) как места 
проживания специалистов и потенциального цен-
тра материально-технического и инновационного 
обеспечения группировки.

Состояние минерально-сырьевой базы дей-
ствующих предприятий в целом удовлетворитель-
ное. В настоящее время на территории Дальнего 
Востока осваивается 8 угольных, 26 рудных и 10 
месторождений алмазов, уникальных и крупных 
по запасам. Кроме того, эксплуатируется 3 уголь-
ных и 16 средних по запасам золоторудных объ-
ектов и подготовлено для разработки 20 рудных и 
3 месторождения алмазов. Обеспеченность пред-
приятий горного комплекса запасами полезных 
ископаемых колеблется от 5–7 лет до 25–30 лет. 
По отдельным месторождениям, в частности, чер-
ным и цветным металлам, углю, срок эксплуата-
ции превышает 100 лет. 

Инфраструктура для Дальнего Востока 
остается одной из актуальных проблем. Желез-
нодорожные магистрали Транссиб, БАМ, Ско-
вородино–Алдан, Облучье–Чегдомын, Хаба-
ровск–Комсомольск-на-Амуре, речной транспорт 
по Амуру, Лене и другим водотокам, прибреж-
но-морские трассы не удовлетворяют запросы 
недропользователей. В редких случаях компании 
самостоятельно обеспечивают свои предприятия 
транспортной инфраструктурой, как, например, 
ООО «Эльга-уголь» завершает строительство Ти-
хоокеанской железной дороги. Столь же сложен 
вопрос обеспеченности ГОКов электроэнергией. 

Весьма актуальна проблема кадров [1]. 
Подготовка и обеспечение высококвалифициро-
ванными кадрами может возлагаться на города 
Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, 
Хабаровск, Якутск. Специалисты со среднетехни-
ческим образованием и рабочие горных профес-
сий готовились и продолжают готовиться и в дру-
гих населенных пунктах округа. В число базовых 
поселений, являющихся в определенной степени 
центрами деятельности, следует включать от-
меченные города, а также Биробиджан, Благове-
щенск, Петропавловск-Камчатский. 

При определении границ объединений глав-
ным признаком следует считать территории сгуще-
ния месторождений и рудопроявлений полезных 
ископаемых, в первую очередь высоколиквидных 
металлов, угля и углеводородного сырья. Такие 
ареалы выделены геологами ВСЕГЕИ, ЦНИГРИ, 
ВИМСа и других организаций. Важным фактором 
является наличие транспортной, энергетической 
и социальной инфраструктуры. По этим основа-
ниям авторы считают возможным рассматривать 
в качестве подготовленных Алданский, Нижне-
амурский кластеры и Дальневосточный кластер 
черной металлургии. Меньшая степень готовно-
сти свойственна Дальнереченскому (Приморье) и 
Южнокамчатскому возможным кластерам. В пер-
спективе возможно объединение горнодобываю-
щих предприятий в других районах Республики 
Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской 
области, Чукотском автономном округе [4, 5]. 

Дальнейшая переработка продукции горно-
обогатительных комбинатов на российской тер-
ритории рассматривается авторами как основа 
индустриализации экономики Дальнего Востока. 
Металлургическая отрасль, использующая полез-
ные ископаемые, представлена 2 предприятиями 
ОАО «Восток-металл» и Амурским гидрометал-
лургическим комбинатом в Хабаровском крае. При 
благоприятных результатах доразведки Милькан-
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ского железорудного месторождения планируется 
строительство сталелитейного комплекса в цен-
тральной части Хабаровского края. Не исключает-
ся вариант создания металлургического производ-
ства на основе переработки медных концентратов 
Малмыжских месторождений. 

Начало индустриализации связывается ав-
торами с реализацией разработок профессора 
А.Д. Верхотурова и его учеников [2]. Малые пред-
приятия, создание которых не требует сколь-либо 
значимых капитальных вложений, могут произво-
дить композиционные, сварочные и наплавочные 
материалы, ферросплавы. При этом используются 
концентраты из местного сырья в относительно 
небольших объемах – первые сотни – первые ты-
сячи тонн. В лабораторных условиях из шеелито-
вых концентратов месторождений Лермонтовское 
и Восток получены электроды, по качественным 
показателям превосходящие мировые эталоны в 
1,2–1,4 раза. Проведены эксперименты по полу-
чению подложек для композитов из руд Алгамин-
ского циркониевого месторождения. Отмеченные 
инновационные разработки требуют полупро-
мышленных испытаний и перевода их в реальные 
промышленные проекты. 

Таким образом, готовность к объединению 
промышленных предприятий в силу объективных 
факторов различна как в самих дальневосточных 
субъектах, так и в межсубъектном отношении. Це-
лесообразно выделять как первоочередные, так 
и отдаленной перспективы территориально-про-
мышленные группировки. Наиболее подготов-
лены к объединению предприятия Алданского и 
Нижнеамурского ареалов, а также предприятий 
группы «Петропавловск». Специализация таких 
кластеров горнодобывающая с последующим пе-
реходом к металлургическим схемам. 
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