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Евгений Владимирович Волков,
аспирант,

Приморская государственная сельскохозяйственная академия
(692510, Россия, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44)

e-mail: les231975@mail.ru

Река Бурея как ботанико-географический рубеж на примере распространения 
Pinus koraiensis Siebold et Zucc. (Pinaceae)

Анализируются данные исследователей XIX–XX вв. о распространении Pinus koraiensis 
Siebold et Zucc.на территории Амурской области и северо-западной границе вида. Большин-
ство авторов ограничивают пределы распространения Pinus koraiensis левым берегом реки 
Бурея или водоразделом между реками Архара и Бурея и указывают, что вид на правом бе-
регу реки Буреи ранее не произрастал, что подтверждается выводами пыльцевого анализа.

В статье приводятся данные автора о распространении этого вида на правом берегу 
реки Бурея с подробным описанием экологии и картографическим материалом. Уточняется 
северо-западная граница ареала Pinus koraiensis в пределах Амурской области. Подтверж-
дено заключение о том, что река Бурея является ботанико-географической границей вида, 
несмотря на новые находки сосны корейской на северо-западном пределе распространения. 
Показано, что в связи с заполнением Бурейского и Нижне-Бурейского водохранилищ рас-
ширение ареала Pinus koraiensis в северо-западном направлении будет остановлено. Часто 
происходящие лесные пожары уничтожают подрост Pinus koraiensis, а занос новых ореш-
ков в настоящее время практически исключен по причине отсутствия семенных деревьев на 
правобережье. 

Предлагаются меры по сохранению вида в условиях существующего Бурейского водо-
хранилища и строящегося Нижне-Бурейского водохранилища.

Ключевые слова: флористические находки, Амурская область, Дальний Восток Рос-
сии, экология вида.
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The Bureya River as Botanical and Geographical Boundary 
of Distribution on the Example of Pinus Koraiensis Siebold et Zucc. (Pinaceae)

The article presents the analysis of data collected by XIX–XX century explorers concerning 
distribution of Pinus koraiensis Siebold et Zucc. on the territory of the Amur region and the north-
western border of its spreading area. Most of the authorssupport that the spreading of Pinus koraien-
sis is limited by the left bank of the Bureya river or the watershed between the rivers Bureya and 
Arkhara, pointing out that the species did not use to grow on the right bank of the Bureya river earlier, 
which is supported by pollen analysis.
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The article brings up the author’s data on the distribution of this species on the right bank of 
the Bureya river with a detailed description of ecology and cartographic materials.The northwestern 
border of Pinus koraiensis spreading area within the Amur region is clarified. The suggestion that the 
Bureya Riveris a botanic and geographic boundary of the species is confirmed, in spite of the fact that 
the Korean pine is discovered at the northwestern spreading limit repeatedly.It is demonstrated that 
the expansion of Pinus koraiensi shabitat to northwest will be stopped due to Bureyskoye and Nizh-
ne-Bureyskoye reservoirs being filled. Frequent fires destroy Pinus koraiensis saplings, and new nuts 
are practically excluded from the area because there are no seed trees on the right bank of the river.

Measures for conservation of the species taking into account the existing Bureyskoye reser-
voir and Nizhne-Bureyskjye reservoir which is under construction.

Keywords: Floristic findings, Amur region, Russian Far East, species ecology. 

Введение. Северо-западная граница ареала Pinus koraiensis Siebold et Zucc. (сосна ко-
рейская, кедр корейский) до настоящего времени точно не установлена, несмотря на достаточ-
но хорошую изученность лесов с участием этого вида. Большинство авторов ограничивает пре-
делы распространения сосны корейской левым берегом реки Бурея [4; 9;11] или водоразделом 
между реками Архара и Бурея [5]. Другие авторы [12] указывают, что в низовьях Буреи вида нет.

Основываясь на данных первых исследователей [3; 7; 13] можно считать, что кедр ко-
рейский на правом берегу реки Буреи ранее не произрастал. Это подтверждается и выводами 
спорово-пыльцевого анализа – северная граница Pinus koraiensis в разные периоды голоцена 
не достигала северной границы современного ареала [8]. В. Б. Сочава подтверждает факт, 
что вид не переходит на правый берег р. Бурея, «хотя на широте зимовья Чеугда удалось 
обнаружить тщедушное деревцо корейского кедра» [10, с.202].

Бурея – один из наиболее крупных левых притоков Амура в его среднем течении. В 
нижней части среднего течения Бурея прорезает отроги хребта Турана, образуя узкую до-
лину; ниже по течению долина и русло реки расширяются, течение замедляется, появляются 
острова [1]. 

На левом берегу Буреи Pinus koraiensis встречается небольшими участками в смеси 
с елью и пихтой. Доля участия кедра корейского в кедрово-широколиственных насаждениях 
Амурской области, в составе которых  также участвуют Betula costata Trautv., Betula platyphylla 
Sukacz., Tilia amurensis Rupr., единично Acer mono Maxim., Acer tegmentosum Maxim., Acer 
ukurunduenseTrautv. et C.A.Mey., Populus tremula L. – от 2 до 6 единиц. Чистых кедровников 
нет. Несмотря на то, что семеношение Pinuskoraiensis удовлетворительное, его возобновле-
ние под пологом древостоев проходит неудовлетворительно [14].

Наши наблюдения показывают, что кедрово-широколиственные леса левобережья Бу-
реи располагаются преимущественно на средней части склонов чаще южной или восточной 
экспозиции, избегая долин, где застаивается холодный воздух. Состав подлеска расширен за 
счет неморальных видов: Philadelphus tenuifolius Rupr. Et Maxim., Eleutherococcus senticosus  
(Rupr. et Maxim.) Maxim., Berberis amurensis Rupr., хотя чаще преобладает Corylus mandshurica 
Maxim. Редко встречается Deutzia amurensis (Regel) Airy-Shaw. и Vitis amurensis Rupr.Травяной 
ярус развит слабо, его сомкнутость не превышает 0,5. Состав травяного яруса сходен с соста-
вом пихтово-еловых лесов, но чаще в общем фоне преобладают папоротники: Athyrium sinense 
Rupr., Athyrium monomachii (Kom.) Kom., Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvel.. Отмечен крас-
нокнижный вид Phryma asiatica(Hara) O. et  I.Degener. Моховой покров практически отсутствует. 

Наиболее близко к берегу Бурейского водохранилища кедрово-широколиственные леса 
подходят на участке между реками Третья Миндукачи и Левые Аголи (рис. 1). 

Материалы и методы исследования. Маршрутным методом мы обследовали древо-
стои, произрастающие в бассейнах правых притоков среднего течения реки Буреи. При этом 
были обнаружены отдельные участки лесной растительности, в которых присутствует кедр 
корейский в виде единичных молодых экземпляров (или групп по 2–5 штук). Подрост сосны 
корейской высотой до 3 метров встречен в бассейнах правых притоков Буреи – ключе Тёмном 
и в среднем течении реки Мальмальта. Самое удалённое от границы основного ареала ме-
сто находки единичной особи Pinus koraiensis имеет следующие координаты: N 50° 28’21.7’’, 
E 130° 50.18.4’’, абсолютная  высота 356 м. Этот экземпляр произрастает в нижней части 
покатого (10°) склона северо-восточной экспозиции и имеет высоту 124 см. Насаждение, где 
встречен кедр, в середине 80-х годов XX века пройдено условно-сплошной рубкой. В соста-
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ве древостоя преобладает Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. и Abies nephrolepis 
(Trautv.) Maxim. средним диаметром 12 см, с участием крупных экземпляров Tilia amurensis. 
Подрост размещён неравномерно и приурочен к прогалинам в древостое. Пребладает Abies 
nephrolepis средней высотой 1–1,5 м. Подлесок не развит, относительно часто встречается 
Acerucurunduense. Травяной покров редкий, представлен типичным мелкотравьем пихтово-
еловых лесов: Maianthemum intermedium Worosch., Mitella nuda L., Oxalis acetosella, Carex sp. 
В моховом покрове сомкнутостью 0,4 преобладает Hylocomium splendens (Hedw.) Bruchet. al.  
и Rhytidiadelphus triquetrus (L.) Warnst. Прирост Pinus koraiensis в высоту в 2012 г. был 3,5 см, 
в 2013 г. – 4 см, что говорит о его удовлетворительном физиологическом состоянии. В даль-
нейшем растение может испытывать угнетение из-за высокой (0,8) сомкнутости древостоя.

Кедр корейский в более зрелом возрасте на правом берегу Буреи не обнаружен. По-
видимому, кедровые орешки были занесены сюда птицами. 

Результаты и их обсуждение. Наши находки подроста Pinus koraiensis подтвержда-
ются проведённым опросом старожилов, охотников и лесозаготовителей. Район находок со-
сны корейской ограничивается правыми притоками Буреи – реками Чеугда и Мальмальта, 
севернее линии: ключ Компанейский – среднее течение р. Мальмальта – Pinus koraiensis не 
встречен.

В целом  можно уверенно говорить о расширении ареала вида в нижней части среднего 
течения р. Бурея в северо-западном направлении, где на правом берегу этой реки отмечается 
наличие единичных молодых особей вида. 

В. Н. Васильев [2] описывал похожие случаи нахождения подроста кедра корейского 
среди массивов молодых лиственничных лесов в верховьях Тырмы при отсутствии его взрос-
лых деревьев на расстоянии 40 км, считая, что данный вид в этом районе расширяет свой 
ареал к северу и западу. К сожалению, этот факт он не объяснил, но можно предположить, 
что семена Pinus koraiensis были занесены сюда кедровкой из соседних кедровых массивов, 
произрастающих по pекам Вира или Урми. В. С. Доктуровский [3] приводил отчёт Крюкова, в 
котором отмечено, что к лиственничным лесам Pinus koraiensis примешивается обыкновенно 
в виде молодых деревьев, причём на участках, где отсутствуют поблизости старые деревья. 
Причину этого Крюков также видел в распространении семян кедра кедровкой. А. И. Кудинов 
[6] обращает внимание на то, что долго не прогоравшие участки вторичных лесов, сформи-
ровавшиеся на месте кедровников, гораздо лучше обеспечены подростом Pinus koraiensis, 
чем коренные. При этом удаленность таких участков от кедровых массивов может равняться 
2–3 км. Эти примеры говорят о том, что эколого-фитоценотическая обстановка во вторичных 
древостоях привлекает естественного распространителя кедра – кедровку. 

Река Бурея является серьёзным препятствием для проникновения Pinus koraiensis на 
правый берег. Бурейское водохранилище, заполненное в 2003 г., имеет наибольшую ширину 
до 5 км, что практически полностью исключает занос семян сосны корейской на правый берег. 
Приживаемость имеющихся на правом берегу реки Бурея молодых деревьев Pinus koraiensis 
зависит в большей степени от лесных пожаров, которые ежегодно происходят здесь в резуль-
тате небрежного обращения с огнём рыбаков.

Заключение и выводы. Полученные данные подтверждаюттезис о том, что река Бу-
рея является ботанико-географической границей вида, несмотря на новые находки на се-
веро-западном пределе распространения. Можно предположить, что в связи с заполнением 
Бурейского и Нижнебурейского водохранилищ расширение северо-западной границы сосны 
корейской будет остановлено. Часто происходящие здесь лесные пожары уничтожают под-
рост Pinus koraiensis, а занос новых орешков в настоящее время практически исключён по 
причине отсутствия семенных деревьев на правобережье. 

Сохранение кедрово-широколиственных лесов на северо-западных границах своего 
распространения имеет огромную важность. Все найденные группы и даже единичные эк-
земпляры Pinus koraiensis на правом берегу Буреи нужно объявить памятниками природы с 
запретом проведения рубок в радиусе 50 метров от них. Изучение сохранившихся участков 
кедрово-широколиственных лесов и их фрагментов позволит сделать выводы о современной 
динамике кедра корейского, а также уточнить ботанико-географические границы. 

Автор благодарит научного руководителя д-ра биол. наук Ю. И. Манько за консультации,д-
ра биол. наук В. М. Старченко за советы и определение гербария, канд. геогр.наук И. Г. Борисову за 
предоставленную картосхему. 



9

Ботаника

– 
ос
тр
ов
а

– 
го
ри
зо
нт
ал
и 
ре
ль
еф

а

– 
ре
ки

– 
же

ле
зн
ы
е 
до
ро
ги

– 
ав
то
до
ро
ги

– 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ив
на
я 
гр
ан
иц
а

– 
от
м
ет
ки

 в
ы
со
т

– 
се
ве
ро

-з
ап
ад
на
я 
гр
ан
иц
а

   
ар
еа
ла

 с
ос
ны

 к
ор
ей
ск
ой

   
(P

in
us

 k
or

ai
en

si
s)

– 
м
ес
та

 н
ах
од
ок

 п
од
ро
ст
а

   
со
сн
ы

 к
ор
ей
ск
ой

   
(P

in
us

 k
or

ai
en

si
s)

УС
ЛО

В
Н
Ы
Е 
О
Б
О
ЗН

А
ЧЕ

Н
И
Я

– 
по
сё
лк
и 
го
ро
дс
ко
го

 т
ип
а

– 
бу
ре
йс
ко
е 
во
до
хр
ан
ил
ищ

е

– 
оз
ёр
а

– 
бо
ло
та



10

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 1 (60)  

Список литературы

1. Амурская область. Опыт энциклопедического словаря / ред.-сост. Н. К. Шульман. Бла-
говещенск, 1989. 416 с.

2. Васильев В. Н. Растительный покров Малого Хингана // Тр. Дальневост. филиала 
АН СССР. Сер. Ботаника, 1937. Т. 2. С. 103–272.

3. Доктуровский В. С. Растительность Тырминско- Буреинского района и Амурской об-
ласти вообще // Тр. Почвенно-ботанической экспедиции по исследованию колонизационных 
районов Азиатской России: Ч. 2. Ботан. исслед. 1909–1911. 129 с.

4. Колесников Б. П. Кедровые леса Дальнего Востока // Тр. Дальневост. филиала 
АН СССР. Сер. Ботананика  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 2 (4). 261 с.

5. Комаров В. Л. Флора Маньчжурии: в 3 т. Т. 1. СПб., 1901. 559 с. 
6. Кудинов А. И. Широколиственно-кедровые леса южного Приморья и их динамика. 

Владивосток, 2004. 369 с.
7. Миддендорф А. Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. СПб.,1877. Т. 1. Ч. 1. 

C. 491–758.
8. Нейштадт М. И. О корейском кедре на советском Дальнем Востоке как «реликте» 

третичного времени // Доклады АН СССР. Т. LXXXVI. № 2. М., 1952. С. 425–428. 
9. Соловьев К. П. Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока и хозяйство в них. 

Хабаровск, 1958. 368 с.
10. Сочава В. Б. Растительный покров Буреинского хребта к северу от Дульниканского 

перевала // Тр. СОПС АН СССР. Сер. Дальневосточная 1934. Вып. 2. С. 109–241.
11. Строгий А. А. Деревья и кустарники Дальнего Востока, их лесоводственные свой-

ства, использование и техническое применение. М.: Хабаровск, 1934. 235 с.
12. Усенко Н. В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: справочная книга. 

3-е изд., перераб. и доп. Хабаровск, 2009. 272 с. 
13. Шмидт Ф. Б. Амгуно-Буреинская флора. Сахалинская флора // Тр. Сиб. экспед. РГО. 

Физ. отд-ние: ботан. часть, 1874. Т. 2. 236 с.
14. Яборов В. Т. Леса и лесное хозяйство Приамурья. Благовещенск, 2000. 224 с.

References

1. Amurskaya oblast’. Opyt entsiklopedicheskogo slovarya / red.-sost. N. K. Shul’man. 
Blagoveshchensk, 1989. 416 s.

2. Vasil’ev V. N. Rastitel’nyi pokrov Malogo Khingana // Tr. Dal’nevost. filiala AN SSSR. 
Ser. Botanika, 1937. T. 2. S. 103–272.

3. Dokturovskii V. S. Rastitel’nost’ Tyrminsko- Bureinskogo raiona i Amurskoi oblasti 
voobshche // Tr. Pochvenno-botanicheskoi ekspeditsii po issledovaniyu kolonizatsionnykh raionov 
Aziatskoi Rossii: Ch. 2. Botan. issled. 1909–1911. 129 s.

4. Kolesnikov B. P. Kedrovye lesa Dal’nego Vostoka // Tr. Dal’nevost. filiala AN SSSR. 
Ser. Botananika  M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1956. T. 2 (4). 261 s.

5. Komarov V. L. Flora Man’chzhurii: v 3 t. T. 1. SPb., 1901. 559 s. 
6. Kudinov A. I. Shirokolistvenno-kedrovye lesa yuzhnogo Primor’ya i ikh dinamika. 

Vladivostok, 2004. 369 s.
7. Middendorf A. F. Puteshestvie na Sever i Vostok Sibiri. SPb.,1877. T. 1. Ch. 1. C. 491–758.
8. Neishtadt M. I. O koreiskom kedre na sovetskom Dal’nem Vostoke kak «relikte» tretichnogo 

vremeni // Doklady AN SSSR. T. LXXXVI. № 2. M., 1952. S. 425–428. 
9. Solov’ev K. P. Kedrovo-shirokolistvennye lesa Dal’nego Vostoka i khozyaistvo v nikh. 

Khabarovsk, 1958. 368 s.
10. Sochava V. B. Rastitel’nyi pokrov Bureinskogo khrebta k severu ot Dul’nikanskogo 

perevala // Tr. SOPS AN SSSR. Ser. Dal’nevostochnaya 1934. Vyp. 2. S. 109–241.
11. Strogii A. A. Derev’ya i kustarniki Dal’nego Vostoka, ikh lesovodstvennye svoistva, 

ispol’zovanie i tekhnicheskoe primenenie.  M.: Khabarovsk, 1934. 235 s.
12. Usenko N. V. Derev’ya, kustarniki i liany Dal’nego Vostoka: spravochnaya kniga. 3-e izd., 

pererab. i dop. Khabarovsk, 2009. 272 s. 
13. Shmidt F. B. Amguno-Bureinskaya flora. Sakhalinskaya flora // Tr. Sib. eksped. RGO.  

Fiz. otd-nie: botan. chast’, 1874. T. 2. 236 s.
14. Yaborov V. T. Lesa i lesnoe khozyaistvo Priamur’ya. Blagoveshchensk, 2000. 224 s.

Статья поступила в редакцию 05.12.2014



11© Г. Ф. Дарман, 2015

Ботаника

УдК 581.91
ББК 28.5

Галина Фёдоровна Дарман,
научный сотрудник,

Амурский филиал Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения 

Российской академии наук
(675004, Россия, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 2-й км)

e-mail: GFDarman@yandex.ru

Флора территории Муравьёвского природного парка
Муравьёвский природный парк (МПП) является уникальной особо охраняемой природ-

ной территорией и центром экологического просвещения не только школьников и жителей 
окрестных населенных пунктов, но также  школьников всей Амурской области и соседних ре-
гионов. Одной из главных задач МПП является сохранение природных комплексов, редких и 
краснокнижных видов растений. 

По результатам полевых и камеральных работ проведена инвентаризация флоры, вы-
явившая 39 новых видов высших сосудистых растений, найденных на территории Муравьёв-
ского парка устойчивого природопользования в 2006–2014 гг. Несмотря на постоянное антро-
погенное влияние, на территории МПП обнаружено 33 краснокнижных вида, ещё 13 краснок-
нижных видов подсажено. 

Впервые проведен таксономический, эколого-ценотический и географический анализ 
флоры Муравьёвского парка устойчивого природопользования в сравнении с флорой Амур-
ской области. Таксономический анализ флоры МПП дает возможность проследить за семей-
ственно-видовыми и родовыми спектрами флоры МПП. Анализ по флористическим комплек-
сам (эколого-ценотическим группам) выявил преобладание на рассматриваемой территории 
лугово-пойменной растительности со значительным участием лесных и степных видов. Ана-
лиз флоры по географическим элементам обнаружил преобладание восточноазиатского эле-
мента во флоре МПП, что связано с географическим положением территории.

Ключевые слова: сосудистые растения, краснокнижные виды, таксономический и эко-
лого-географический анализ флоры, Амурская область, Зейско-Буреинская равнина.
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Flora of Muraviovky Park Territory
Muraviovky Park for Sustainable Land Use (Muraviovky Park) is an unique protected area 

and environmental education center not only for local inhabitants but also for schoolchildren of Amur 
Region and neighboring regions. The one of the Muraviovka park’s major goal is conservation of 
nature territory, rare and Red Data book plant species.

According to the results of flora’s inventory, 39 new species of higher vascular plants were 
found on the territory of Muraviovka park in 2006–2014. Also there are 33 Red Data book species in 
spite of permanent anthropogenic impact, and 13 rare species were planted there additionally.

For the first time the taxonomic, ecological-coenotic and geographical analysis of the flora 
Muraviovka park were conducted in comparison with the flora of the Amur Region. Taxonomic 
analysis  allows trace family-species and generic spectrums of Muraviovka park flora. Analysis of 
floristic complexes (ecological-coenotic groups) revealed predominance of meadow-floodplain 
vegetation with a lot of forest and steppe species. Muraviovka park flora analysis by geographical 
elements found out predominance of East-Asiatic element which is closely related with geographical 
location of the territory.

Keywords:  vascular plants, endangered species, taxonomic, ecological, geographical 
analysis of the flora, Amur region, Zeya-Bureya plain.
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Муравьёвский парк устойчивого природопользования (МПП) был основан в 1996 г. в 
Амурской области (АмО) на территории Зейско-Буреинской равнины (ЗБР) в пределах При-
родного зоологического заказника «Муравьёвский» (МЗ) и занимает свыше 5900 га поймы и 
первой надпойменной террасы Амура. Территория ЗБР, в южной части которой располагается 
МПП и её растительность, подвергалась сильному антропогенному воздействию ещё до ко-
лонизации Приамурья Россией [3].

Для данной территории характерен резко континентальный климат с чертами муссон-
ной циркуляции воздушных масс. В среднем в течение года выпадает 550–600 мм осадков, 
90 % из них приходится на май–сентябрь. Самым холодным месяцем является январь (сред-
няя температура –31.8 оС), самым тёплым – июль (31.3 оС). Снежный покров в среднем дости-
гает 17–20 см с длительностью залегания до 140 дней. Северо-западные и северные ветра 
зимой обусловливают малоснежную, холодную и сухую зиму, а юго-восточные ветры, дующие 
с Тихого океана, приносят большое количество влаги летом. Продолжительность вегетацион-
ного периода с температурой воздуха выше +10 оС составляет 115–134 дня [1].

Изучение флоры МЗ, включая территорию МПП, проводили с 1990 г. по 1995 г. 
В. М. Старченко и Г. Ф. Дарман, выявив 313 видов высших сосудистых растений [10]. В 1998 г. 
на территории МПП флористические исследования проводили Г.Ю. Морозова, М. В. Крюко-
ва и Т. Г. Сапожникова [7]. В 2001–2002 гг. изучение этой флоры было продолжено М. Х. Ах-
тямовым, Г. Ю. Морозовой, Н. В. Болдовским, А. А. Бабуриным [2]. В результате полевых и 
камеральных работ был опубликован список флоры МПП из 530 видов высших сосудистых 
растений [2].

В 2006–2014 гг. автором при периодическом участии В. М. Старченко и активном содей-
ствии администрации МПП проводилась инвентаризация флоры парка, в результате которой 
обнаружено 39 новых для данной территории видов высших сосудистых растений (*отмечены 
виды, занесённые в Красную книгу Амурской области [4]):

ALLIACEAE: Allium ramosum L.; ASTERACEAE: Saussurea recurvata (Maxim.) Lipsch., 
Serratula komarovii Iljin, Tephroseris subdentata (Bunge) Holub; BETULACEAE: Betula fruticosa 
Pall.; BORAGINACEAE: *Lithospermum erythrorhizon Siebold. et Zucc., Trigonotis myosotidea 
(Maxim.) Maxim., Trigonotis radicans (Turcz.) Stev.; BRASSICACEAE: Cardamine lyrata Bunge;  
CARYOPHYLLACEAE: Oberna behen (L.) Ikonn., Silene noctiflora L.; CYPERACEAE: Carex bo-
hemica Schreb., Carex williamsii Britt., Scirpus hippolyti V.Krecz.; EQUISETACEAE: Equisetum 
fluviatile L.; EUPHORBIACEAE: Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.; FABACEAE: *Astragalus 
chinensis L. fil.; GENTIANACEAE: Gentiana macrophylla Pall.; IRIDACEAE: Iris sanguinea Donn; 
LEMNACEAE: Lemna trisulca L.; LILIACEAE: *Gagea hiensis Pasch.; MELANTHIACEAE: Vera-
trum dahuricum (Turcz.) Loes. fil.; NAJADACEAE: Najas major All.; ONAGRACEAE: Epilobium 
fastigiato-ramosum Nakai; ORCHIDACEAE: *Epipactis thunbergii A.Gray, Herminium monorchis 
(L.) R.Br.; OROBANCHACEAE: Orobanche coerulescens Steph.; POACEAE:  Phragmites altissi-
mus (Benth.) Nabille; POLYGONACEAE:  Bistorta manshuriensis Kom.; POTAMOGETONACE-
AE: Potamogeton  berchtoldii Fieb., Potamogeton  manchuriensis (A.Benn.) A.Benn.,  Potamoge-
ton natans L.; RANUNCULACEAE:  Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel, Pulsatilla davurica (Fisch. 
ex DC.) Spreng., Pulsatilla multifida (G.Pritz) Juz., *Ranunculus amurensis Kom.; ROSACEAE:  
Rosa acicularis Lindl.; SANTALACEAE: Thesium refractum C.A.Mey.; TRAPACEAE: *Trapa si-
birica Fler.  

В настоящее время флора МПП насчитывает 614 видов (включая 51 реинтродуциро-
ванный вид) из 341 рода и 108 семейств. В составе флоры представлены такие жизненные 
формы, как деревья (36), кустарники (54), полукустарники (1), лианы (4) и травянистые рас-
тения (519).

Во флоре МПП представлено только 7 многородовых (10 родов и свыше) семейств, 
объединяющих 145 видов (23,62 % от общей флоры МПП), 6 семейств объединяют 5–9 ро-
дов в своем составе, 36 – от 2 до 4 родов и 59 семейств относится к однородовым. Однородо-
вые семейства обычно насчитывают 1–4 вида, за исключением Violaceae (9 видов), Iridaceae 
(6 видов) и Potamogetonaceae (5 видов).

Семейственный спектр 10 ведущих семейств МПП в сравнении с флорой АмО пред-
ставлен в табл. 1.
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Таблица 1
Количественное и процентное отношение видов десяти ведущих семейств 

в составе флоры Муравьёвского природного парка в сравнении с флорой Амурской области

Семейство
Количественное и процентное соотношение видов

Флора МПП Флора АмО*

Asteraceae 70/11.40 252/12.13

Poaceae 48/7.82 170/8.18

Rosaceae 43/7.00 103/4.96

Cyperaceae 41/6.68 183/8.81

Ranunculaceae 29/4.72 107/5.15

Fabaceae 26/4.23 79/3.80

Lamiaceae 20/3.26 56/2.70

Polygonaceae 16/2.60 63/3.03

Scrophulariaceae 15/2.44

Caryophyllaceae 14/2.28 66/3.18

*Здесь и далее по флоре АмО приведены данные автора

К многовидовым (свыше 20 видов) семействам относится 3 (Asteraceae, Poaceae и 
Rosaceae), насчитывающие в своём составе 93 вида (15,15 % от всей флоры). Полученные 
данные говорят об относительной бедности родового и видового состава изучаемой флоры, 
что связано с ограниченностью территории и постоянным антропогенным влиянием на неё 
(весенние палы и пожары, которые приходят с прилегающих территорий). Семейственно-ви-
довые спектры двух флор в общих чертах совпадают. Первое место в обоих спектрах зани-
мает сем. Asteraceae. Во флоре МПП на третье место выходит семейство Rosaceae, это объ-
ясняется тем, что 12 видов из данного семейства было реинтродуцировано на территорию 
парка, тогда как во флоре АмО семейство Rosaceae по количеству видов занимает 5-е ме-
сто. Семейство Cyperaceae, характерное для бореальных флор, занимает во флоре МПП 
только 4-е место.Семейство Lamiaceae на территории МПП занимает 7-е место (во флоре 
АмО – только 10-е). Заметное отличие отмечено и для сем. Caryophyllaceae, которое в спек-
тре флоры МПП занимает 10-е место, а во флоре АмО – седьмое. Семейственно-видовой 
спектр подчёркивает более южный и неморальный характер рассматриваемой флоры.

В составе флоры МПП выявлено 5 родов, наиболее крупных по численности, из кото-
рых 4 рода насчитывают свыше 10 видов. Родовой спектр отражен в табл. 2.

Таблица 2
Количественное и процентное соотношение наиболее крупных родов 

в составе флоры Муравьёвского природного парка в сравнении с флорой Амурской области

Род Флора МПП Флора АмО

Carex 31/5.05 136/6.55

Artemisia  17/1.14 35/1.68

Potentilla 11/1.79 31/1.49

Salix 11/1.79 38/1.83

Viola 9/1.46 30/1.44

Родовой спектр флоры МПП достаточно близок родовому спектру флоры АмО. Основ-
ным отличием является более низкое место рода Salix (3–4), что объясняется географическим 
положением МПП, на территории которого наиболее выражены лугово-пойменные ценозы и 
практически отсутствуют горные.
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Для флоры МПП был проведён эколого-географический анализ, включающий опреде-
ление эколого-ценотической группы (ЭЦГ) и ареала (географический элемент) видов (табл. 3). 
За основу были взяты работы Л. И. Малышева, Г. А. Пешковой [6] и В. М. Старченко [9].

Таблица 3
Распределение высших растений Муравьёвского природного парка 

по эколого-ценотической приуроченности и географическим элементам

КО
М
П
ЛЕ

КС
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ЭЛЕМЕНТЫ

Ц
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ЕА А
А

ВА СА

ВА
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А

ВА
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Ц
А
-В
А
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ВА
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Ц
А ТР
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ЛЕ 12 6 6 8 2 1 35

ЛЕ-НМ 3 8 2 77 7 1 4 2 3 2 109

ЛЕ-ТХ 1 2 1 4

ЛЕ-СХ 4 6 1 2 2 4 1 1 20

ЛЕ-ЛП 1 1 1 3

Всего 21 20 3 87 3 20 1 7 2 5 2 - 171

АМ-ГМ 2 1 2 1 1 7

АМ-ММ 1 1 2

АМ-ТВ 1 1 2

Всего 3 3 3 1 1 11

СТ 6 1 1 1 1 10

СТ-ГС 1 4 9 2 9 4 29

СТ-ЛС 1 11 21 1 3 13 6 1 1 1 59

СТ-СС 1 1 1 1 2 6

Всего 9 17 1 31 1 5 - 23 13 2 1 1 104

ЛП 23 8 1 3 2 1 2 40

ЛП-ЛГ 14 5 2 48 1 7 2 12 3 2 2 98

ЛП-ВБ 28 16 2 23 1 7 4 3 1 85

ЛП-ПР 8 2 1 7 2 2 22

ЛП-ВД 18 5 2 5 1 31

Всего 91 36 8 86 2 16 6 18 3 6 3 - 1 276

ПЗ 1 1 2

АД-РУ 33 33

К 17 17

Итого 124 76 16 204 6 43 7 48 18 13 6 2 1 50 614

Примечание. Флористические комплексы: ЛЕ – объединяет виды лесного комплекса без чётко выраженной 
приуроченности к определённому поясу; ЛЕ-НМ – виды, характерные для неморальных лесов; ЛЕ-ТХ – виды, приуро-
ченные к темнохвойным лесам; ЛЕ-СХ – виды различных вариантов таёжных светлохвойных лесов; ЛЕ-ЛП – виды, 
приуроченные как к лесному, так и к лугово-пойменному комплексу. АМ-ГМ – виды растений, приуроченные к раз-
личным поясам гор и гипоарктомонтанному ботанико-географическому поясу и произрастающие преимущественно в 
олиготрофных сообществах; виды этой группы, при наличии подходящих условий, способны глубоко проникать в лес-
ной пояс по долинам различных водотоков; АМ-ММ – виды, характерные для открытых участков с каменистым суб-
стратом нескольких высотных поясов гор одновременно умеренной зоны (преимущественно); АМ-ТВ – виды, свой-
ственные как высокогорьям, так и Арктике. СТ – виды степного комплекса без чётко выраженной приуроченности;  
СТ-ГС – виды, приуроченные к степоидам, характерных для открытых каменистых сильно инсолируемых склонов;  
СТ-ЛС – виды остепненных, преимущественно луговых ценозов, плавно переходящих в лесные часто нарушенные 
или разреженные ценозы; СТ-СС – виды, наиболее тесно связанные с настоящими степями и отличающиеся сроками 
и характером вегетации (эфемеры, эфемероиды) и специфическими условиями местообитания. ЛП – виды луго-
во-пойменного комплекса без выраженной эколого-ценотической приуроченности; ЛП-ЛГ – виды пойменных лугов 
(подверженных паводкам); ЛП-ВБ – виды постоянно или почти постоянно обводненных местообитаний (прибреж-
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но-водные, болотно-луговые растения); ЛП-ПР – виды местообитаний, формирующихся в условиях периодических 
затоплений и осушений; ЛП-ВД – виды водных местообитаний (гидрофиты). ПЗ – плюрозональные виды, широко 
произрастающие в различных комплексах. АД-РУ – адвентивно-рудеральные виды с широкой экологической ампли-
тудой, встречающиеся в различных местообитаниях, чаще в той или иной степени нарушенных человеком. К – куль-
турные виды. Географические элементы: ЦП – циркумполярный элемент. Объединяет виды с циркумполярным или 
почти циркумполярным распространением; ЕА – евразиатский (внетропический) элемент. Объединяет в основном 
голарктические растения, широко распространённые в Евразии и заходящие иногда в Северную Африку; АА – азиат-
ско-американский элемент. Объединяет виды, распространенные в материковых районах Азии и Америки; ВА – вос-
точноазиатский элемент. Объединяет виды, распространённые преимущественно в пределах Восточно-азиатской 
флористической области; СА – североазиатский элемент. Объединяет виды, ареал которых целиком или почти це-
ликом расположен в Северной Азии; ВА-СА – объединяет виды с ареалом, захватывающим Северную и Восточную 
Азию. В значительной степени примыкает к североазиатскому элементу; ВА-ЗП – восточноазитско-западно-пацифи-
ческий элемент. Объединяет восточноазиатские виды горных районов и виды, приуроченные к морским побережьям 
и островам Западной Пацифики; ВА-ЮС – восточноазиатско-южносибирский элемент. Объединяет виды с основным 
ареалом в Восточной Азии и Южной Сибири; ЦА-ВА – объединяются виды с основным ареалом в Восточной и Цен-
тральной Азии; ОА – общеазиатский элемент. Объединяет виды, распространённые почти повсеместно в Азии или 
в большинстве из крупных областей (СА, ВА, ЦА); ВА-ЮА – объединяет виды с основным ареалом в Восточной 
и Южной Азии; ЦА – центральноазиатский элемент. Объединяет виды с основным ареалом в Центральной Азии;  
ТР – тропический элемент. Объединяет виды, приуроченные в своем распространении к субтропическим, тропи-
ческим, субэкваториальным и экваториальным районам Земли. Для АмО приводится крайне ограниченное число 
тропических видов, приуроченных к азональным местообитаниям [9].

Анализ флоры МПП по флористическим комплексам (эколого-ценотической приурочен-
ности) выявил преобладание видов азонального лугово-пойменного флористического ком-
плекса (276 видов),что обусловлено орографией территории и господствующими ценозами.  
Второе место занимают виды зонального лесного флористического комплекса (171 вид), 
среди которых преобладает лесная неморальная ЭЦГ, и третье – интразонального степного 
флористического комплекса (104 вида) (табл. 3). Преобладание в зональной растительности 
видов зонального лесного флористического комплекса, в первую очередь лесной немораль-
ной ЭЦГ, указывает на неморальный характер флоры МПП. Достаточно большое количество 
адвентивно-рудеральных (33) и культурных (17) видов объясняется длительным антропоген-
ным воздействием и интродукцией видов декоративных растений в естественные лесные на-
саждения вокруг центральной усадьбы МПП. 

Анализ флоры по географическим элементам показал, что во флоре МПП преоблада-
ет восточноазиатский элемент (204 вида или 33,2 % всей флоры). Восточноазиатские виды 
(ВА) наиболее представлены в лесной неморальной (77), луговой (48), водно-болотной (23) и 
лесостепной (21) ЭЦГ. Второе и третье места занимают виды с широким ареалом: циркумпо-
лярные (124 в.) и евразиатские (76 в.). Циркумполярные (ЦП) и евразиатские (ЕА) виды пре-
обладают в лугово-пойменном (водно-болотная ЭЦГ), соответственно 28 и 16 видов. Осталь-
ные географические элементы представлены слабее: восточноазиатский-южносибирский 
(ВА-ЮС) элемент наиболее выражен в степном комплексе (23 в.), восточноазиатский-северо-
азиатский (ВА-СА) – в лесном (20 в.). Распределение по географическим элементам отражает 
относительно южный характер флоры МПП.

На территории МПП выявлены 44 вида (включая 11 видов, реинтродуцированных на 
территорию МПП из других районов Амурской области), занесённых в Красную книгу Амур-
ской области [4], из них 5 видов занесены в Красную книгу России (Cypripedium macranthon 
Sw., Dioscorea nipponica Makino, Iris ensata Thunb., Nelumbo komarovii Grossh., Paeonia lactiflora 
Pall.) [5]. Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. и Euryale ferox Salisb., произрастающие 
на территории парка, также представлены в Красной книге России [5], но не являются абори-
генными видами. 

Заключение. Проведённые таксономический и эколого-географический  анализы фло-
ры МПП показывают, что данная флора является преимущественно неморальной, на форми-
рование которой оказала влияние бореальная флора, что вполне совпадает с ботанико-гео-
графическим районированием бассейна Амура [8].

Преобладание в составе флоры МПП видов лугово-пойменного комплекса связано с 
географическим и орографическим положением территории, а также значительным антро-
погенным прессом, который испытывает в целом Зейско-Буреинская равнина, начиная с 
XVII века и по настоящее время.
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Пространственная организация развития зародыша гибридных линий 
яровой пшеницы, полученных на основе сортовых биотипов

В статье дана характеристика анатомического развития степени сформированности 
зародышей гибридных линий, полученных от скрещивания биотипов, выделенных из сортов 
пшеницы. Показана перспективность использования биотипов в селекционной практике. С по-
мощью окуляр-микрометра у срединных продольных и поперечных срезов зародыша делали 
необходимые измерения длины и ширины у тканей зародыша. Результаты исследований по-
казали, что родительские пары имели довольно схожую картину с критериями модели иде-
ального сорта. Полученные гибридные линии на основе элиминированных биотипов из со-
временных сортов превосходили параметры своих родительских пар по всем показателям. 
При этом максимально превышали параметры размеры первого зародышевого корня (16 %) и 
эпибласта (13 %).

Пространственная организация роста зародыша родительских пар (♀6/12Х♂4/15, 
♀3/86Х♂ 5/29) были сходны по степени развития колеоризы и эпибласта и других структурных 
элементов, а гибридные линии, полученные из биотипов, превосходили родительские пары в 
степени развития структурных элементов. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что существуют достовер-
ные различия в пространственной организации роста и развития зародыша между полученны-
ми нами гибридными линиями и четырьмя родительскими парами. Полученные гибридные ли-
нии свидетельствуют также о том, что метод биотипического подхода результативнее в 5 раз, 
чем скрещивание отдельных сортов и линий, которые можно использовать как исходный мате-
риал в селекционном процессе.

Ключевые  слова: биотип, гибридная линия, пшеница, зародыш, физиологический 
статус.
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Spatial Organization of Germ Line Hybrid Spring Wheat Derived from Varietal Biotypes
The paper presents the development of characteristic anatomical extent of formation of the 

embryos of hybrid lines derived from a cross between biotypes isolated from wheat. The prospects 
of using biotypes in breeding. With ocular micrometer in the median longitudinal and transverse 
sections of the embryo makes it necessary to measure the length and width of the tissue in the 
embryo. The results showed that the parental couple had a rather similar picture to the criteria of 
an ideal model of sorts. The resulting hybrid lines based eliminated biotypes of modern varieties 
exceeded the parameters of their parent pairs in all respects. In this case, the maximum parameters 
exceed the dimensions of the first embryonic root (16 %) and the epiblast (13 %).

The spatial organization of the nucleus growth of parental pairs (♀6/12 Х ♂4/15, ♀3/86 Х ♂ 5/29) 
were similar to the degree of development and koleorizy epiblast and other structural elements, and hybrid 
lines derived from biotypes superior parental pairs in the degree of development structural elements.

Thus, the results of our study showed that there are significant differences in the spatial 
organization of the growth and development of the embryo obtained between our hybrid lines and four 
pairs of parents. The resulting hybrid lines also indicates that the method of approach biotipicheskogo 
scoring 5 times than crossing certain varieties and lines that can be used as a starting material in the 
selection process.

Keywords: biotype, hybrid line, wheat, germ, physiological status.

Среди культурных злаков яровая пшеница является доминирующей культурой в произ-
водстве зерна. В Предбайкалье в общей площади посевов она занимает около 45 %, а среди 
зерновых и зернобобовых культур – около 60 % [3].

В данном регионе эта культура интродуцирована усилиями селекционеров Сибири. В 
этой связи здесь сортовое многообразие яровой пшеницы является результатом длительного 
процесса адаптации её к природно-климатическим особенностям региона, средикоторых до-
минирующими являются короткий вегетационный период, дефицит почвенной влажности в 
весенний и раннелетний период и дефицит тепла в период формирования семян. Низкотем-
пературное угнетение развития зародыша пшеницы отражается, прежде всего, на основных и 
сервисных тканях, расположенных в корневой части зародыша [5]. Показано, что сервисные 
ткани непосредственно ответственны за водообмен на первых этапах прорастания, и это в 
дальнейшем отражается на темпах развития до фазы кущения, что существенно снижает 
биологический потенциал продуктивности растений [4]. Таким образом, засухоустойчивость 
сорта во многом определятся степенью развития этих элементов у зародыша.
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Предполагается, что упомянутый негативный феномен может передаваться по наслед-
ству и закрепляться в потомстве. Вероятнее всего, что закрепление упомянутых признаков 
происходит не у всех особей сорта, а лишь у особей отдельных биотипов. Остальная часть 
биотипов адаптирована к этим условиям, и в этом случае активность физиологических про-
цессов у неё происходит на уровне, наблюдаемом при оптимальных условиях температуры. 
Такие биотипы, по нашему мнению, могут быть весьма перспективными с целью использова-
ния их в селекционной работе для выведения сортов с высокой продукционной способностью 
в условиях Предбайкалья. 

Исходя из вышесказанного, целью наших исследований было получить гибридные ли-
нии путём скрещивания биотипов, выделенных из сортов пшеницы, и изучить степень сфор-
мированности корневой части зародыша отобранных родительских пар и полученных на их 
основе гибридных линий.

Объектом исследования служили семена 2 гибридных линий и семена 4 биотипов, 
выделенных из 4 сортов мягкой пшеницы, относящихся к двум популяциям: Предбайкаль-
ской и Западносибирской, выступившим в качестве родительских пар. Для разделения со-
ртов мягкой пшеницы использовали разработанный нами метод [6; 7]. Семена после пред-
варительной физиологической подготовки разделяли на биотипы в растворах сахарозы с 
различной плотностью от 1.300 до 1.240 г/см3 с шагом в 10 единиц. Анатомические иссле-
дования степени сформированности зародышей пшеницы проводили на временных пре-
паратах по методикам Батыгиной [1]. С помощью окуляр-микрометра у срединных продоль-
ных и поперечных срезов зародыша делали необходимые измерения длины и ширины у 
тканей зародыша. Вариационно-статистическую обработку полученных данных проводили 
по Б. А. Доспехову [2] на IBM PC Pentium IV с использованием статистического пакета про-
граммного обеспечения EXEL.

Результаты наших исследований показали, что пространственнаяорганизация роста 
стеблевой части зародыша в основном соответствовала критериям, т. е. модели идеального 
сорта, уисследуемых образцов наименьшее развитие колеоптиля было отмечено (табл. 1) у 
родительских пар ♀ 6/12 (100,09 %) и ♂ 5/29 (102,48 %).

Таблица 1
Развитие органов стеблевой части зародыша у семян различных родительских пар 

и гибридных линий (n = 25; p = 0,95)

Селекционные
 образцы

Площадь колеоптиля, 
х 104 мкм2 ± ∆ х 104 мкм2

Отклонение 
от величины 
модели, %

Площадь 
первого листа, 

х 104 мкм2 ± ∆ х 104 мкм2

Отклонение 
от величины 
модели, %

Модель 51,90 ± 0,75 100 35,20 ± 0,38 100

♀ 6/12
♂ 4/15

ГЛ 10/27
♀ 3/86
♂ 5/29

ГЛ 8/105

51,95 ± 0,84
54,77 ± 0,74
54,71 ± 0,86
55,61 ± 0,66
53,19 ± 0,58
56,14 ± 1,21

100,09
105,52
105,41
107,14
102,48
108,16

34,57 ± 0,52
38,02 ± 0,39
38,64 ± 0,61
35,98 ± 0,46
34,89 ± 0,65
39,74 ± 1,26

98,21
108,01
109,77
102,21
99,11

112,89

Развитие площади первого листа данной эмбриональной структуры было отмечено в 
ГЛ8/105 (112,89 %), ♀3/86 (102,21 %), ♂5/29 (99,11 %), ♀6/12 (98,21 %), ♂4/15 (108,01 %) и ГЛ 
10/27 (109,77 %). В целом, все шесть образцов по данному показателю соответствовали кри-
терию эколого-биологического статуса или превышали его. В условиях Предбайкалья разви-
тие первого зародышевого листа было менее адаптировано, чем развитие колеоптиля.

Этот вывод справедлив для двух образцов материнской формы ♀6/12 и для отцовской 
формы ♂5/29. В отличие от них уостальных образцов первый зародышевый лист был весь-
ма хорошо адаптирован к среде обитания. По этому показателю он превосходил контроль 
на 13 %.

Что же касается корневой системы (табл. 2), то все образцы превосходили модель по 
развитию первого зародышевого корня, начиная от 1,28 % до 16,7 %. Наибольшая разница 
по данному показателю относительно модели была у особей полученной гибридной линии 
ГЛ8/105 (116,79 %) и у материнской формы ♀3/86 (110,75 %).



20

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 1 (60)  

Таблица 2
Развитие органов корневой части зародыша у семян различных родительских пар 

и гибридных линий (n = 25; p = 0,95)
С
ел

ек
ци

он
ны

е 
об

ра
зц
ы Площадь первого 

корня, 
х 104 мкм2 ± ∆ х 104 мкм2

Отклонение 
от величины 
модели, %

Количество 
эмбриональных 

корней

Отклонение 
от величины 
модели, %

Длина 
колеоризы, 
мкм ± ∆ мкм

Отклонение 
от величины 
модели, %

Модель 17,86 ± 0,87 100 5,04 ± 0,15 100 248,0 ± 1,21 100

♀6/12
♂4/15

ГЛ 10/27
♀3/86
♂5/29

ГЛ 8/105

18,73 ± 0,73
18,92 ± 1,76
19,78 ± 1,32
19,42 ± 1,33
18,78 ± 0,78
20,86 ± 1,08

104,87
105,93
108,73
110,75
105,15
116,79

5,12 ± 0,18
5,00 ± 0,25
5,40 ± 0,40
5,10 ± 0,24
5,05 ± 0,26
5,16 ± 0,16

101,58
99,20
107,14
101,19
100,19
102,38

246,1 ± 1,17
251,4 ± 1,07
265,0 ± 1,64
 233,4 ± 0,98
235,4 ± 1,64
267,4 ± 1,46

99,35
101,37
107,82
94,11
94,91
106,85

Таким образом, все исследованные нами образцы по степени развития зародыша не 
всегда соответствовали контролю эколого-биологического статуса.

По количеству эмбриональных корней у данных образцов преобладали особи получен-
ных гибридных линий. Отклонения от величины контроля у них составляло 102,3 % и 107,1 % 
соответственно.

Максимальную длину колеоризы наблюдали у образцов ГЛ 8/105, ГЛ 10/27 и ♂4/15, 
которая составляла соответственно 106,8 %, 107,8 % и 101,3 %. Минимальное значение по 
данной эмбриональной структуре отмечалось у остальных селекционных образцов. В целом, 
лишь 40 % особей изученных нами образцов превышали контроль эколого-биологического 
статуса семян.

Площадь щитка (табл. 3) была максимальной у ГЛ 8/105 (110,3 %), ГЛ 10/27 (107,8 %) 
и ♀3/86 (107,5 %) образцов. Минимальная площадь щитка составила 98,12 % у ♂5/29. Таким 
образом, у исследуемых образцов 70 % имели площадь щитка больше модели.

Таблица 3
Развитие щитка и эпибласта у семян различных родительских пар и гибридных линий (n = 25; p = 0,95)

П
оп

ул
яц

ия
 

Площадь 
щитка, 

х 104 мкм2 ±
∆ х 104 мкм2

Отклонение 
от величины 
модели, %

Площадь 
эпибласта,
х 104 мкм2 ±
∆ х 104 мкм2

Отклонение 
от величины 
модели, %

Длина 
эмбриональной 

оси,
х 102 мкм ±
 ∆ х 102 мкм

Отклонение 
от величины 
модели, %

Модель 27,67 ± 0,18 100 2,85 ± 0,24 100 18,24 ± 0,68 100

♀ 6/12
♂ 4/15

ГЛ 10/27
♀ 3/86
♂ 5/29

ГЛ 8/105

29,42± 0,68
29,76± 0,41
29,85± 0,22
29,52± 0,26
27,15± 0,28
30,54± 0,32

106,32
106,68
107,87
107,55
98,12
110,37

3,12± 0,26
2,88± 0,28
3,24± 0,59
2,84± 0,19
2,96± 0,26
3,31± 0,37

103,85
99,64
113,68
109,47
101,05
116,14

18,70± 0,39
18,70± 0,52
18,81± 0,38
18,67± 0,41
18,38± 0,24
19,22± 0,93

102,61
102,61
103,22
102,44
100,89
105,47

Степень развития эпибласта была наибольшей у ГЛ 10/27 (113,6 %),♀3/86 (109,4 %) и 
ГЛ 8/105 (116,1 %) образцов, наименьшей у ♂4/15 образца (99,6 %). То есть, только у пяти из 
шести селекционных образцов степень развития эпибласта превышала модель. Таким обра-
зом, размеры эпибласта и колеоризы были выше уровня оптимального эколого-биологическо-
го статуса семян у 70 % образцов по размеру эпибласта и длине колеоризы 40 %.

У родительских пар и гибридных линий диаметр сосудистого пучка щитка (табл. 4) был 
наибольшим у ГЛ 8/105  (109,1 %) и ГЛ 10/27 (103,8 %), наименьшим у материнских форм 
♀3/86 и ♀6/12 (97,1 %). Остальные образцы соответствовали модели. Что же касается разме-
ров сосудистого пучка колеоптиля, то максимально превышала критерий только ГЛ 8/105 на 
8,4 %. У последующих селекционных образцов данный показатель незначительно отличался 
от установленной величины модели.
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Таблица 4
Степень сформированности сосудистой системы зародыша у различных родительских пар 

и гибридных линий (n = 25; p = 0.95)

Селекционные 
образцы

Диаметр сосудистого 
проводящего пучка 

щитка, мкм

Отклонение 
от величины 
модели, %

Диаметр сосудистого 
проводящего пучка 
колеоптиля, мкм

Отклонение 
от величины 
модели, %

Модель 18,34 ± 0,70 100 17,29 ± 0,82 100

♀6/12
♂4/15

ГЛ 10/27
♀3/86
♂5/29

ГЛ 8/105

18,00 ± 0,73
18,16 ± 0,79
19,04 ± 0,48
18,00 ± 0,66
18,01 ± 0,58
20,00 ± 0,62

98,14
99,01
103,81
98,14
98,20
109,05

16,00 ± 0,89
17,64 ± 1,16
17,75 ± 1,12
16,85 ± 0,87
17,03 ± 0,56
18,75 ± 1,03

102,02
97,45
102,66
98,49
96,93
108,44

В этой связи нами на основе десяти ключевых показателей была предпринята попытка 
создать модели эколого-биологического статуса селекционных образцов (рис.). Результаты 
исследований показали, что родительские пары имели довольно схожую картину с критерия-
ми модели идеального сорта. Полученные гибридные линии на основе элиминированных эко-
типов из современных сортов превосходили параметры своих родительских пар по всем по-
казателям. При этом максимально превышали параметры размеры первого зародышевого 
корня (16 %) и эпибласта (13 %).

Рис. Физиологический статус семян родительских пар и гибридных линий, где 1 – площадь колеоптиля, 
2 – площадь первого листа, 3 – площадь первого корня, 4 – количество корней, 5 – длина колеоризы, 

6 – площадь щитка, 7 – площадь эпибласта, 8 – длина эмбриональной оси, 
9 – диаметр сосудистого проводящего пучка щитка, 10 – диаметр сосудистого проводящего пучка колеоптиля
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Пространственная организация роста зародыша родительских пар (♀6/12Х♂4/15, 
♀3/86Х♂ 5/29) была сходна по степени развития колеоризы и эпибласта и других структурных 
элементов, а гибридные линии полученные из экотипов, превосходили родительские пары в 
степени развития структурных элементов. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что существуют достовер-
ные различия в пространственной организации роста и развития зародыша между получен-
ными нами гибридными линиями и четырьмя родительскими парами. Полученные гибрид-
ные линии свидетельствуют также о том, что метод биотипического подхода результативнее 
в 5 раз, чем скрещивание отдельных сортов и линий, которые можно использовать как исход-
ный материал в селекционном процессе.
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Афиллофороидные грибы Амуро-Зейского междуречья
(Амурская область)

В статье приводятся данные о видовом составе, экологии и распространении  афилло-
фороидных грибов на территории Амуро-Зейского междуречья. В результате проведенных ис-
следований (2001–2006; 2013 гг.) выявлено 113 видов, относящихся к 65 родам, 28 семействам 
и 10 порядкам. Впервые для территории междуречья указываются 46 видов, 11 видов – но-
вые для территории Амурской области, а вид Chantharellus borealis R.H. Petersen et Ryvarden 
приводится впервые для территории России; 11 видов из списка включены в Красную книгу 
Амурской области, из них наибольший интерес представляют виды Cryptoporus volvatus (Peck) 
Shear и Auriscalpium vulgare Gray. Самым многочисленным является семейство Polyporaceae 
(27 видов). 

В микобиоте района исследования нами выделено 7 эколого-трофических групп, среди 
которых лидирующее положение занимает группа сапротрофов на мертвой древесине (70 % 
от видового разнообразия). Большинство найденных видов консортивно связаны с доминиру-
ющими породами района исследования – с сосной (из хвойных пород) и с дубом и березой (из 
лиственных пород). 

В биоте афиллофороидных базидиомицетов доминируют высокотолерантные виды 
грибов, а специфичные виды выпадают, например, отсутствуют или встречаются единично ин-
дикаторные виды биологически ценных лесов (такие как Fomitopsis cajanderi), что объясняется 
высокой антропогенной нагрузкой на лесные экосистемы Амуро-Зейского междуречья. 
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Cryptoporus volvatus, Auriscalpium vulgare, Polyporaceae, Российский Дальний Восток.
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Aphyllophoroid Fungi of Interfluve of the Amur-River and the Zeya-River 
(the Amur Region)

Species composition, ecology and expansion of aphillophoroid fungi on Amur-Zeya  interfluve 
area are discussed in the article. 113 species of aphillophoroid fungi belonging to 65 genera, 28 fami-
lies and 10 orders are revealed in field studies in 2001–2006 and 2013. 46 species were identified 
for the first time on the interflluve area, 11 species of them were new for the Amur region and Chan-
tharellus borealis was new for Russia. 11 species listed in the Red data book of the Amur region, 
Cryptoporus volvatus and Auriscalpium vulgare attract the most interest from them. Polyporaceae 
family of aphillophoroid fungi (27 species) is the largest in number. 

We selected 7 ecological trophic groups in the mycobiota of the area, the group saprotrophs 
on dead wood was the most species diversity of all aphillophoroid fungi (70 %). The most found spe-
cies are associated with the dominant species of the study area – with pine (softwood) with oak and 
birch (hardwood). 

Widely occurring aphillophoroid fungi species were predominated, while substrate specificity  
fungi species disappeared off the list, for example, biologically valuable forest indicator species (such 
as Fomitopsis cajanderi) were missing or meet single due to high anthropogenic impact on the Amur-
Zeya interfluve forest ecosystems.

Keywords: Basidiomycota, Aphillophoroid fungi. Chantharellus borealis, Cryptoporus volva-
tus, Auriscalpium vulgare, Polyporaceae, Russian Far East.
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Афиллофороидные грибы – крупная группа организмов, насчитывающая свыше 
1500 видов, которая ранее рассматривалась микологами как гомогенная группа в пределах 
одного порядка Aphyllophorales в классе Basidiomycetes. Согласно современной систематике 
грибного царства [17] афиллофороидные грибы включены в состав 15 различных порядков из 
класса Agaricomycetes.

В рамках изучения общего биоразнообразия базидиальных грибов Амуро-Зейского 
междуречья [2; 11] рассматривалась также группа непластинчатых грибов (Aphyllophorales 
s. lato). До наших исследований афиллофороидные грибы территории Амуро-Зейского меж-
дуречья изучались спорадически и неравномерно по отдельным таксонам. Впервые миколо-
гические исследования были проведены в 1928 г. Б. И. Кравцевым в окрестностях г. Свобод-
ного и г. Благовещенска. Им был собран гербарный материал грибов, вызывающих заболе-
вания монгольского дуба [4]. Часть из собранного материала была передана на идентифика-
цию М. К. Зилинг и А. Пилату, в результате которой видовой состав грибов рассматриваемой 
местности немного расширился [3; 15; 16]. В 1959 г. в Свободненском районе в окрестностях 
с. Климоуцы сотрудником Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН РАН) Б. И. Томи-
линым изучалось влияние факторов внешней среды на развитие грибов из различных систе-
матических групп [12; 13; 14]. Также некоторые сведения для Амуро-Зейской равнины содер-
жатся в сводках и ревизиях различных таксонов грибов [7; 8; 18]. 

Таким образом, к началу собственных исследований (в 2001 г.) для рассматриваемой 
территории по литературным данным было известно 67 видов. Нам удалось пополнить 
имеющиеся сведения об афиллофороидных грибах ещё на 46 видов, кроме этого выявить 
новые для территории Амурской области, а также редкие и нуждающиеся в охране виды грибов.

Материал и методы исследования. Район исследования расположен в подзоне ши-
роколиственно-хвойных лесов на южном стыке Амуро-Зейской и Зейско-Буреинской равнин 
между 50°13’ и 51°42’ с.ш. и 127° и 128° в.д. в пределах Благовещенского и Свободненского 
административных районов Амурской области. По используемой схеме физико-географиче-
ского районирования [9] исследуемая территория находится в Амуро-Сахалинской стране и 
относится к Амуро-Зейской области, Зейско-Буреинской и Среднезейской провинциям. Лес-
ная растительность занимает около 50 % площади междуречья и представлена в основном 
редкостойными дубово-сосновыми и дубово-лиственничными сообществами, где главную 
роль играют сосна обыкновенная или лиственница Гмелина, в зависимости от условий [10].

Материалом для настоящей работы послужили собственные сборы, записи полевых 
дневников и наблюдения автора, осуществлённые в период с 2001 по 2006 гг. и в полевой 
сезон 2013 г., а также все имеющиеся по изучаемой территории литературные источники и 
образцы грибов из коллекций Регионального гербария Биолого-почвенного института ДВО 
РАН (VLA) г. Владивостока (БПИ) и гербария БИНа (LE) г. Санкт-Петербурга. Собранный гер-
барный материал идентифицирован под руководством канд. биол. наук О. К. Говоровой в Ла-
боратории низших растений БПИ ДВО РАН с использованием классических анатомо-морфо-
логических методов. 

Сбор гербария афиллофороидных грибов осуществлялся в течение вегетационного пе-
риода (с мая по октябрь) преимущественно маршрутным методом, с посещением точек сбора 
примерно один раз в 7–10 дней (средняя скорость образования эфемерных плодовых тел 
макромицетов). Выбор маршрутов обуславливался максимально полным охватом биогеоце-
нозов, типичных для территории Амуро-Зейского междуречья. Более детально была изучена 
территория Благовещенского заказника.

При учёте частоты встречаемости видов грибов использовалась следующая шкала: 
очень редко (оч. редко), редко, не часто, часто, очень часто (оч. часто); также указывались 
единичные находки.

Результаты и их обсуждение. В результате проведённых исследований выявле-
но 113 видов, относящихся к 65 родам, 28 семействам и 10 порядкам (таблица). Из общего 
числа – 46 видов указываются впервые для территории междуречья, 11 видов – новые для 
территории Амурской области, а вид Chantharellus borealis R.H. Petersen et Ryvarden при-
водится для территории России только из одного местообитания; 11 видов внесены в Крас-
ную книгу Амурской области [5]. Самым многочисленным порядком в исследуемой микобиоте 
является порядок Polyporales (48 видов) с ведущими семействами: Polyporaceae (27 видов), 
Fomitopsidaceae (10 видов) и Meruliaceae (9 видов).
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В таблице 1 приводится список видов непластинчатых базидиомицетов Амуро-Зейского 
междуречья в алфавитном порядке. Приоритетные латинские названия грибов и сокращения 
имён авторов приведены в соответствие с «Индексом грибов» (Index Fungorum, http://www.
indexfungorum.org/, на октябрь 2013 г.). Для каждого вида указываются: эколого-трофическая 
группа (I), преимущественная связь с лесообразующими породами района исследования (II) 
и частота встречаемости (III). Одной звездочкой (*) в списке указаны виды, впервые отме-
ченные для территории междуречья, двумя звездочками (**) – виды, новые для территории 
Амурской области. 

Таблица 1
Видовой состав афиллофороидных грибов района исследования

№ Вид I II III
1 Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich Le С, Д часто

2 Auriscalpium vulgare* Gray Fd С редко

3 Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. Le Д, Ил, Т оч. часто

4 B. fumosa (Pers.) P. Karst. Le Б, Т редко

5 Cantharellus borealis*** R.H. Petersen et Ryvarden Mr Ол ед.

6 C.  cibarius Fr. Mr Д, Б, Л часто

7 Cerrena unicolor (Bull.) Murrill Le Ил, Б, Л часто

8 Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar Le Ос редко

9 Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk Hu – редко

10 C. truncatus Donk Hu – оч. редко

11 Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. Hu – ед.

12 Clavulinopsis laeticolor*(Berk. et M.A. Curtis) R.H. Petersen Hu – ед.

13 Climacodon septentrionalis** (Fr.) P. Karst. P К ед.

14 Coltricia perennis (L.) Murrill Hu – часто

15 Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden Le Д не часто

16 Craterellus cornucopioides (L.) Pers. Mr Д часто

17 Cryptoporus volvatus* (Peck) Shear Le С ед.

18 Cytidia salicina* (Fr.) Burt. Le Ив не часто

19 Daedalea dickinsii** Yasuda Le Ив редко

20 Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. Le Ил, Ив, оч. часто

21 D.  tricolor*  (Bull.) Bondartsev et Singer Le Б, Ос, Ив, Ил оч. часто

22 Fomes fomentarius (L.) Fr. Le Б оч. часто

23 Fomitiporia punctata* (Pilát) Murrill Le Ив часто

24 Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. Et Pouzar Le С, Л редко

25 F. officinalis*  (Vill.) Bondartsev et Singer P Л ед.

26 F. pinicola*  (Sw.) P. Karst. Le Б, С оч. часто

27 Fuscoporia ferruginosa** (Schrad.) Murrill Le Ив ед.

28 F. torulosa (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. Le Ос ед.

29 Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Le Д, Т, Б, Ил оч. часто

30 G. lucidum* (Curtis) P. Karst. Le Д ед.

31 Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki Le С редко

32 G. sepiarium (Wulfen) P. Karst. Le С, Л часто

33 Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. Le Б, Д оч. часто

34 Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. Le Б часто

35 Hericium cirrhatum** (Pers.) Nikol. Le Д ед.

36 H. erinaceus (Bull.) Pers. P Д часто

37 H. coralloides*  (Scop.) Pers. Le Д, Т редко
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Продолжение табл. 1

№ Вид I II III

38 Hydnellum concrescens (Pers.) Banker Mr Б редко

39 H. ferrugineum** (Fr.) P. Karst. Mr С редко

40 H. scrobiculatum* (Fr.) P. Karst. Mr Д, Б часто

41 Hydnum repandum L. Mr Б, Д оч. часто

42 H. rufescens Pers. Mr Д не часто

43 Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lév. Le Д не часто

44 Inonotus hispidus* (Bull.) P. Karst. P Д, Ил редко

45 I. obliquus* (Ach. ex Pers.) Pilát P Б оч. редко

46 Irpex lacteus (Fr.) Fr. Le листв. оч. часто

47 I. murashkinskyi (Burt) Kotir. et Saaren. Le Д, Ч часто

48 Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill Le С редко

49 Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz Le листв. оч. часто

50 Lentaria dendroidea* (O. R. Fr.) J. H. Petersen Fd, St Б, Д, С часто

51 Lenzites betulina (L.) Fr. Le Б оч. часто

52 Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza Le Д, Б, Т часто

53 Merulius tremellosus* Schrad. Le Д, Ив часто

54 Onnia tomentosa* (Fr.) P. Karst. P Л ед.

55 Osteina obducta (Berk.) Donk. Le Л редко

56 Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. Le Д редко

57 P. quercina (Pers.) Cooke Le Д редко

58 P.  versiformis (Berk. et M.A. Curtis) Bourdot et Galzin Le Д часто

59 Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. P хвойн. часто

60 Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk P Л редко

61 Ph. igniarius (L.) Quél. Le Б, Д, Т часто

62 Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. Le Б оч. часто

63 Pistillaria petasitis S. Imai He – ед.

64 Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid Le Б, Ч часто

65 Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev et Singer Le листв. оч. часто

66 P.  badius*  (Pers.) A.B. De. Le Д, Б, Ил часто

67 P.  brumalis (Pers.) Fr. Le Д, Б, Ил часто

68 P. ciliatus* Fr. Le Б ед.

69 P. leptocephalus (Jacq.) Fr. Le Б, Ил, Л не часто

70 P. squamosus* (Huds.) Fr. Le Ил, Д часто

71 Porodaedalea pini (Brot.) Murrill Le С редко

72 Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. Le Ив ед.

73 P. tephroleuca (Fr.) Jülich Le Д ед.

74 Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner et M. Fisch Le Л ед.

75 Pterula multifida** (Chevall.) Fr. St, Fd Б, Д часто

76 Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. Le Д, Б, Ч часто

77 P. sanguineus (L.) Murrill Le Д редко

78 Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ Le Д редко

79 Ramaria abietina (Pers.) Quél. St, Fd листв. оч. часто

80 R.  formosa (Pers.) Quél. Mr Д часто

81 R. strasseri**  (Bres.) Corner Hu – ед.

82 R. suecica** (Fr.) Donk Hu – ед.

83 Sarcodontia delectans (Peck) Spirin Le Д оч. часто
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84 S. spumea* (Sowerby) Spirin Le Т оч редко

85 Schizophyllum commune Fr. Le листв. оч. часто

86 Scytinostroma alutum Lanq. Le Д редко

87 S. praestans (H.S. Jacks.) Donk Le листв. часто

88 Serpula lacrymans** (Wulfen) J. Schröt. Le Т, Ил редко

89 Sistotrema confluens* Pers. Fd, St Д, Б редко

90 Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray Le Д, С, Ол не часто

91 Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. Le Б часто

92 S. subtomentosum* Pouzar Le Д, Б не часто

93 Thelephora caryophyllea* (Schaeff.) Pers. Mr, Fd листв. часто

94 Th. palmata* (Scop.) Fr. Mr Д, Б часто

95 Th. penicillata* (Pers.) Fr. Fd Л редко

96 Th. terrestris Ehrh. Mr Д, Л оч. часто

97 Tomentella ferruginea (Pers.) Pat. Le С, Д, Ол, Ив редко

98 T. fuscocinerea (Pers.) Donk Le листв. и хвойн. редко

99 T. lapida (Pers.) Stalpers Le листв. и хвойн. редко

100 T. radiosa (P. Karst.) Rick Le листв. и хвойн. редко

101 T. stuposa (Link) Stalpers Le, Не листв. и хвойн. редко

102 Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam Le листв. и хвойн. редко

103 Trametes cervina (Schwein.) Tomšovský Le Б оч. редко

104 T. gibbosa (Pers.) Fr. Le листв. не часто

105 T. hirsuta (Wulfen) Lloyd, Le Д, Б часто

106 T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden Le Ос, Б, Д часто

107 T. pubescens* (Schumach.) Pilát Le листв. не часто

108 T. suaveolens*  (L.) Fr. Le Ив часто

109 T. trogii*  Berk. Le Т часто

110 T. versicolor (L.) Lloyd Le листв. оч. часто

111 Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden Le Д, Б, Ч, Ил часто

112 T.  fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden Le С, Л не часто

113 Tyromyces chioneus* (Fr.) P. Karst. Le, P на маакии ед.

Условные обозначения и сокращения: Le – сапротрофы на мёртвой древесине; Mr – микоризообразователи; 
P – факультативные паразиты; Hu – гумусовые сапротрофы; Fd – сапротрофы на опаде; St – подстилочные сапро-
трофы; He – герботрофы (сапротрофы на частях травянистых растений). Древесные породы: С – сосна, Л – листвен-
ница (хвойн. –хвойные породы); Б – берёза, Д –дуб, Ив – ива, Ил – ильм, К – клён, Ос – осина, Ол – ольха, Т – тополь, 
Ч – черемуха (листв. – лиственные породы).

Афиллофороидные грибы играют значительную роль в функционировании лесных эко-
систем, так как активно участвуют в распаде органических веществ, в частности лигноцеллю-
лозного комплекса растений. Преимущественно представители данной группы грибов – это 
ксилотрофы: сапротрофы на мёртвой (валежной или сухостойной) древесине, а также фа-
культативные паразиты на живых или ослабленных деревьях.

В микобиоте района исследования нами выделено 7 эколого-трофических групп (рис. 1), 
среди которых лидирующее положение (70 % видового разнообразия) занимает группа сапро-
трофов на мёртвой древесине.

Видов-паразитов, способных вызывать стволовые и корневые гнили растений-хозяев 
немного (7 %). На живых деревьях хвойных пород обитают Phaeolus schweinitzii (на корнях 
лиственницы и сосны) и Onnia tomentosa (на корнях лиственницы); на лиственных породах 
обнаружены: Inonotus obliquus (на берёзе), Sarcodontia delectans (на дубе), S. spumea (на то-
поле), Polyporus alveolaris (на карагане), P. squamosus (на ильме), Hericium erinaceum (на 
дубе). Некоторые виды (Phellinus chrysoloma, Fomitiporia punctata, Fuscoporia torulosa, Fomi-
topsis pinicola, Polyporus brumalis, Trametes trogii) поражали усыхающие деревья. К патоген-
ным видам относятся также представители рода Thelephora, причём T. terrestris вызывает 
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удушье сеянцев древесных пород, а вид T. palmata, по нашим наблюдениям, вызывал усыха-
ние травянистых растений из семейства Asteraceae, обволакивая основания стеблей и корне-
вую шейку растения (сами по себе эти виды грибов не являются паразитами, но косвенно 
могут вызывать заболевания растений, используя их как опору).

Рис. 1. Соотношение эколого-трофических групп в микобиоте.
Условные обозначения: Le – сапротрофы на мёртвой древесине; Mr – микоризообразователи; 

P – факультативные паразиты; Hu– гумусовые сапротрофы; Fd– сапротрофы на опаде; 
St – подстилочные сапротрофы; He – герботрофы (сапротрофы на частях травянистых растений)

Ксилотрофные (дереворазрушающие) виды грибов в исследованной микобиоте явля-
ются в основном лигнинразрушающими (грибы белой гнили), что типично для таёжной зоны.

Кроме ксилотрофных грибов, среди афиллофороидных есть подстилочные (2 %), 
гумусовые сапротрофы (6 %) и сапротрофы на опаде (5 %). К подстилочным сапротрофам 
принадлежит незначительное число видов из  родов Pterula, Ramaria из подрода 
Echinoramaria. На почве произрастают представители рогатиковых (Clavariadelphus, Clavulina, 
Ramaria из подродов Ramaria и Laeticolor), ежовиковых (Hydnum), телефоровых (Thelephora), 
гименохетовых (Coltricia). Часть напочвенных видов грибов относится к микоризообразователям 
(11 %), из которых повсеместно (в лесах с берёзой или дубом) встречаются Hydnum repandum 
и Cantharellus cibarius. Интересный вид Auriscalpium vulgare поселяется только на сосновом 
опаде (шишках). Группа герботрофов ничтожно мала: на стеблях травянистых растений могут 
поселяться Pistillaria petasitis, а такжеTomentella stuposa. 

Один и тот же вид гриба может использовать в своей жизнедеятельности несколько 
субстратов и различные переходы между ними, поэтому иногда невозможно провести чёткую 
границу между трофическими группировками.

Что касается распределения грибов по связям с древесными породами (табл. 2), то 
большинство найденных видов консортивно связаны с доминирующими породами района ис-
следования – сосной обыкновенной (из хвойных пород), дубом монгольским и берёзами пло-
сколистной и даурской (из лиственных пород). 

Таблица 2
Распределение афиллофороидных грибов района исследования 

по эколого-трофическим группам и древесным породам

Трофические
группы

Древесные породы
Д Б С Л Ил Ив Ол Т Ос Ч К

Mr 9 6 1 2 – – 1 – – – –

Le 41 38 16 9 16 14 14 7 8 7 1

Fd 2 2 2 1 – – – – – – –

P 2 1 1 4 1 – – 1 – – 1

Итого видов: 54 47 20 16 17 14 15 8 8 7 2
Условные обозначения: такие же, как в табл. 1. 
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Если большее разнообразие видов грибов, связанных с дубом и берёзой в изученной 
микобиоте, объясняется преимущественным доминированием этих пород в лесной расти-
тельности, то преобладание ксилотрофов (Le + P) над другими трофическими группами (в 
частности микоризообразователями и подстилочными сапротрофами) может говорить также 
о том, что дереворазрушающие грибы не испытывают ограничивающее влияние напочвенных 
условий.

Около 50 % видового состава грибов относится к часто встречаемым видам (табл. 1). 
В основном – это неприхотливые, хорошо приспособленные к неблагоприятным условиям 
среды виды, имеющие многолетние плодовые тела с плотной консистенцией, из семейств 
Polyporaceae, Hymenochaetaceae и прочих (Ganoderma applanatum, Fomes fomentarius, Fo-
mitopsis pinicola, Piptoporus betulinus, Sarcodontia delectans, Phellinus igniarius). Представите-
ли других таксономических групп в силу своей уязвимости от природных или антропогенных 
факторов, либо ввиду слабой изученности в регионе (например, представители семейства 
Corticiaceae) встречаются редко или отмечены единичными находками.

Несмотря на относительное таксономическое богатство местной флоры, по сравнению 
с другими территориями, леса Амуро-Зейского междуречья малопродуктивны, что объясня-
ется их генезисом (порослевой характер возобновления), связанным со значительным вли-
янием антропогенного фактора (особенно пожаров). Присущее негативное влияние на эко-
системы приводит не только к деградации растительных комплексов, но и к изменениям в 
«грибном покрове». Во-первых, в изученной микобиоте доминируют высокотолерантные и 
широко распространённые виды грибов, во-вторых, выпадают специфичные виды, например, 
отсутствуют или встречаются единично индикаторные виды биологически ценных лесов (та-
кие как Fomitopsiscajanderi). 

Автор выражает искреннюю благодарность канд. биол. наук О. К. Говоровой за помощь в иден-
тификации гербарных образцов и за любезно предоставленную литературу.
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Строение узла некоторых видов родов Salsola L. 
и Anabasis L. (Chenopodiaceae) и значение этого признака для систематики

Схема эволюционного развития рода Salsola L. и Anabasis L. (Chenopodiaceae), пред-
ложенная В. П. Бочанцевым, построенная на морфологических, географо-морфологических 
данных, по всей вероятности, отражает действительный ход эволюционного развития родов 
Salsola и  Anabasis.  Использование анатомического  метода (нодальная анатомия) даёт до-
полнительный материал для систематики видов родов Salsola и Anabasis. Все изученные виды 
родов Salsola (секция Caroxylon – S. nitraria Pall., S. orientalis S.G. Gmel.; секция Coccosalsola – 
S. foliosa (L.) Sckrad; секция Arbuscula –S. arbuscula Pall.; секция Salsola – S. paulseni Litv.) и  
Anabasis (секция Brachylepis – A. salsa (C.A.M.) Benth; секция Euanabasis – A. aphylla L.) име-
ют однолакунный слитно-однопучковый тип узла, хорошо отличаются друг от друга по протя-
жённости листовых следов.  Если проанализировать линию эволюции рода Salsola, то можно 
заметить, что эволюция шла по пути уменьшения протяжённости листовых следов: секция 
Caroxylon (S. orientalis) – пять междоузлий        секция Arbuscula (S. arbuscula) – четыре меж-
доузлия      секция Salsola (S. paulseni) – два междоузлия. В рассмотренной схеме секция 
Caroxylon действительно является исходной для других секций рода Salsola.

Виды рода Anabasis являются более совершенными по сравнению с видами рода 
Salsola. Листовой след у видов этого рода идёт чистым одно междоузлие и образуется при сли-
янии семи пучков. Наряду с совершенными признаками в строении узлов видов рода Anabasis 
встречаются примитивные черты (листовые пучки не сразу сливаются, а идут самостоятельно 
целое междоузлие).

Ключевые слова: Salsola, Anabasis, Chenopodiaceae, анатомия узла, сравнительная 
анатомия. 

Olga Aleksandrovna Popova,
Doctor of Biology, Professor,
Transbaikal State University

(30 Aleksandro-Zavodskaya St., Chita, Russia, 672039)
e-mail: olga.popova-54@yandex.ru

Node Structure of Some Species of the Genera Salsola L. and  Anabasis L. 
(Chenopodiaceae) and Significance of this Characteristic for Systematics
The scheme of evolutionary development of the genus Salsola L. and Anabasis L. (Cheno-

podiaceae) based on morphological, geographic-morphological data introduced by V. P. Bochant-
sev most probably reflects the actual process of evolutionary development of the genera Salsola 
and Anabasis. Use of anatomical method (node anatomy) gives additional data for systematics 
of species of the genera Salsolaand Anabasis. All studied species of the genera Salsola (section 
Caroxylon – S. nitraria Pall., S. orientalis S.G. Gmel.; section Coccosalsola – S. foliosa (L.) Sckrad; 
section Arbuscula – S. arbuscula Pall.; section Salsola – S. paulseni Litv.) and Anabasis (section 
Brachylepis – A. salsa (C.A.M.) Benth; section Euanabasis – A. aphylla L.) have unilacunar solid 
-fascicular node type and differ from each other in length of the leaf traces. When evolution of the 
genus Salsola is analyzed, one can notice that the evolution shows the decrease in length of the 
leaf traces: section Caroxylon (S. orientalis) has five internodes        section Arbuscula (S. arbus-
cula) has four internodes        section Salsola (S. paulseni) has two internodes. In the scheme 
studied, section Caroxylon is the basic one for other sections of the genus Salsola.

The species of the genus Anabasis are more absolute as compared with the species of the 
genus Salsola. The leaf trace of this genus species has one internode and is formed by merging of 
seven fascicles. Along with the absolute characteristics in the node structure of the genus Anabasis 
species, there are also some primitive characteristics (leaf fascicles don’t immediately merge but 
form an independent internode). 

Keywords: Salsola, Anabasis, Chenopodiaceae, node anatomy, comparative anatomy. 
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Роды Salsola L. и Anabasis L. относятся к порядку Centrospermae, семейству Chenopo-
diaceae, подсемейству Spirolobeae C.A.M., колену Salsoleae C.A.M.

Род Salsola представлен однолетними растениями, полукустарничками, кустарничка-
ми и деревьями с узкими листьями. Во Флоре СССР, изданной в 1936 году, род Salsola об-
рабатывал М. М. Ильин [11]. Род Salsola насчитывает около 120 видов, которые относятся к 
10 секциям: 

секция Kali (Adans) Ulbrich
секция Physurus Iljin
секция Brachyhylla Iljin
секция Heterotricha Iljin
секция Anchophyllum Iljin
секция Sphragidantus Iljin
секция Caroxylon (Thunb) Iljin
секция Aleurantus Iljin
секция Belantera Iljin
секция Coccosalsola Fenzl
В 1969 году этот род обрабатывал В. П. Бочанцев [4]. В роде Salsola он выделил 114 ви-

дов, которые отнёс к 7 секциям:
секция Caroxylon (Thunb) Iljin
секция Belantera Iljin
секция Coccosalsola Fenzl
секция Malpigipila Botsch
секция Cardiandra Aellen
секция Arbuscula Ulbrich
секция Salsola Kali
Выделенные секции В. П. Бочанцев на основании морфологических и географо-морфо-

логических данных представил в виде схемы происхождения и эволюционного развития ви-
дов рода Salsola (рис. 1).

Рис. 1. Схема эволюционного развития рода Salsola

Эта схема свидетельствует о том, что из семи секций рода Salsola исходной является 
секция Caroxylon, от которой дальнейшее развитие видов рода Salsola шло по трём лини-
ям эволюционного развития. Кроме того, из предложенной схемы видно, что род Anabasis L. 
В. П. Бачанцев выводит из секции Arbuscula рода Salsola. По морфологическим признакам и 
палеонтологическим данным род Anabasis В. П. Бачанцев [4] считает более совершенным по 
сравнению с родом Salsola.

род Anabasis

сек. Salsola

сек. Arbuscula

сек. Coccosalsola

сек. Cardiandra

сек. Belantera
сек. Malpigipila

сек. Caroxylon
III линия

II линия
I линия
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Род Anabasis представлен растениями с членистыми стеблями и супротивными, мало-
заметными или совсем неразвитыми листьями, большей частью полукустарничками или мно-
голетними травянистыми растениями. Этот род во Флоре СССР обрабатывал М. М. Ильин 
[11]. Род включает около 30 видов, относящихся к 4 секциям:

Секция Setifera Ulbrich
Секция Adenophora Iljin
Секция Brachylepis (C.A.M.) Bge.
Секция Euanabasis Bge.
Литературные данные, касающиеся анатомического строения вегетативных органов ви-

дов родов Salsola и Anabasis, немногочисленны. Изучением рода Salsola занимались Ф. Р. Ха-
лилова [16] – изучала анатомическое строение надземных органов S. paulseni;  А. А. Бут-
ник [5] – исследовала строение зародышей семян маревых; Р. Н. Нигманова [14] – изучала 
морфолого-анатомическое строение прицветных листочков и прицветничков у S. orientalis; 
У. Н. Жанова – исследовала строение листьев S. richteri и S. Paletzkiana и показала, что для 
этих видов характерен аномоцитный и парацитный тип устьичного аппарата [6].

Изучением анатомического строения видов рода Anabasis занимались Э. Ф. Келлер 
[12], который изучал расположение устьиц и их число на эпидермисе листьев. Анатомическое 
строение листа изучали Б. С. Закржевский, Е. П. Коровин [9]; П. В. Зарипов [10], Ш. С. Мусае-
ва [13]. Они отмечали, что эпидерма у видов рода Anabasis состоит из двух слоёв, покрытых 
кутикулой. А. Л. Тахтаджян [15] отмечал, что для семейства Chenopodiaceae характерен ано-
моцитный и парацитный тип устьичного аппарата. Таким образом, работы по изучению ана-
томического строения вегетативных органов немногочисленны и не связаны с систематикой 
этого семейства.

Материал и методы исследования. Фиксированный материал, используемый для 
изучения анатомического строения узлов, был получен на кафедре ботаники РГПУ им. 
А. И. Герцена. Для исследования были взяты пять видов рода Salsola (деление на секции 
взято по В. П. Бочанцеву [4]), которые относятся к 4 секциям: секция Caroxylon – S. nitraria 
Pall., S. orientalis S. G. Gmel.; секция Coccosalsola – S. foliosa (L.) Sckrad; секция Arbuscula – 
S. arbuscula Pall.; секция Salsola – S. paulseni Litv. Из рода Anabasis было изучено два вида, 
которые относятся к 2 секциям (по М. М. Ильину [11]): секция Brachylepis – A. salsa (C.A.M.) 
Benth; секция Euanabasis – A. aphylla L.

У всех семи видов рода Salsola и Anabasis в 3–5-кратных повторностях исследова-
лось строение узлов. При изучении  узлов использовалась методика, предложенная Гра-
ви [1; 2]. При этом делались от руки серии последовательных срезов через весь стебель, 
включая узлы и междоузлия. Последовательность разрезов проводилась сверху вниз, т. е. 
по ходу пучков из листа в стебель. Совокупность пучков, спускающихся из листа в стебель, 
Грави предложил называть листовым следом. Листовой след составляется листовыми пуч-
ками и в зависимости от числа листовых пучков, входящих в него может быть 1-, 2-, 3- и 
многопучковым. При изучении узлов отмечается количество лакун, в которые направляются 
листовые следы. В зависимости от разных сочетаний установлено несколько типов узлов: 
однолакунный, трёхлакунный, многолакунный, т. е. в основу классификации было положено 
число лакун. По мнению Н. А. Анели [3], эволюция шла по линии сокращения количества 
лакун и количества пучков в каждой лакуне. Многолакунные многопучковые узлы являются 
наиболее примитивными, как считает А. Л. Тахтаджян [15]. С. В. Завалишиной были выявле-
ны такие важные для решения вопросов систематики и филогении растений признаки, как 
протяжённость листового следа в стебле и образование сложных пучков [7; 8]. Быстрое при-
соединение пучков листового следа к стели стебля приводит к тесному контакту проводящих 
тканей стебля и листа, что улучшает снабжение органа водой и питательными веществами. 
Растения, в узлах которых быстро наступает контакт тканей стебля, листа и пазушных почек, 
являются биологически более продвинутыми. 

Результаты и их обсуждение. Проведённые нами исследования показали, что у всех ис-
следованных нами видов рода Salsola и Anabasis узел однолакунный слитно-однопучковый (рис. 2). 
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Рис. 2. Строение узлов видов родов Salsola и Anabasis: 
1 – S.nitraria; 2 – S.orientalis; 3 – S.arbuscula; 4 – S.paulseni; 5 – S.foliosa; 

6 – A. salsa; 7 – A.aphylla 
М1 – листовой след; цифрами 1, 2, 3 … – обозначены проводящие пучки стебля
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Включение пучков листового следа и их протяжённость неодинакова у различных видов 
рода Salsola. Это подтверждает секционное деление рода, предложенное В. П. Бочанцевым [4].

секция Caroxylon – S. nitraria – три междоузлия
секция Caroxylon – S. orientalis – пять междоузлий
секция Arbuscula –S. arbuscula – четыре междоузлия
секция Salsola – S. paulseni – два междоузлия
секция Coccosalsola – S. foliosa – шесть междоузлий.
Виды рода Anabasis относятся к разным секциям, но имеют одинаковую протяжённость 

листовых следов. Листовой след идёт чистым одно междоузлие и образуется при слиянии 
семи пучков. Но это слияние происходит не сразу. В узле сливаются три пучка и только перед 
следующим узлом к этому крупному пучку присоединяются ещё четыре листовых пучка.

Виды рода Anabasis являются более совершенными по сравнению с видами рода 
Salsola. У них присоединение листовых пучков к стели стебля происходит быстрее (Зава-
лишина, 1966). Это согласуется со взглядами Бочанцева (1969). Но вместе с тем обращает 
на себя внимание тот факт, что у видов рода Anabasis, наряду с совершенными признаками, 
встречаются и примитивные черты (то, что листовые пучки не сразу сливаются, а идут само-
стоятельно целое междоузлие) (Завалишина, 1966).

В рассмотренной схеме В. П. Бочанцева (рис. 1) секция Caroxylon является исходной 
для других секций рода Salsola. Это может быть действительно так, потому что у S.orientalis 
листовой след идёт пять междоузлий. Правда, к этой секции относится S.nitraria, у которой 
листовой след идёт три междоузлия, но мы исходим из предположения, что виды, отнесённые 
к этой секции, находятся на разных уровнях эволюционного развития.

Если рассматривать третью линию эволюции рода Salsola, предложенную В. П. Бо-
чанцевым, то можно заметить, что эволюция шла по пути уменьшения протяжённости ли-
стовых следов: секция Caroxylon – (S.orientalis) – пять междоузлий      секция Arbuscula – 
(S.arbuscula) – четыре междоузлия       секция Salsola – (S.Paulseni) – два междоузлия.

Вместе с тем, если исходить из данных, полученных в результате анатомических иссле-
дований, можно заметить, что по эволюционной схеме В. П. Бочанцева от секции Arbuscula 
(протяжённость листовых следов 4 междоузлия) образуются виды секции Coccosalsola (про-
тяжённость листовых следов шесть междоузлий). Но утверждать, правильно это или нет, мы 
не можем, т. к. из секции Coccosalsola изучен только один вид. 

Таким образом, из вышесказанного видно, что виды различных секций рода Salsola хо-
рошо отличаются по протяжённости листовых следов. Дальнейшее изучение строения узлов 
видов рода Salsola может дать окончательный ответ, верна ли схема эволюционного развития 
рода Salsola,предложенная В. П. Бочанцевым [4]. 
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Структурные адаптации отмельных растений Амура к условиям существования: 
Сообщения 2

В статье продолжено обсуждение результатов исследований структурных адаптаций 
отмельных растений бассейна реки Амур к условиям существования на микроморфологи-
ческом уровне. Объекты дальнейших наших исследований – восточноазиатский вид Gratiola 
japonica Miq. (Авран японский), евроазиатский вид Limosella aquatica L. (Лужница водяная) и 
плюрирегиональный вид Lindernia procumbens (Krock.) Borb. (Линдерния лежачая) из сем. Но-
ричниковые. Все они – преимущественно отмельной экологии на всём протяжении ареала. 
У них обнаружено сочетание типичных гидроморфных и специфических адаптивных микро-
признаков. Адаптация видов к песчано-илистым меженным местообитаниям осуществляется 
благодаря гистологическим преобразованиям тканей растения. При этом узкая специализация 
видов не затрагивает типичного строения органов растений и не вызывает упрощения их вну-
тренней структуры. Адаптивное значение имеют следующие микропризнаки: суберинизация 
кортикальных тканей и кутинизация поверхностных тканей, развитие аэренхимы со схизоген-
ными полостями, отгороженными друг от друга живыми ненарушенными паренхимными клет-
ками, склерифицированный сплошной центральный цилиндр. Изученным видам свойственны 
в большей степени признаки сухопутной микроморфологии (склерификация, суберинизация 
и кутинизация тканей), нежели гидрофитной. Предположено, что специфический отмельный 
комплекс сложился преимущественно из сухопутных видов. 

Ключевые слова: Gratiola japonica, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, микромор-
фология, песчано-илистые меженные отмели, адаптация, Среднеамурская низменность.
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Structure Adaptations of Amur Bank Plants to the Conditions of Existence: Report 2
The article presents the structural adaptation of the Amur River bank plant to basic conditions 

of existence at the micro-morphological level on the example of three stenotopic species: Gratiola 
japonica Miq.,Limosella aquatica L. and Lindernia procumbens (Krock.) Borb. (fam. Scrophulariaceae). 
It was revealed that adaptation of species to the sandy-muddy bank habitats is carried out thanks 
to the histological changes of plant tissues. The narrow specialization of the species do not affect 
to the typical structure of plant organs and reduction of their internal structure. Adaptive value has 
the following micro-features: the suberization of cortex  andcutinization of epidermis surface, the 
development of the aerenchyma with the schizogenic air cavities, separated from each other  the live 
natural parenchymal cells, the sclerotic  solid central cylinder. The studied species are characterized 
with land micro-morphology (tissue sclerotization, suberization and cutinization), but not hydrophytes. 
It is assumed that the specific  bank complex formed mainly of the land species.

Keywords: Gratiola japonica, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, micromorfology, 
sandy-muddy bank habitats, Central Amur Lowland.
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В настоящем сообщении продолжено обсуждение результатов исследований струк-
турных адаптаций отмельных растений бассейна реки Амур к условиям существования на 
микроморфологическом уровне. Ранее нами были представлены результаты исследова-
ния трёх стенотопных видов: Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers. (Сентипеда малая) и 
Symphyllocarpus exilis Maxim. (Симфилокарпус тощий) из сем. Астровые, Coleanthus subtilis 
(Tratt.) Seidel. (Влагалищецветник тощий) из сем. Мятликовые [4; 5]. У видов выявлено со-
четание типичных гидроморфных и специфических микропризнаков, имеющих адаптивный 
характер.

Объекты дальнейших наших исследований – восточноазиатский вид Gratiola japonica 
Miq. (Авран японский), евроазиатский вид Limosella aquatica L. (Лужница водяная) и плюри-
региональный вид Lindernia procumbens (Krock.) Borb. (Линдерния лежачая) из сем. Норични-
ковые. Перечисленные виды на всём протяжении ареала характеризуются преимуществен-
но отмельной экологией [2]. На российском Дальнем Востоке Gratiola japonica и Lindernia 
procumbens встречаются только на песчано-илистом аллювии вдоль меженных берегов пре-
сноводных водоёмов и водотоков, а Limosella aquatica, кроме берегов, развивается в локаль-
ных периодически затапливаемых понижениях поймы. 

Задачами исследования остались: 1 – анализ микроструктуры корня, стебля и листа; 
2 – оценка конституционных признаков типового строения органов; 3 – выявление адапта-
ционных признаков, их количественная и качественная характеристика; 4 – выявление неко-
торых закономерностей приспособления отмельных растений к условиям существования на 
микроморфологическом уровне.

Материалы и методы исследования. Материал собран в начале июля 2014 года в 
пределах Среднеамурской низменности на отмелях пойменных озёр Синдинское, Петропав-
ловское и Большое в меженных сообществах в зрелом состоянии (цв.-пл.). Растения фикси-
ровались в 70 % спирте. Анатомические исследования проведены по общепринятой методике 
[3]. Подсчёт устьиц сначала проводили в поле зрения микроскопа, а затем пересчитывали на 
1 мм2 листовой поверхности. Коэффициент палисадности определяли как соотношение тол-
щины палисадной ткани к толщине всего мезофилла в процентах. Просмотр и фотографиро-
вание препаратов осуществлены с помощью цифрового микроскопа Микромед-2 и цифровой 
фотокамеры CanonEOS1000D.

При анализе микроморфологических адаптаций отмельных растений основывались на 
общих подходах экологической анатомии [1]. В первую очередь, учитывали типичное строе-
ние органов, различия между надземными и подземными органами, а затем уже адаптивные 
особенности в строении поверхностных и кортикальных тканей, обилие межклетников и воз-
духоносных полостей, степень развития проводящих и механических тканей, характер видо-
изменений клеточных стенок и др.

Результаты и их обсуждение. Строение корня (рис., фото 1). У изученных видов в 
коровой части развита вторичная аэренхима с крупными схизогенными воздушными полостя-
ми. Наружные тангенциальные клетки аэренхимы (1–2 слоя) слабо опробковевают. Аэрен-
хима занимает большую площадь, чем центральный цилиндр корня. Центральный цилиндр 
сплошной и выполнен развитой вторичной ксилемой. Паренхимные лучи склерифицированы 
и почти неразличимы от сосудов ксилемы. 

Строение стебля (рис., фото 2). У изученных видов стебли покрыты однослойной 
эпидермой. Устьица поверхностные, замыкающие клетки их располагаются вровень с эпи-
дермальными клетками, подустьичные полости крупные. Кутикула очень толстая и гофриро-
ванная с зубчиками. Трихомы не выражены. Первичная кора стебля занята схизогенными воз-
душными полостями, которые перемежаются клетками ассимиляционной паренхимы. Стенки 
клеток слабо утолщены. У линдернии лежачей в ребрах стебля находятся тяжи склереид. 
Эндодерма в виде крахмалоносного влагалища наблюдается только у лужницы водяной, у 
других видов её вовсе нет. Перицикл не развит, только в стебле линдернии лежачей имеются 
отдельные тяжи перициклических волокон. Центральный цилиндр в стеблях у трёх изученных 
видов норичниковых непучковый. В непучковом цилиндре у исследованных видов по объёму 
преобладает вторичная ксилема. Радиальные ряды сосудов перемежаются хорошо выражен-
ными однорядными паренхимными лучами. Сердцевина стебля у аврана японского выпол-
нена основной паренхимой, у двух видов – лужницы водяной и линдернии лежачей– здесь 
наблюдается образование рексигенной воздушной полости.
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Строение листа (рис., фото 3–6). У изученных видов на поперечном срезе листа хо-
рошо виден однослойный столбчатый мезофилл. Коэффициент палисадности достаточно 
низкий: у лужницы водяной – 35,7 %, линдернии лежачей – 31,2 %, у аврана японского – 
30,0 %. Клетки мезофилла содержат большое количество хлоропластов. Наблюдается равно-
значность верхней и нижней стороны листовой пластинки. Лист амфистоматный с устьицами 
на верхней и нижней стороне листа. Тип устьичного аппарата – аномоцитный. Количество 
устьиц на 1 мм2 верхней эпидермы листа у видов колеблется: у аврана японского – 31, у лин-
дернии лежачей – 34, у лужницы водяной – 58; а на нижней эпидерме: у аврана японского – 
31, у линдернии лежачей – 44, у лужницы водяной – 68. На обеих сторонах листовой пластин-
ки имеются эфиро-масличные железки с четырёх-, восьми- и десятиклеточными головками.

Рис. Строение вегетативных органов: 
1 – поперечный срез корня Lindernia procumbens: в.аэр. – вторичная аэренхима, в.кс. – вторичная ксилема; 

2 – поперечный срез стебля Gratiola japonica: аэр. – аэренхима, энд. – эндодерма, кб. – камбий, в.кс. – вторичная 
ксилема, о.п. – основная паренхима; 3 – поперечный срез листа Lindernia procumbens: c.м. – столбчатый мезофилл, 

г.м. – губчатый мезофилл; 4 – верхняя эпидерма Limosella aquatica; 5 – верхняя эпидерма Lindernia procumbens; 
6 – нижняя эпидерма Gratiola japonica: ж – эфиро-масличная железка. Масштабные линейки, мкм: 1–4 – 4,7; 5–6 – 12
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Прежде всего, отметим, что у изученных видов в осевых органах обнаружено ти-
пичное вторичное строение для травянистых двудольных растений. Отклонений в общем 
плане строения органов, обусловленных эфемерным и терофитным обликом растений, не 
обнаружено. Также не обнаружены признаки микроструктурного упрощения, связанные со 
специфическими условиями существования. Однако гистологические особенности органов 
подвержены, как мы считаем, адаптивным преобразованиям. Так, адаптивное значение 
имеют, прежде всего, развитие аэренхимы в первичной коре и сердцевине осевых органов 
растения. Эта ткань помогает растениям успешно преодолевать ограничения в газообмене 
и транспирации в полуводных условиях существования отмельных растений, а также созда-
ёт дополнительный опорный каркас растениям. Схизогенные воздушные полости, которые 
отгорожены друг от друга живыми ненарушенными паренхимными клетками, предохраня-
ют органы растения от проникновения воды внутрь. Суберинизация кортикальных тканей 
и кутинизация поверхностных тканей обеспечивает защиту растений от выщелачивающего 
воздействия воды при воздействии волн и течений речного потока. В условиях подвижного 
аллювиального субстрата растениям важно надёжное заякоривание и противодействие во-
дным потокам. Этим потребностям растений способствует склерифицированный сплошной 
центральный цилиндр корня. Эфиро-масличные железки создают несмачиваемую поверх-
ность листьев. По присутствию столбчатого мезофилла в листьях изученные виды принад-
лежат к экологической группе растений открытых освещённых местообитаний. А располо-
жение устьиц на обеих сторонах листа свидетельствует об интенсивном водообмене. 

Таким образом, к числу адаптивных микропризнаков у изученных трёх видов норични-
ковых относятся следующие: развитие аэренхимы; кутинизация покровных тканей; суберини-
зация кортикальных тканей и эндодермы; склерификация центрального цилиндра; секретиру-
ющая и амфистоматная эпидерма листа. Несомненно, перечисленные признаки обеспечива-
ют сохранение целостности внутренней структуры растений, в конечном счёте, способствуют 
выживанию растений в особых условиях существования. 

Заключение. Анализируя результаты проведённых микроморфологических исследова-
ний, мы предполагаем, что стенотопные отмельные виды по стратегии выживания являют-
ся патиентами. Им свойственна совокупность как типичных гидроморфных признаков, так и 
специфических, обеспечивающих им узкую специализацию к существованию на песчаных от-
мелях у уреза воды. Специфические признаки по своей сути являются защитными, и склады-
вались они в процессе длительной эволюции изученных видов на речных отмелях. Видимо, 
патиентная стратегия изученных видов, т. е. выживание с помощью специальных адаптаций, 
по происхождению первична, поскольку она поддерживается, как мы выявили, консерватив-
ными и эволюционно устойчивыми микроморфологическими структурами. Приобретение же 
эксплерентности, т. е. адаптаций к сильным нарушениям, скорее всего, явление более позд-
нее, и поддерживается оно макроморфологическими преобразованиями жизненной формы. 
При этом вторичная стратегия не вызывает перестроек во внутреннем строении растений. У 
изученных видов обнаружено больше признаков сухопутной микроморфологии, нежели ги-
дрофитной. Склерификация, суберинизация и кутинизация тканей, секретирующие структуры 
листа, и большая извилистость эпидермальных клеток – признаки сухопутности. На этом ос-
новании предполагаем, что специфический отмельный комплекс сложился преимущественно 
из сухопутных видов. 
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Ротан PERCCOTTUS GLENII (PERCIFORMES: ODONTOBUTIDAE) 
водохранилища «нерчинское» (бассейн р. Шилка)

Ротан в Верхнеамурском  бассейне впервые обнаружен в середине 90-х годов XX сто-
летия. В последние годы произошло быстрое инвазийное расширение ареала этого вида в 
пределах бассейна. В работе анализируются материалы по линейно-весовому росту, питанию 
и пищевым взаимоотношениям, паразитофауне ротана в Нерчинском водохранилище, создан-
ном по инициативе и на средства руководителя местного фермерско-крестьянского хозяйства 
В. М. Мальцева. 

Рост ротана в водохранилище неравномерен. Увеличение массы тела в интервале 
длин 6–12 см идёт быстрее, чем у более крупных особей. При достижении длины 10–12 см 
скорость увеличения массы замедляется. По типу питания ротан водохранилища выступает 
как эврифаг. В питании по встречаемости и массе преобладали личинки хирономид, четверть 
рациона составляла собственная молодь, зоопланктон был представлен мелкими ветвистоу-
сыми ракообразными. Несмотря на значительное количество в водохранилище карася, меж-
ду карасём и ротаном нет напряжённых пищевых отношений, так как основу пищи карася 
составлял детрит.

У ротана в водохранилище обнаружено 5 видов паразитов, 2 из которых специфичны 
для обследованного хозяина. Заражённость каждым из видов невелика. Интенсивность зара-
жения 1–5 экземпляров, встречаемость от 5 до 55 %. Состав паразитов у рыб обследованного 
водоёма позволяет утверждать, что основатели местной популяции ротана происходят от осо-
бей из нативной части ареала.

Ключевые слова: ротан, Нерчинское водохранилище, Верхнеамурский бассейн, рост, 
питание, эврифаг, паразиты, интенсивность заражения, нативный ареал.
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The Amur Sleeper in the Nerchinsk Water Storage (the Shilka Basin)
The Amur sleeper was first found in the Upper-Amur basin in the middle of the 90s of the 

20th century. Fast invasive proliferation of this species habitat has taken place in recent years. In the 
paper, length-weight development of the Amur sleeper was estimated as well as its feeding, fodder 
relationships and the parasite fauna in the Nerchinsk water storage tank, created on the initiative and 
with financial assistance of the head of the local farm V. M. Maltsev

The growth of the Amur sleeper in the water storage basin is not regular. Weight increase of 
this species within the range of 6–12 cm occurs faster than in case with bigger species. When the 
length reaches 10–12 cm its further increase slows down. As to its feeding type the Amur sleeper 
is classed as euryphagous. Its fodder contains mostly chironomids maggots, ¼ of it is made up of 
young Amur sleepers, and it is also represented by zooplankton in the form of small cladocereans. 
Despite a considerable number of crucian carp in the given water storage tank there is no strained 
food relationship between the crucian carp and the Amur sleeper as basic food of the former is 
detritus. 

The Amur Sleeper from the Nerchinsk water storage tank carries five types of parasites two 
of which are specific for it. Parasite content of all these types is not too large. Intensity of infection is 
1–5 samples; frequency of occurrence is 5–55 %. The makeup of fish parasites in the researched 
water tank makes it possible to assume that the initial species of the local population originate from 
the species of the native part of the habitat. 

Keywords: rotan, Nerchinsky reservoir Verhneamursky basin, growth, nutrition, euryphage, 
parasites, intensity of infection, native habitat.

Водохранилище с условным названием «Нерчинское» расположено в 15 км северо-вос-
точнее г. Нерчинска (Забайкальский край РФ). Оно образовано в 2007 г. при запруживании 
р. Верхний Умыкей (приток р. Нерча, бассейн р. Шилка) в рыбохозяйственных целях. Коор-
динаты центра водохранилища составляют N – 52º04´, E – 116º31´. Площадь водоёма чуть 
более 50 га. Водохранилище по форме напоминает неправильную подкову, расширенную в 
западной части до 500 м (рис. 1). Средняя глубина водоёма – 3–4 м, в приплотинной части 
глубина увеличивается. Рельеф окружающей местности имеет холмистый характер. Форми-
рование гидробиологического режима водохранилища не закончено – продолжается даль-
нейшее заполнение водоёма и переработка грунтов береговой линии. Вода характеризуется 
малой прозрачностью и высокой концентрацией биогенных соединений.

Работы по созданию проекта водохранилища, его сооружению и зарыблению выпол-
нены на средства владельца местного фермерско-крестьянского хозяйства В. М. Мальцева. 
Ротан расселился по р. В. Умыкей ещё до зарегулирования её стока, поэтому данный вид рыб 
регистрируется в водохранилище с первых дней его формирования. Статья нацелена на ис-
следование ротана в данном водохранилище. 

Материалы и методы исследования. Питание ротана изучено по содержимому желу-
дочно-кишечных трактов (ЖКТ), сбор и обработку которых проводили общепринятыми мето-
дами (Пирожников, 1953; Руководство по изучению ..., 1961; Методическое пособие …, 1974). 
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Пробы по питанию собраны от 16 рыб с абсолютной длиной тела (L) 8.4–15.5 см (среднее 
значение 12.9 см). 17 июня 2014 г. ЖКТ вырезали в полевых условиях и фиксировали в 4 % 
растворе формальдегида. В лабораторных условиях пищевые объекты анализировали счёт-
но-весовым методом. В пробах, которые содержали большое количество пищи, просматрива-
ли часть навески и полученные данные о количестве и весе компонентов переводили на вес 
целого комка. Обнаруженные в ЖКТ компоненты разбирали по группам, обсушивали на филь-
тровальной бумаге и взвешивали на торсионных весах. Пищевые компоненты, обнаруженные 
в ЖКТ, в силу их сильной разрушенности, определяли до старших таксонов. 

Рис. 1. Водохранилище «Нерчинское»

Линейно-весовые показатели ротана определены согласно общепринятой методике 
(Правдин, 1966). У рыб измеряли длину с точностью до 1 мм и массу до 0.1 мг. Всего было 
обработано 35 экз. рыб, выловленных 18 июня 2014 г.

Рыбы для паразитологического исследования добыты 2 сентября 2014 г. Методом 
полного паразитологического вскрытия обследовано 20 экз. свежевыловленного ротана с  
L = 9.7–13.6 см (среднее значение 12.0 см). Фиксацию и последующую обработку паразитов 
проводили общепринятыми методами (Быховская-Павловская, 1985).

Результаты и их обсуждение. Морфометрия. В табл. 1 приведены морфологические 
признаки ротана-головёшки из Нерчинского водохранилища. 

Как видно из табл. 1, по ряду признаков самцы существенно отличаются от самок. Это 
касается, прежде всего, высоты головы и затылка, длины рыла, длины основания и высоты 
спинного и анального плавников, относительные показатели которых у самцов заметно выше, 
чем у самок. Это является результатом хорошо выраженного полового диморфизма ротана-
головёшки. 

Питание. В желудочно-кишечном тракте ротана водохранилища «Нерчинское» по 
встречаемости и массе преобладали личинки хирономид (табл. 2). В рыбном компоненте пи-
тания, занимающем по встречаемости и массе четверть рациона, преобладала собственная 
молодь. Зоопланктон был представлен мелкими ветвистоусыми, в основном представителя-
ми сем. Chydoridae (табл. 2). Степень наполнения желудочно-кишечного тракта на момент 
исследований была низкой – от 5 до 10 ‰.

Линейно-весовые показатели. В уловах преобладали половозрелые крупные особи ро-
тана-головёшки. Длина самок колебалась от 84 до 151 мм, средняя 127,52 ± 3,72 мм, самцов 
от 116 до 155 мм, средняя 133 ± 4,68 мм. Средний вес самцов составил – 39,89 ± 4,38 г, са-
мок – 33,24 ± 3,10 г.
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Таблица 2
Состав пищи ротана (n=16) водохранилища «нерчинское»

Пищевой компонент Встречаемость, % Соотношение организмов по массе, %

Личинки хирономид 56.3 60.0

Рыба 25.0 25.0

Икра 12.5 10.0

Зоопланктон 18.7 5.0

На рис. 2 представлены данные по соотношению длины и массы тела ротана водохра-
нилища. Из него видно, что увеличение массы в интервале длин 6–12 см идёт быстрее, чем у 
ротана, имеющего большие размеры. Изменение темпов роста совпадает с наступлением 
половой зрелости, которая у ротана данного водоёма происходит при длине 10–12 см.

Рис. 2. Линейно-весовые показатели ротана в водохранилище «Нерчинское»

Паразитофауна. Обнаружено 5 видов паразитов (табл. 3), два из которых – 
Ancyrocephalus curtus Achmerov, 1952 и Nippotaenia mogurndae Yamaguti et Miyata, 1940 спец-
ифичны для обследованного хозяина. Заражённость каждым из видов невелика.

Таблица 3
Паразитофауна ротана (n=20) водохранилища «нерчинское»

Паразит Локализация Встречаемость, % Интенсивность 
заражения, экз Индекс обилия

Spironucleus sp. кишечник 30 – –

Ancyrocephalus curtus жаберные лепестки 20 1 0.2

Nippotaenia mogurndae кишечник 55 1–5 0.9

Lernaea sp., 
копеподиты жаберные лепестки 30 1 0.3

Margaritifera dahurica, 
глохидий жаберные лепестки 5 1 0.05
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По типу питания ротан водохранилища «Нерчинское» выступает как эврифаг. Другой 
водоём бассейна р. Нерча, для которого известны данные по питанию ротана – р. Ульдурга. 
Исследования в этом водоёме проведены в июле 2005 г.; L обследованных рыб 7.0–14.0 см, 
среднее значение – 11.0 см (Горлачев, Горлачева, 2014). Имеются существенные отличия в 
рационе этого вида из р. Ульдурга и водохранилища «Нерчинское». В указанной реке ротан 
питался личинками подёнок (80 % по массе) и моллюсками (20 % по массе). Это еще раз 
подтверждает тот факт, что в реках с быстрым течением основу питания ротана составляют 
амфибиотические насекомые (Горлачёва, 2008). 

В водохранилище «Нерчинское» помимо ротана обитает двуполый серебряный карась 
Carassius sp., запущенный в водоём в период его заполнения. Карась быстро размножился 
и стал доминирующим видом. Иные виды рыб нами в период наблюдений не обнаружены. 
Учитывая, что основу питания карася составляет детрит (наши данные), можно полагать, что 
между ротаном и карасём в водохранилище нет напряжённых пищевых отношений. Казалось 
бы, что в таких условиях линейно-весовые показатели ротана должны быть выше, чем в во-
доёмах, где он конкурирует за питание с другими видами рыб. Однако сравнение с р. Кия 
(бассейн р. Шилка), где ротан конкурирует за питание с гольяном Лаговского и молодью окуня, 
дает другие результаты. При длине тела 14 см средняя масса ротана из водохранилища со-
ставила 63 г, в то время как при такой же длине в р. Кия – 82 г (Горлачёв, Горлачёва, 2014). 
Причины данных различий пока остаются невыясненными.

Обращает на себя внимание и тот факт, что при достижении длины 10–12 см возрас-
тание массы тела ротана замедляется, что может быть связано с недостатком кормовых ре-
сурсов или другими причинами, требующими выяснений. 

Ротана в Верхнеамурском бассейне впервые обнаружили в середине 90-х годов ХХ сто-
летия. В статье Решетникова (2009) приведено персональное сообщение И. Е. Михеева о 
первой регистрации этого вида в 1987 г. Однако в своей публикации Михеев (2008) датирует 
эту находку 1995 г. В 1995 и 1996 гг. ротана обнаруживают сразу в нескольких точках системы 
Аргуни – Средней Борзе (Горлачёва и др., 2008), устье р. Урулюнгуй, Дуройских озёрах и пой-
менных водоёмах Аргуни в районе с. Кути (Михеев, 2008). В 2005 г. он отмечается в бассейне 
Шилки, а в 2006 – в бассейне Онона (Горлачева и др., 2008). По данным, полученным от 
местного населения, в бассейне Ингоды этот вид впервые был пойман в 2007 г. (возможно – в 
2006 г., но не ранее). 

Пути попадания ротана в водоёмы Верхнеамурского бассейна не выяснены. Теорети-
чески возможны три из них – занос из байкальского региона, саморасселение вверх по Амуру 
из нативной части ареала или случайный занос из неё вместе с коммерческими видами рыб. 
Нам не удалось установить факты завоза рыбопосадочного материала из Среднего и Нижне-
го Амура в конце 1980-х – начале 1990-х годов в российскую часть бассейна Аргуни. Однако 
нельзя исключать, что аналогичные рыбохозяйственные работы в тот же период времени не 
проводились в китайской части Аргунского бассейна. Состав паразитов у рыб обследованно-
го водоёма позволяет утверждать, что основатели местной популяции ротана происходят от 
особей, проникших в систему Верхнего Амура из нативной части своего ареала (саморассе-
лением, либо путём интродукции). У ротана водохранилища «Нерчинское» обнаружена моно-
генея A. curtus (табл. 2). Данный паразит отсутствует у этого вида рыб в бассейне Байкала 
(Sokolovetal., 2014). В то же время A. curtus широко распространён у ротана в пределах натив-
ной части его ареала (Соколов, Фролов, 2012; Соколов, 2013). Мы не располагаем достовер-
ными данными о регистрации этого паразита в других частях приобретённого ареала ротана. 
Сабодаш (2004) указывает A. curtus для интродуцированного ротана водоёмов Киевской об-
ласти Украины, относящихся к бассейнам притоков Днепра – рекам Стугна и Унава. Однако 
эта информация не подтверждается данными Н. Заиченко (персональное сообщение), обсле-
довавшей рыб из приустьевого участка р. Стугна. Давыдов и Квач с соавторами (Давыдов и 
др., 2011 и др.; Kvach et al., 2013) также не обнаружили A. curtus у ротана водоёмов Киевской 
области. 

Цестода N. mogurndae,отмеченная в ходе текущего исследования, широко распростра-
нена у ротана как в нативной, так и приобретённой частях его ареала (Соколов, Фролов, 2012; 
Sokolov et al., 2014). Низкая заражённость рыб данным паразитом с индексом обилия мень-
шим 1, как в зарегистрированном нами случае, (табл. 2), отмечается редко (Mierzejewska et 
al., 2010; Соколов и др., 2012, 2013, 2014). Заметим, что показатели заражённости ротана 
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этой цестодой в выборках, имеющих сопоставимые размерные характеристики, вылов-
ленных из одного водоёма, в одни и те же сезоны, но смежные года, могут существенно 
различаться (Mierzejewska et al., 2010). Пути заражения ротана N. mogurndae зависят от 
его размера – непосредственно через планктонных рачков у рыб длинной до 80 мм и, 
преимущественно (если не исключительно), через каннибализм у более крупных рыб (Ре-
шетников и др., 2010; Соколов и др., 2011). Данное положение сформулировано, исходя 
из особенностей жизненного цикла N. mogurndae – использования планктонных копепод 
в качестве промежуточного хозяина, размерно-возрастных особенностей диеты ротана и 
экспериментов по заражению рыб. Однако для особей длиной более 80 мм связь меж-
ду каннибализмом и заражённостью этой цестодой пока не получила однозначного под-
тверждения на спонтанном материале. Достаточно сказать, что у крупных особей ротана 
Влоцлавского водохранилища (Польша), заражённых N. mogurndae, собственная молодь 
в питании либо не отмечалась вовсе (Grabowska et al., 2009), либо регистрировалась спо-
радически (Mierzejewska et al., 2010). 

Копеподиты рачков р.Lernaea Linnaeus, 1758 тоже встречаются у ротана в обеих частях 
его ареала (Соколов и др., 2013; Соколов, 2013), но не так широко, как предыдущий пара-
зит. Видовая принадлежность копеподитов, обнаруженных в ходе текущего исследования, не 
ясна. Они могут относиться как к Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758, поскольку в водохрани-
лище «Нерчинское» обитает двуполая форма серебряного карася – потенциальный хозяин 
седентарных самок этого паразита, так и к Lernaea elegans Leigh-Sharpe, 1925, чьи самки 
обнаружены нами на ротане в Забайкалье (Краснокаменское водохранилище). Представи-
тели р. Spironucleus Lavier, 1936 ранее отмечались только у интродуцированного ротана в 
водоёмах Архангельской (Соколов, Протасова, 2014) и Новосибирской (Соколов и др., 2013) 
областей РФ. Глохидии жемчужниц впервые регистрируются в качестве паразитов ротана. 
По данным О. К. Клишко (2014) жемчужницы, обитающие в верхней части бассейна Амура 
на территории Забайкалья, принадлежат к одному полиморфному виду Margaritifera dahurica 
Middendorff, 1850.
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План управления в речном бассейне как институциональный механизм 
сохранения водных ресурсов и биологического разнообразия2

В настоящей работе на основе оценки текущего состояния природных и природно-ан-
тропогенных экосистем, анализа особенностей и опыта современного государственного бас-
сейнового управления предложен вариант плана управления для модельного бассейна реки 
Хилок (Забайкальский край, Байкальская природная территория). 

План управления для модельного бассейна содержит рекомендации по следующим на-
правлениям комплексного управления для модельного речного бассейна:

– улучшение качества природных сред (прежде всего, природных вод);
– улучшение хозяйственной инфраструктуры системы водопользования;
– внедрение системы рационального природопользования;
– упорядочение структуры природопользования на территории  природного парка 

«Ивано-Арахлейский»;
– совершенствование методов прямой охраны и воспроизводства живой природы;
– экологизация общественного сознания.
Принадлежность рассматриваемого модельного бассейна реки Хилок к Байкальской 

природной территории определяет особые условия хозяйствования и необходимость поиска 
стратегии общего (бассейнового) согласованного природопользования и механизмов управле-
ния. В статье доказывается необходимость обязательного учёта природоохранной составля-
ющей в документах территориального планирования в рассматриваемом Хилокском речном 
бассейне.

Ключевые слова: Байкальская природная территория, речной бассейн, особо охраня-
емые природные территории, комплекс управленческих мероприятий.

1Н. С. Кочнева – основной автор, является организатором исследования, формулирует выводы и обобщает итоги 
реализации коллективного проекта.
2Работа выполнена в рамках проекта ГЭФ-ПРООН «Комплексное управление природными ресурсами трансгранич-
ной экосистемы бассейна озера Байкал» (соглашение № 2012/LICA-SP/34250), а также при поддержке Программы 
фундаментальных исследований СО РАН (проект IX.88.1.6.).
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Management Plan for the River Basin as an Institutional Mechanism 
to Preserve Water Resources and Biodiversity2

In this paper the management plan for the River Khilok model basin (Zabaikalsky Krai), which 
is located in the Lake Baikal Basin, is proposed. The management plan is based on the assessment 
of the current condition of natural and natural-anthropogenic ecosystems, and analysis of the 
experience of the modern state of basin management.

The management plan for the model River basin consists of the following areas:
– improvement of the quality of the environment (especially natural water);
– improvement of the economic infrastructure of water use;
– introduction of the sustainable land use;
– regulation of the structure of natural resources use in the territory of Ivan-Arakhley state 

natural park;
– improvement of methods for the direct protection of wildlife;
– greening of public consciousness.
Affiliation of the considered the River Khilok model basin to the Baikal natural area defines 

the specific land use conditions and the need for a coherent strategy for the overall environmental 
management and governance arrangements. The necessity integration of environmental component 
to the documents of spatial planning for the River Khilok model basin is proved in this paper.  

Keywords: Baikal natural area, river basin, protected areas, a set of management measures.

В 1996 г. в России началась реализация проекта «Сохранение биоразнообразия»  
(Global Environment Facility Trust Fund TF 028315), который состоял из трёх компонентов, 
включая региональный Байкальский компонент. В его рамках среди прочего решались прак-
тические задачи по сохранению биоразнообразия в трёх модельных речных бассейнах: р. Го-
лоустная (Иркутская область); р. Тугнуй-Сухара (Республика Бурятия); р. Хилок (Читинская 
область3) [12; 9].

Основная цель реализованного проекта в бассейне реки Хилок (1998–2002) заключа-
лась в разработке научной основы и рекомендаций для совершенствования государственно-
го управления природопользованием и сохранения разнообразия живой природы как основы 
экономического благополучия территории. Концепция проекта была разработана группой спе-
циалистов ЧИПР СО РАН (ныне – ИПРЭК СО РАН) под руководством Т. А. Стрижовой [12; 4]. 

В 2011 году был начат проект ГЭФ-ПРООН «Комплексное управление природными ре-
сурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал». Одной из задач проекта была 
разработка «планов управления подбассейновыми водосборами, включающих цели управ-

1N. S. Kochneva is the main author, the organizer of research, formulates conclusions and generalizes results of 
implementation of the collective project.
2The work is performed within GEF-UNDP project “Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Trans-
boundary Ecosystem” (agreement № 2012/LICA-SP/34250); and under the support of the Program for Basic Research, SB 
RAS (Project  IX.88.1.6.)
3Забайкальский край был образован в результате объединения двух субъектов Российской Федерации – Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа 2 марта 2008 года
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ления биоразнообразием и экосистемной гибкостью» (итог 1.7). В качестве модельных под-
бассейновых водосборов для проекта были выбраны бассейны рек Хилок (в границах Забай-
кальского края) и Тугнуй-Сухара (Республика Бурятия) [11].

Площадь бассейна р. Хилок (в пределах Забайкальского края) составляет 8,3 % от пло-
щади Байкальской природной территории. Водосборный бассейн р. Хилок обладает геогра-
фической целостностью, наличием типичных и уникальных черт, высокой функциональной 
значимостью в системе частных водосборов оз. Байкал. Территория бассейна, почти на 70 % 
покрытая лесом, имеет большое средообразующее значение для экосистемы оз. Байкал с 
точки зрения регулирования водного стока, сохранения мест обитания, ассимиляции загряз-
няющих веществ [5; 8]. Соответственно, здесь могут быть применены передовые природоох-
ранные практики, основанные на принципах бассейнового управления.

Общая длина р. Хилок составляет более 840 км, из них 627 км – в границах Забайкаль-
ского края, площадь водосбора составляет 38 500 км2, а площадь водосборного бассейна реки 
в границах Забайкальского края – 26 630 км2 (67 % от общей площади бассейна р. Хилок). В 
своем нижнем течении р. Хилок протекает по территории Республики Бурятия. В пределах 
Забайкальского края для р. Хилок характерна сильная разветвленность и меандрирование 
русла. Глубина реки достигает трёх метров, скорость течения реки от 0,7 до 2,5 м/с [10].

Качество всех природных сред в речном бассейне зависит от сложившихся систем при-
родопользования и землепользования. Хозяйственная деятельность населения модельной 
территории (Петровск-Забайкальского, Хилокского и части Читинского районов) приурочена к 
долине реки Хилок и её притокам. Здесь в настоящее время концентрируется промышленное 
и сельскохозяйственное производство, поселенческая инфраструктура, транспортные кори-
доры. Исключение составляют лесопользование и охотпользование, которые территориаль-
но располагаются в приводораздельной части речного бассейна. 

В период с 2002 по 2013 гг. на водосборной площади р. Хилок прекратили деятель-
ность самые крупные предприятия этого региона: Петровск-Забайкальский металлургический 
завод, Тигнинский угольный разрез, Тарбагатайский завод деревообрабатывающих станков, 
леспромхозы. Значительно сократилась сельскохозяйственная деятельность. Дальнейшее 
промышленное развитие региона, согласно документам социально-экономического развития 
муниципальных образований и документам территориального планирования, связывается с 
освоением лесных ресурсов, созданием новых производственных мощностей в лесохозяй-
ственном комплексе, увеличением объёмов заготовки и переработки древесины на действу-
ющих предприятиях, сельскохозяйственным и рекреационным использованием территории, а 
также сохранением функций транспортного коридора.

В Забайкальском крае стационарные наблюдения за качеством поверхностных вод в 
р. Хилок осуществляются ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» (Забайкальское УГМС) в верхнем (у г. Хилок) и среднем (у с. Ма-
лета) течении реки. Воды реки Хилок в 2013 году квалифицировались как очень загрязнённые 
(3-b класс качества), а в 2012 году – как грязные (4 класс). Улучшение качества воды произо-
шло в основном вследствие снижения содержания нефтепродуктов (почти в 5 раз), при этом 
по данным Забайкальского УГМС (рис. 1) содержание нефтепродуктов в р. Хилок в период с 
2007 по 2011 гг. превышало ПДК в 16 раз (0,05 мг/л). По показателю особенно высокого содер-
жания нефтепродуктов р. Хилок выделяется среди других крупных рек Забайкальского края. 
Специалисты сходятся во мнении, что присутствие нефтепродуктов в воде можно объяснить 
близостью к реке железной дороги и федеральной автомобильной трассы.

Анализ данных Забайкальского УГМС за 2005–2011 гг. показывает, что учтённый сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты в бассейне реки Хилок за этот период снизился в 
2,5 раза. В то же время загрязнение водных объектов по БПК5, азоту и нефтепродуктам на-
ходится практически на одном уровне. 

Несмотря на обозначенную выше тенденцию уменьшения антропогенной нагрузки в 
модельном бассейне, значительного улучшения качества вод реки Хилок не происходит. Ос-
новными причинами являются: отсутствие и изношенность на многих предприятиях промыш-
ленности и жилищно-коммунального хозяйства необходимых очистных сооружений; сброс 
неочищенных ливневых стоков с территорий крупных населённых пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий; стоки подотвальных вод; вторичное загрязнение поверх-
ностных вод накопившимися загрязняющими веществами в донных отложениях. 
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Рис. 1. Содержание нефтепродуктов в реках Забайкальского края

Оценка текущего состояния природных и природно-антропогенных экосистем, анализ 
современного государственного управления в границах Хилокского речного бассейна позво-
лили разработать рекомендации для комплексного плана управления в модельном речном 
бассейне, учитывающего цели сохранения биологического разнообразия и экосистемной гиб-
кости. Управление рассматривается как процесс, при котором:

а) обеспечиваются условия, позволяющие удовлетворить потребности хозяйствующих 
субъектов в необходимом количестве качественных водных ресурсов и экосистемных услуг 
без ущерба для биологического разнообразия и будущих поколений;

б) создаются условия оптимального социально-экономического развития для всех за-
интересованных сторон;

в) сохраняется целостность экологического каркаса речного бассейна.
Рекомендации плана управления в бассейне реки Хилок (Забайкальский край) целесо-

образно сгруппировать по следующим направлениям:
– улучшение качества природных сред (прежде всего, природных вод);
– улучшение хозяйственной инфраструктуры системы водопользования (объём данной 

статьи не позволяет остановиться на рассмотрении этого вопроса);
– развитие системы рационального природопользования (на примере территории 

природного парка «Ивано-Арахлейский»);
– совершенствование методов прямой охраны и воспроизводства живой природы;
– экологизация общественного сознания (объём данной статьи также не позволяет 

остановиться на рассмотрении этого вопроса).
Улучшение качества природных сред (прежде всего, природных вод). Основные 

предлагаемые мероприятия по улучшению качества вод в р. Хилок связаны с управлением 
точечным и рассеянным загрязнением.

Управление точечным загрязнением включает следующие первоочередные меры: 
строительство (реконструкция) очистных сооружений в населённых пунктах Хилок, Пе-
тровск-Забайкальский, Тарбагатай, Бада; установление границ водоохранных зон рек 
Хилок, Баляга, озёр Арахлей, Тасей, Иван, Шакшинское и закрепление их на местности; 
строительство объектов размещения и переработки отходов потребления, рекультивацию 
несанкционированных свалок. В настоящее время строительство объектов размещения 
отходов для некоторых населённых пунктов предусматривается комплексными програм-
мами социально-экономического развития Хилокского, Петровск-Забайкальского и Читин-
ского муниципальных районов и комплексными планами развития отдельных населённых 
пунктов. Для исследованного модельного бассейна целесообразно строительство 2-х или  
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3-х полигонов твёрдых бытовых отходов и разработка логистических схем доставки на них 
отходов от потребителей со всего модельного речного бассейна. Такой комплексный подход 
позволит оптимально использовать территориальные и земельные ресурсы и консолидиро-
вать финансовые ресурсы.

Регулирование рассеянного загрязнения зависит от стратегии управления состоянием 
ландшафтов в бассейне и тесно связано с такими мероприятиями, как сохранение в есте-
ственном состоянии водно-болотных угодий, водозащитных лесных насаждений, оптимиза-
ция ведения лесного хозяйства, оптимальное размещение сельскохозяйственных полей и 
объектов сельхозинфраструктуры по отношению к водным объектам; разработка и внедрение 
технических решений для предотвращения смыва нефтепродуктов с транспортных магистра-
лей и объектов их обслуживания; для предотвращения подотвальных стоков. 

Упорядочение структуры природопользования на территории природного парка 
«Ивано-Арахлейский». Ключевой территорией Хилокского речного бассейна является тер-
риториально-аквальный комплекс Ивано-Арахлейских озер, чем обосновано создание здесь 
особо охраняемой природной территории – одноименного заказника регионального значения, 
который в 2014 году перепрофилирован в природный парк. 

Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный заказник регио-
нального значения образован совместным решением Читинской областной Думы и Адми-
нистрации Читинской области от 05 октября 1995 года № Д/А-48/5. Создание заказника 
и развитие его деятельности в первые годы осуществлялись при поддержке российско-
американской «Комплексной программы политики землепользования в Байкальском реги-
оне». 30 августа 2007 года Администрацией Читинской области было принято решение о 
начале работ по преобразованию заказника в природный парк. Природный парк «Ивано-
Арахлейский» образован постановлением Правительства Забайкальского края от 9 дека-
бря 2014 года № 673. Категория природного парка позволит зонировать особо охраняемую 
природную территорию с учётом сбережения ключевых для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия участков, перераспределить хозяйственную (прежде всего, 
рекреационную) нагрузку. Перепрофилирование должно определить политику дальней-
шего пространственного развития сложившейся здесь структуры природопользования, 
которая в настоящее время определяется целым рядом  документов территориального 
планирования, регулирующих сферы социально-экономического развития района, терри-
ториальной организации хозяйства [7].

Результаты многолетних комплексных исследований озёр Ивано-Арахлейской группы 
и их водосборной территории обобщены в монографии [6], авторами которой, в том числе, 
проанализированы перспективы развития природопользования на ООПТ. Авторы сходятся 
во мнении, что приоритетным видом хозяйственной деятельности на территории Ивано-Арах-
лейских озер должно стать рекреационное природопользование [6; 3]. 

Природный парк «Ивано-Арахлейский» находится в ведении Министерства природных 
ресурсов и промышленной политики Забайкальского края. Для управления заказником из-
начально было создано государственное учреждение. Форма государственного управления 
будет сохранена для обеспечения функционирования природного парка. 

Государственное учреждение (администрация природного парка) должно играть ведущую 
роль при реализации плана развития этой территории и роль координатора мероприятий бас-
сейнового комплексного управления, выполняемых другими заинтересованными сторонами. 

В качестве мероприятий по упорядочению структуры природопользования на терри-
тории Ивано-Арахлейского природного парка предложены мероприятия, представленные в 
табл 1.

Таблица 1
Комплекс мероприятий по упорядочению структуры природопользования ключевой территории

Мероприятие Ожидаемый эффект Потребитель

Перепрофилирование заказника в 
природный парк (завершение работ)

Установление для территории природо-
охранного статуса, соответствующего 
её функциональному назначению 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Забайкальского края;
Органы местного 
самоуправления 
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Продолжение табл. 1

Мероприятие Ожидаемый эффект Потребитель
Перепрофилирование заказника в 
природный парк (завершение работ)

Установление для территории природо-
охранного статуса, соответствующего 
её функциональному назначению 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Забайкальского края;
Органы местного 
самоуправления 

Функциональное зонирование 
территории природного парка 

Установление режима природо-
пользования, который соответствует 
природоохранной ценности территории; 
повышение уровня принимаемых 
управленческих решений 

Природопользователи; 
Органы местного 
самоуправления; 
Исполнительные органы 
государственной власти

Разработка менеджмент-плана 
природного парка 

Определение перспектив развития 
территории (на краткосрочную и 
среднесрочную перспективы)

Администрация 
природного парка; 
Органы местного 
самоуправления

Разработка плана взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 

Повышение роли населения и иных 
заинтересованных сторон в процессе 
управления территорией

Администрация 
природного парка;
выявленные 
заинтересованные 
стороны 

Проведение лесоустроительных работ 
для Беклемишевского участкового 
лесничества 

Инвентаризация лесов; повышение 
уровня принимаемых управленческих 
решений

Исполнительные органы 
государственной власти

Проведение лесопатологического 
мониторинга 

Повышение уровня информированности 
о состоянии лесов

Исполнительные органы 
государственной власти;
Органы местного 
самоуправления

Разработка стратегии лесопользования 
на основе проекта лесоустройства; 
поиск возможностей отнесения 
лесов Беклемишевского участкового 
лесничества к защитным лесам

Ориентирование лесохозяйственной 
деятельности на поддержание 
средообразующих и водоохранных 
функций лесов 

Исполнительные органы 
государственной власти; 
Администрация 
природного парка

Восстановление участков лесного фонда, 
пройденных лесными пожарами

Восстановление лесных комплексов, 
мест обитания видов

Население

Введение 10-летнего моратория на 
заготовку древесины (за исключением 
заготовки гражданами для собственных 
нужд) и на вывоз круглого леса и 
пиломатериалов за пределы заказника

Восстановление средообразующих 
и водоохранных функций лесов

Население 

Введение 10-летнего запрета на 
все виды охоты и разработка плана 
мероприятий по восстановлению 
численности животных (в первую 
очередь, объектов, занесённых в 
Красную книгу Забайкальского края, 
и охотничье-промысловых видов)

Восстановление и сохранение 
биологического разнообразия

Население 

Искусственное разведение (создание 
питомника) некоторых видов копытных, 
например, косуль

Экологическое просвещение населения; 
восстановление численности копытных

Население 

Организация системы сбора и 
размещения твердых бытовых 
отходов и коллектора бытовых стоков 
(повторное рассмотрение вопроса 
строительства полигона твердых 
бытовых отходов, в том числе, оценка 
перспектив строительства полигона по 
существующему проекту)

Улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки;
предотвращение загрязнения 
поверхностных и подземных вод, 
почв; рациональное использование 
территориальных ресурсов

Население 

Разработка и внедрение мероприятий 
по уменьшению негативного воздействия 
на водные объекты со стороны 
сельскохозяйственных предприятий 
(строительство навозохранилищ, 
организация водопоев для скота, 
предотвращение утечек и потерь 
удобрений с сельскохозяйственных полей)

Внедрение экологически безопасных 
методов хозяйствования; улучшение 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки; предотвращение 
загрязнения поверхностных и подземных 
вод; повышение конкурентоспособности 
сельхозпродукции, произведенной 
на ООПТ

Предприятия сельского 
хозяйства
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Мероприятие Ожидаемый эффект Потребитель

Нормирование рекреационной нагрузки 
на экосистемы Ивано-Арахлейских озер

Разработка и внедрение норм 
допустимых рекреационных воздействий 

Органы местного 
самоуправления;
Администрация 
природного парка

Развитие экологического туризма и 
создание инфраструктуры для его 
организации на территории природного 
парка: экологические тропы, смотровые 
площадки, информационные объекты.
Обустройство участков для 
упорядочения «дикого» туризма 
(оборудование туалетами, душевыми 
кабинами, мусорными урнами и т. д.)

Обеспечение согласованных 
действий туроператоров, снижение 
(распределение) рекреационной 
нагрузки

Население 

Создание модельных участков 
неистощительного природопользования 
(демонстрационной зоны использования 
альтернативных источников 
энергии; экологически безопасного 
хозяйствования сельхозпредприятий; 
участков рекреационного использования)

Реализация политики сохранения 
биоразнообразия, тиражирование 
положительного опыта 
природопользования на ООПТ

Население; 
Органы местного 
самоуправления

Совершенствование методов прямой охраны и воспроизводства животного 
мира. Сохранение природного разнообразия и экосистемных функций экосистем Хилокско-
го речного бассейна невозможно без территориально-структурированной системы охраняе-
мых природных территорий. Экспертные оценки изначально были ориентированы на густоту 
природоохранной сети и совершенствование системы государственного управления приро-
доохранными территориями в данном модельном речном бассейне [9]. В целях сохранения 
генофонда редких и исчезающих растений и животных, мест их обитания и произрастания, 
а также репрезентативных природных комплексов предлагается использовать принцип ком-
пенсации. Принцип компенсации заключается в том, что площади территорий, вовлекаемых 
в хозяйственное освоение (в процессе урбанизации, недропользования, а в отдельных случа-
ях – даже лесопользования), должны компенсироваться созданными площадями ООПТ для 
сохранения репрезентативных типов природных комплексов.

Создание экологического каркаса территории (далее – ЭКТ) признается наиболее пер-
спективным механизмом сбережения ценных природных комплексов и является принципи-
ально новым направлением в природосохранительной практике. Последовательное создание 
ЭКТ позволит в каждом конкретном случае сохранить ключевые местообитания и снизить 
их фрагментарность, восстановить участки территорий, нарушенных антропогенным воздей-
ствием, в целом улучшить репрезентативность сети ООПТ [1; 2].

Особое внимание следует уделить сохранению редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Забайкальского края. 
Инвентаризация редких видов животных и растений и мест их обитания и произрастания в 
бассейне реки Хилок была проведена более 10 лет назад, в связи с чем назрела необходи-
мость провести такую работу вновь. 

Развитие системы ООПТ необходимо рассматривать в более широких масштабах – в 
границах буферной зоны Байкальской природной территории или её восточной периферии. 
В целях обеспечения долговременного сохранения видов млекопитающих и восстановления 
численности наиболее уязвимых из них рекомендуется создание ЭКТ, в котором роль клю-
чевых территорий будут играть ООПТ Хилокского речного бассейна и соседних территорий 
(природный парк «Ивано-Арахлейский», национальный парк «Чикой», Сохондинский государ-
ственный природный биосферный заповедник). Такая схема обеспечит кроме прочего поддер-
жание естественной связи горно-таежных фаун  Хилокского и Чикойского речных бассейнов.

Принадлежность рассматриваемого модельного бассейна реки Хилок к Байкальской 
природной территории определяет особые условия хозяйствования и необходимость поис-
ка стратегии общего согласованного природопользования и механизмов управления. Ком-
плексный анализ текущего состояния природных комплексов и перспектив развития при-
родно-хозяйственных систем в Хилокском бассейне диктуют необходимость обязательного 
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учёта природоохранной составляющей в дальнейших планах и документах территориально-
го развития. Для данной территории необходимо применять специальные организационно-
планировочные и управленческие подходы, среди которых схемы экологически безопасного 
землепользования, водопользования и лесопользования, функционального зонирования 
ключевых территорий (например, таких как Ивано-Арахлейский природный парк), проекты 
экологических каркасов и территориально-структурированной системы охраняемых при-
родных территорий. 
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долговременный мониторинг – основа стратегии лесопользования 
в условиях освоения гидроэнергетических ресурсов Амурской области

Обосновывается необходимость долгосрочного экологического мониторинга, включаю-
щего мониторинг лесной растительности, в связи с проблемами интенсивного освоения гидро-
энергетических ресурсов Буреи (строительство Бурейского каскада ГЭС с соответствующими 
водохранилищами), оказывающего негативное влияние на растительность и вызывающего 
её активную трансформацию. Приводится подробная характеристика растительности зоны 
влияния Нижнебурейской ГЭС с указанием площадей различных типов растительности (бо-
реальная, неморальная, лугово-пойменная, интразональная, нарушенная). Показано, что при 
создании Нижнебурейского водохранилища наиболее пострадают остепненные ценозы,  не-
моральная (междуречные и долинные широколиственные леса), лугово-пойменная и нарушен-
ная растительность. Рассматриваются подходы и методика долгосрочного мониторинга лесной 
растительности в зоне прямого и косвенного влияния строящегося Нижнебурейского гидроуз-
ла, учитывая особенности рассматриваемой территории. Даются описания заложенных проб-
ных площадей, включающие точные границы, установленные с помощью GPS-навигатора, 
схемы размещения деревьев (мёртвых и живых) диаграммы состава древостоя ПП с учётом 
длины окружности ствола, построенные на основании проведённых полевых и камеральных 
исследований. Показано, что полученные в процессе долгосрочного мониторинга данные по-
зволят охарактеризовать воздействие гидроэнергетического объекта на лесные ценозы и про-
гнозировать возможные трансформации аналогичных лесных ценозов, что даёт возможность 
лесопользователям разработать рекомендации по подготовке и реализации мероприятий, на-
правленных на минимизацию и возможности компенсации негативного воздействия на лесные 
ресурсы в зоне влияния Нижнебурейского гидроузла.

Ключевые слова: Бурея, Нижнебурейская ГЭС, Дальний Восток России,  геоботаниче-
ская пробная площадь, экология, высшие растения, лесная растительность. 
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Long-Term Monitoring Is the Basis of Forest Management Strategies 
in the Conditions of Development of Hydropower Resources of the Amur Region

The necessity of long-term environmental monitoring (including the monitoring of forest 
vegetation) is demonstrated in relation to the problems of  intensive deployment of the Bureya River 
hydropower resources (construction of the Bureya HPP cascade with the respective reservoirs), that 
exerts a negative impact on vegetation causing its wide-ranging transformation. A detailed description 
of the vegetation within the area of the Lower Bureya HPP influence is provided, with the designation 
of the areas occupied by different types of vegetation (boreal forest, nemoral forest, meadow and 
bottomland, intrazonal, disturbed). 

It is shown that the steppe coenoses, nemoral (interfluvial and bottomland broad-leaved 
forests), and meadow vegetation areas would be the most affected after the construction of the Lower 
Bureya HPP water storage. Approaches and methods of long-term monitoring of forest vegetation 
within the area of direct and indirect influence of the constructing Lower Bureya HPP are discussed, 
taking into account the regional environmental features.

Established sample plots are described, including their exact boundaries ascertained by GPS 
technology, the schemes of trees (dead and alive) layout, and the tree-stand composition diagrams 
showing the trees girth. It is demonstrated that the data obtained in the long-term environmental 
monitoring process will allow to assess an effect of the HPP on forest coenoses and to predict 
the probable transformations of comparable forest coenoses, that gives an opportunity to create 
guides to forest managers for the establishing and conducting measures aimed at the diminishing 
and possible compensation of the negative effect on the forest resources within the area of the Lower 
Bureya HPP influence.

Keywords: Bureya, Nizhnebureiskaya HPP, Far East Russia, permanent geo-botanical area, 
ecology, higher plants, forest vegetation.

В Амурской области с середины 1980-х годов (Зейская ГЭС) и начала 2000-х годов (Бу-
рейская ГЭС) проводится финансируемый гидроэнергетиками эколого-социальный монито-
ринг зон влияния гидроэнергетических проектов на различных стадиях реализации. Резуль-
таты проведённых работ отражены в сборнике «Научные основы экологического мониторин-
га водохранилищ» [4]. Однако он посвящён научным подходам к мониторингу тех или иных 
экологических составляющих территории и не затрагивает методических основ разработки и 
реализации программ экологического мониторинга гидроэнергетических проектов, включая 
мониторинг состояния лесных биогеоценозов. 

Происходящие изменения природной среды, землепользования и лесопользования 
в зонах прямого и косвенного влияния гидроэнергетических объектов на территории Амур-
ской области (Дальний Восток России) приводят к значительной трансформации структуры 
лесного покрова, механизмов динамики лесных биогеоценозов. Эти тренды затрагивают как 
зональные типы лесов, так и производные формации. Сукцессионная динамика лесных био-
геоценозов в условиях освоения гидроэнергетических ресурсов меняет свою направленность. 
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Стратегия устойчивого управления лесами, экономика лесопользования должны постоянно 
учитывать данные изменения и корректироваться с учётом меняющейся природной среды. 
Очевидно, что выявление трендов лесной динамики, их направления, скорости, механизмов 
возможно только при наличии рядов многолетнего наблюдения за составом, структурой, реак-
цией лесных сообществ на изменение природной среды под влиянием гидроэнергетических 
сооружений.

Общая характеристика территории исследования
Бурея – один из наиболее крупных левых притоков Амура, насчитывающий 739 км дли-

ны. Большая часть реки находится в Хабаровском крае (верхнее и среднее течение), на Амур-
скую область приходится 250 км (частично – среднее и нижнее течение). На территории об-
ласти создается Бурейский каскад ГЭС, включающий действующую Бурейскую и строящуюся 
Нижнебурейскую ГЭС с соответствующими водохранилищами. 

Длина проектируемого Нижнебурейского водохранилища 90 км, ширина до 5 км, глуби-
на до 29 м. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 138 м 156,0 м², пол-
ная и полезная ёмкость водохранилища – 2,034 км3 и 0,077 км3 (2 034 и 77 млн м3). В зоне 
прямого и косвенного влияния Нижнебурейского гидроузла отмечена зональная лесная (боре-
альная, неморальная), азональная лугово-пойменная и экстразональная (степная) расти-
тельность. Значительные участки нарушены антропогенной деятельностью. Территория, ухо-
дящая под затопление, занимает 15434 га и распределяется по различным типам раститель-
ности: неморальная, бореальная, экстразональная, лугово-пойменная, нарушенная (рис. 1). 
В зоне косвенного влияния (3–4 км от водохранилища, 82140 га) соотношение площадей по 
типам растительности другое (рис. 2). Неморальная растительность занимает наибольшую 
площадь, затем следует бореальная, лугово-пойменная и нарушенные земли (рис. 2). Слабее 
всего представлена экстразональная растительность, т. к. она в значительной степени уйдёт 
под затопление (рис. 1, 2).

Рис. 1. Распределение по типам растительности 
и соответствующим площадям территории, уходящей под затопление

Бореальная растительность представлена темнохвойными и светлохвойными ле-
сами, включая производные берёзовые и лиственнично-белоберёзовые леса и мари. Они за-
нимают в зоне затопления 0,05 % площадей, в зоне косвенного влияния 0,8 % площадей. В бо-
реальных темнохвойных лесах основными лесообразующими породами являются Picea obovata  
Ledeb. и Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.. Сомкнутость крон зависит от нарушенности ценоза 
(0,4–0,8). В лесах с неморальными элементами в кустарниковом ярусе наряду с другими дре-
весными растениями отмечены краснокнижные виды (Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim., 
Grossuiaria burejensis (Fr. Schmidt) Berger, Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., Eleutherococcus  
senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.).
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Рис. 2. Распределение территории зоны косвенного влияния 
по типам растительности и соответствующим площадям

Светлохвойная тайга практически не попадает в зону затопления, но она занимает 
21,6 % общей площади в зоне косвенного влияния. Древостой в лесах этого типа средней сом-
кнутости и низкого бонитета. В кустарниковом ярусе преобладают Rhododen drondauricum L., 
Rosa acicularis Lindl., Rosa davurica Pall., различные виды Spiraea и Ribes. В травяном по-
крове постоянно встречаются Pyrola incarnata (DC.) Freyn, Fragaria orientalis Losinsk., Rubus 
arcticus L., Rubus saxatilis L., виды Carex, Adenophora и другие представители разнотравья.

Неморальная растительность характерна для значительной части рассматривае-
мой территории, но к северу её площади существенно сокращаются. Она занимает хорошо 
дренированные и прогреваемые междуречья и долины, отличаясь заметным разнообразием. 

Наиболее распространены междуречные широколиственные (дубовые, дубово-чёрно-
берёзовые) леса, которые встречаются на лево- и правобережье Буреи, чаще на западе и 
юго-востоке рассматриваемой территории, и занимают 17 % в зоне затопления и 9,1 % в зоне 
косвенного влияния. В составе травяного покрова этих лесов, встречаются виды, включён-
ные в Красные книги различного ранга [2, 3]. На левобережье Буреи встречаются различной 
степени нарушенности кедрово-широколиственные леса, занимающие 3,8 % от площади за-
топления и 13,4 % от площади косвенного влияния. Эти леса отличаются богатым видовым со-
ставом, в котором присутствуют краснокнижные растения (Phellodendron amurense Rupr., Pinus 
koraiensis Siebold et Zucc., Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim., Philadelphus 
tenuifolius Rupr. & Maxim.) и другие виды. По видовому составу к кедрово-широколиственным 
лесам близки долинные смешанные широколиственные леса, спускающиеся в долину Буреи и 
её притоков, и занимающие 2,7 % от площади затопления и 1,4 % от площади косвенного вли-
яния. В составе этих лесов много краснокнижных видов древесных и травянистых растений. 

В пойме Буреи и на придолинных склонах отмечены долинные широколиственные 
леса, занимающие 8,0 % площади затопления и 2,6 % площади зоны косвенного влияния. В 
их составе постоянно встречаются Fraxinus mandshurica Rupr.,Schisandra chinensis, Clematis 
brevicaudata DC., Arisaema amurense Maxim. и другие краснокнижные виды. Пойменные леса 
отличаются захламлённостью с большим количеством валежника, и, как правило, трудно-
проходимы. Подлесок обычно густой, разновысотный и разнообразный по видовому составу. 
Травяной покров высокий, но неравномерный, с прогалинами, часто разреженный.

Мелколиственные леса фрагментарно отмечены повсеместно, занимают 1,4 % от пло-
щади затопления и 14,4 % от площади косвенного влияния. Смешанные широколиственные 
леса с бореальными элементами отмечены, в основном, на северо-западе рассматриваемой 
территории. Они имеют площади 7,1 % в зоне затопления и 6,8 % в зоне косвенного влияния. 

Экстразональная  растительность представлена остепненными ценозами, при-
уроченными, в основном, к крутым, инсолированным, часто каменистым или щебнистым 
склонам в долине Амура и его притоков (Старченко, 2008). Остепненные ценозы в районе 
строительства Нижнебурейского гидроузла занимают 5 % площади в зоне затопления и 2,0 % 
в зоне косвенного влияния (рис. 1, 2). Подавляющее число этих ценозов будет затоплено во-
дохранилищем. 
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Лугово-пойменная  азональная  растительность хорошо представлена на рас-
сматриваемой территории, что связано с преимущественно равнинным характером мест-
ности, наличием развитой гидрографической сети, сильным влиянием паводкового режима 
Амура и Буреи и заметной нарушенностью естественного растительного покрова из-за дли-
тельного антропогенного воздействия. Лугово-пойменная растительность в составе расти-
тельного покрова занимает 14 % площади косвенного влияния и 42 % площади затопления 
(рис. 1, 2). 

Долина Буреи и прилегающие территории длительное время испытывают антропоген-
ное воздействие, что вызвало активную трансформацию естественного растительного по-
крова. Редколесье и разнотравье с участием Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv., Lespedeza 
bicolor и Rosa davurica Turcz., образующиеся в результате вырубок и пожаров, занимают за-
метные площади – 7,5 % и 3,7 % в зоне косвенного влияния соответственно. Процесс вос-
становления нарушенного растительного покрова начинается и идёт достаточно быстро, но 
повторяющиеся из года в год пожары не позволяют растительности восстановиться. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 2,7 % площади зоны косвенного влияния и 
10,2 % площади затопления. Значительная часть сельскохозяйственных земель вышла из 
оборота, и на них идут процессы восстановления различной степени интенсивности. Два раз-
нонаправленных фактора: длительное хозяйственное освоение территории и восстановление 
естественной растительности на брошенных сельскохозяйственных землях – обуславливают 
заметное разнообразие нарушенных ценозов.

Материал и методы исследования. Для проведения долговременного мониторинга 
динамики лесной растительности в зоне влияния будущего Нижнебурейского гидроузла в те-
чение 2013–2014 гг. нами закладывались геоботанические пробные площади (ПП). Количе-
ство ПП определялось набором основных типов растительности, которая будет находиться в 
непосредственной близости от зоны сработки водохранилища. Значительные участки в зоне 
прямого и косвенного влияния будут занимать долинные многопородные широколиственные 
леса. Наибольшие территории в зоне косвенного влияния Нижнебурейского водохранилища 
приходятся на типичные лесные ценозы с различной степенью нарушенности, к которым от-
носятся:

– лиственничные подтаёжные леса с участием неморальных видов, нередко Quercus 
mongolica Fisch. exLedeb. и Betula davurica Pall.;

– кедрово-широколиственные леса;
– междуречные широколиственные (дубовые, дубово-чёрноберёзовые) леса;
– мелколиственные леса.
Таким образом, для лесной растительности в зоне косвенного влияния будущего водо-

хранилища нами была определена закладка пятипробных площадей (ПП). Два участка (ке-
дрово-широколиственные и лиственничные подтаёжные леса) в настоящее время находятся 
в труднодоступных местах, поэтому во время полевых сезонов 2013–2014 гг. нами было за-
ложено только три ПП: в междуречном широколиственном лесу с преобладанием Quercus 
mongolica, в мелколиственном лесу и долинном широколиственном лесу (рис. 3).

ПП закладывались по методике А. В. Галанина и А. В. Беликович [1] площадью 0,25 га. 
Для каждой ПП были установлены с помощью GPS-навигатора точные границы, проведено 
геоботаническое обследование, составлены схемы размещения деревьев (мёртвых и живых) 
(рис. 5, 7, 9), перечётные ведомости древостоев, проведено описание подлеска, подроста и 
травянистого покрова. По полученным данным выполнены диаграммы состава древостоя ПП 
с учётом длины окружности ствола (рис. 4, 6, 8). Для наглядности описаний ПП применялась 
цифровая фотокамера, позволяющая записывать изображения в виде файлов. После окон-
чания полевых работ данные с GPS и цифровой фотокамеры переносились в компьютер и 
составлялись фотомонтажи квадратов ПП 10×10 м. 

Результаты и их обсуждение. Пробная площадь № 1 (ПП 1) заложена на покатом 
склоне западной экспозиции в 50 м от дороги к д. Куликовка. Размеры площади – 30×80 м

Географические координаты углов площадки: нижний северный 49° 50’ 52,6’’ с.ш.;  
130° 01’ 16,0’’ в.д., Набс  = 214 м; верхний северный 49° 50’ 52,6’’ с.ш.; 130° 01’ 17,3’’ в.д.,  
Набс = 221 м; нижний южный 49° 50’ 50,1’’ с.ш.; 130° 01’ 16,6’’ в.д., Набс = 218 м; верхний южный 
49° 50’ 52,5’’ с.ш.; 130° 01’ 17,2’’ в.д., Набс = 239 м.
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Рис. 3. Картосхема размещения пробных площадей (ПП) 

Растительная ассоциация: дубняк (Quercus mongolica) с участием берёзы даурской 
(Betula davurica) лещиново (Corylus heterophylla) – леспедецевый (Lespedeza bicolor) разно-
травно – (Atractylodes ovata (Thunb.) DC., Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Roem. & Schult.) G. 
Don, Angelica sp. и т. д.) – осоково (Carex sp.) – папоротниковый (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). 
Формула древостоя: 9Д1Бч.

Диаграмма (рис. 5) наглядно отражает преобладание в составе древостоя Quercus 
mongolica. Растения Betula davurica представлены в меньшем количестве и имеют большую 
длину окружности ствола. 

Рис. 4. Состав древостоя ПП 1
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По-видимому, роль Betula davurica в этом древостое снижается, т. к. деревья с неболь-
шой длиной окружности ствола, т. е. молодые, практически отсутствуют в нём. Полученные 
данные свидетельствуют, что на ПП 1 представлен почти чистый дубняк, достаточно типич-
ный для рассматриваемой территории.

Анализ схемы (рис. 5) показывает, что в составе древостоя представлены преимуще-
ственно живые растения, которые неравномерно расположены на ПП 1.

Пробная площадь № 2 (ПП 2) заложена на о-ве Прямом (о-в на Бурее ниже с. До-
микан). Размеры ПП – 50×50 м.

Географические координаты углов площадки: нижний левый 49° 42’ 11,1’’ с.ш.;  
129° 48’ 30,2’’ в.д., Набс = 118 м; верхний левый 49° 42’ 12,6’’ с.ш.; 129° 48’ 30,3’’ в.д.,  
Набс = 117 м; верхний правый 49° 42’ 12,5’’ с.ш.; 129° 48’ 32,7’’ в.д., Набс = 118 м; нижний правый  
49° 42’ 11,0’’ с.ш.; 129° 48’ 32,2’’ в.д., Набс = 120 м.

Растительная ассоциация: долинный многопородный лес – папоротниковый (Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod.). Формула древостоя: 4Лп 4Барх 2Ил +Яс, ед Ор.

Анализ диаграммы (рис. 6) наглядно отражает многопородность древостоя, в котором 
преобладают Tilia amurensis и Phellodendron amurense. Отличительной особенностью древо-
стоя на ПП 2 является большая величина длины окружности многих деревьев, что связано с 
условиями их произрастания и часто указывает на значительный возраст деревьев, который 
приводит к повреждению стволов и их выпадению из древостоя. В целом, можно сказать, что 
на ПП 2 произрастает достаточно типичный для нижнего течения Буреи долинный многопо-
родный широколиственный лес.

Рис. 6. Состав древостоя ПП 2

Схема древостоя (рис. 7) отражает размещение живых и мертвых деревьев на ПП 2. 
Живые деревья расположены неравномерно по ПП 2, много валежника и сухостоя, что ха-
рактерно для долинных лесов и связано в значительной степени с постоянно меняющимся 
уровнем воды в реке в течение весны-осени и усугубляется сбросами воды Бурейской ГЭС. 



68

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 1 (60)  

Рис. 7. Схема ПП 2

Пробная площадь № 3 (ПП 3) заложена в 100 м от дороги к д. Куликовка. Размеры 
ПП – 50×50 м.

Географические координаты углов площадки: нижний левый 49° 50’ 51,8’’ с.ш.;  
130° 00’ 38,0’’ в.д., Набс  = 245 м; верхний левый 49° 50’ 53,3’’ с.ш.; 130° 00’ 36,6’’ в.д., Набс = 232 м; 
верхний правый 49°  50’ 54,1’’ с.ш.; 130° 00’ 38,6’’ в.д., Набс = 230 м; нижний правый 49° 50’ 53,0’’ с.ш.; 
130° 00’ 40,1’’ в.д., Набс = 229 м

Растительная ассоциация: березняк разнотравный. Формула древостоя: 9Бб1Д+Лп.
Диаграмма (рис. 8) показала преобладание Betula platyphylla Sukaczev в составе дре-

востоя  как среди растений с большой длиной окружности ствола, так и среди деревьев с 
небольшой окружностью ствола, что говорит о стабильности данного лесного ценоза (белобе-
резника). Наличие небольшой примеси Quercus mongolica и Tilia amurensis указывает на вли-
яние со стороны достаточно близко расположенных лесных ценозов с участием этих видов. 
На ПП 3 эти виды сосредоточены преимущественно в верхнем левом углу, входят в состав 
возобновления, но в настоящее время не играют заметной роли.  
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Рис. 8. Состав древостоя на ПП 3 

Схема древостоя ПП 3 (рис. 9) выявила весьма неравномерный характер расположе-
ния деревьев, наличие валежника и сухостоя. Отличительной особенностью древостоя ПП 3 
является большая густота древостоя в сравнении с ПП 1 и ПП 2. 

Рис. 9. Схема ПП 3



70

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 1 (60)  

Ниже приводится список видов, отмеченных на ПП №№ 1–3, который позволит судить о 
видовом разнообразии растительности на момент обследования (номера ПП указаны после 
названия вида).

Aconitum1sczukinii Turcz. 2; Aconitum sp. 1; Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Schult.) 
G.Don fil. 3, 1;2Agrimonia pilosa Ledeb. (A. striata) 1; Angelica cincta Boissieu 3, 1; A. czernaevia 
(Fisch. et C.A. Mey.) Kitag. 3, 1; A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. fil. ex Franch. 
et Savat. 3; Arsenjevia glabrata (Maxim.) Starodub.2; Artemisia integrifolia L. 3, 1; Artemisia sp1; 
Aruncus dioicus (Walt.) Fern. 3; Aster tataricus L. fil. 3, 1; Athyrium sp 2; Atractylodes ovata (Thunb.) 
DC. 3, 1; Berberis amurensis Maxim.2; Betula davurica Pall. 1; Betula platyphylla Sukacz. 3; 
Bistorta manshuriensis Kom. 3; Calamagrostis angustifolia Kom. 3; C. brachytricha Steud. 1; 
Carex sp. 3. 1, 2; Cimicifuga sp 3; Clematis fusca Turcz. 3; C. manschurica Rupr. 1; Codonopsis 
ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl. 3; Convallaria keiskei Miq. 1, 2, 3; Corylus heterophylla Fisch. 
ex Trautv. 3; **Cypripedium calceolus L. 1; *C. guttatum Sw. 3, 1; Dictamnus dasycarpus Turcz. 1; 
Doellingeria scabra (Thunb.) Nees3, 1; *Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 2; 
Equisetum sylvaticum l. 3; Filipendula palmata (Pall.)Maxim. 3, 2; Fragaria orientalis Losinsk. 3; 
*Fraxinus mandshurica Rupr. 2; Fritillaria maximowiczii Freyn 1; Galium boreale l. 3; Galium 
veruml. 1; Geranium davuricum DC. 3, 1; Geranium wlassowianum Fisch. ex Link 3; Hemerocallis 
minor Mill. 3, 1; Hieracium umbellatum L. 3 1; Hylotelephium pallescens (Freyn) H.Ohba 3; 
Hypericum ascyron L. 3; Iris sanguinea Donn 3; I. uniflora Pall. ex Link 1; *Juglans mandshurica 
Maxim. 2; Kitagawia terebinthacea (Fisch. ex Spreng.) M.Pimen. 1; Lactuca raddeana Maxim. 1; 
Lathyrus komarovii Ohwi 3; Lespedeza bicolor Turcz. 3; Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 3; Lilium 
pensylvanicum Ker-Gawl. 3; **Liparis japonica (Miq.) Maxim. 3, 1; **L.makinoana Schlechter 3; 
Lonicera ruprechtiana Regel 2; Lupinaster pentaphyllus Moench (Trifolium lupinaster L.) 3, 1; 
*Lychnis fulgens Fisch. ex Curt. 3; *Maackia amurensis Maxim. et Rupr. 2; Matteuccia struthiopteris 
(L.) Tod. 2; Melampyrum roseum Maxim. 1; **Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 1; Padus asiatica 
Kom. 2; **Paeonia lactiflora Pall. 1; Paris verticillata Bieb. 3, 2; Patrinia scabiosifolia Fisch. ex 
Link 3, 1; *Phellodendron amurense Rupr. 2; *Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. 1; Poa sp. 3; 
Polemonium chinense (Brand) Brand 3; Polygonatum humile Fisch. ex Maxim. 1; P. odoratum (Mill.) 
Druce 1; Populus tremula l. 2; Potentilla fragarioides L. 3, 1; Ptarmica acuminata Ledeb. 3; Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn 3, 1; Pulsatilla multifida (G.Pritz) Juz. 1; Pyrola incarnata (DC.) Freyn1; Quercus 
mongolica Fisch. ex Ledeb. 1; Ranunculus acris L. 3; Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil. 2; Rosa 
acicularis Lindl. 3; Salix abscondita Laksch. 3; S. taraikensis Kimura 3; Sambucus manshurica 
Kitag. 2; Sanguisorba officinalis L. 3, 1; S. parviflora (Maxim.) Takeda3; Saussurea amurensis 
Turcz. 3; S. odontolepis (Herd.) Sch.Bip. ex Maxim.1; S. recurvata (Maxim.) Lipsch. 1; *Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill. 2; Scutellaria dentata Levl. 2; Sedum aizoon L. 3, 1; Serratula manshurica 
Kitag. 3; Seseli seseloides (Turcz.) Hiroe 1; Silene sp. 1; Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. 2; Spodiopogon 
sibiricus Trin. 1; Stellaria filicaulis Makino 3; Synurus deltoides (Ait.) Nakai 3, 1; Syringa amurensis 
Rupr. 2; Thalictrum amurense Maxim. 3; Th. baikalense Turcz. ex Ledeb.2; Th. contortum L. 3; 
Th. filamentosum Maxim. 2; Th. minus L. 1; Thelypteris thelypteroides (Michx.) Holub 3; *Tilia 
amurensis Rupr. 2; Trisetum sibiricum Rupr. 3; Trollius ledebouri Reichenb. 3; Tulotis fuscescens 
(L.) Czer. 1; Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. 2; Valeriana alternifolia Ledeb. 3; Veratrum dahuricum 
(Turcz.) Loes. fil. 3; V. maackii Regel 3, 1; V. ussuriense (Loes.fil.) Nakai 1; Veronicastrum sibiricum 
(L.) Pennell 3, 1; Viburnum burejeticum Regel et Herd. 2; Vicia cracca l. 3; V. pseudorobus Fisch. 
et C.A.Mey. 1; V. unijuga A.Br.3; Viola collina Bess. 1; V. dactyloides Schult. 1; V. mandshurica 
W.Beck. 3; V. patrinii Ging. 3

Заключение. Впервые на стадии строительства гидроэнергетического объекта в Амур-
ской области заложены геоботанические пробные площади для долгосрочного мониторинга, 
что позволит охарактеризовать воздействия гидроэнергетического объекта на лесные цено-
зы долины Буреи в нижнем течении, определить зоны влияния и видовое биоразнообразие; 
выявить индикаторы состояния лесных ценозов в условиях освоения гидроэнергетических 
ресурсов. Ревизии (переописания) ПП через каждые пять лет в течение длительного периода 
(15–30 и более лет) дадут необходимые данные для прогноза изменений аналогичных лес-
ных ценозов, попадающих в зону прямого и косвенного влияния Нижнебурейского гидроуз-

1*Вид включён в Красную книгу Амурской области [2].

2**Вид включён в Красную книгу РФ [3].
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ла. Это позволит лесопользователям разработать рекомендации по подготовке и реализации 
мероприятий, направленных на то, чтобы компенсировать или минимизировать воздействия 
на лесные ресурсы в зоне влияния Нижнебурейского гидроузла. Лесные ценозы рассматри-
ваемой территории достаточно типичны для многих районов юга Дальнего Востока России, 
что позволит использовать данные, полученные в результате долгосрочного мониторинга, 
при строительстве гидроэнергетических сооружений для других территорий Дальнего Вос-
тока России. 

Авторы глубоко признательны организатору и научному руководителю социально-экологиче-
ского мониторинга канд. биол. наук                                   , администрации ОАО «Нижнебурейская ГЭС» 
(в лице Е. А. Ляскина), Е. В. Волкову, руководителю ГУ Амурской области «Бурейское лесничество», 
оказавшим неоценимую помощь в организации полевых работ, и В. И. Борисову, принимавшему непо-
средственное участие в их проведении. 
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динамика площадей степных пожаров на юге даурии 
в первом десятилетии XXI века

Даурия представляет собой регион со значительными площадями целинных степей, 
имеющих важное значение для сохранения глобального биоразнообразия. Степные пожа-
ры относятся к серьёзным угрозам экосистемам этого региона. Нами изучалась многолет-
няя динамика степных пожаров с 2000 по 2010 гг. на примере Ононского и Борзинского рай-
онов Забайкальского края. Мы использовали Гис-данные на основе космоснимков спутника 
ModisTerra. Пожары в Даурии имеют антропогенное происхождение и очень слабо контроли-
руются. Климатические условия (сухая весна с сильными ветрами, очень малое количество 
осадков зимой) способствуют распространению пожаров на больших площадях. В течение 
декады 2000–2010 гг. степные пожары прошли более 120 % площади двух районов Забай-
кальского края, таким образом, некоторые участки подверглись выжиганию более одного раза. 
Степные пожары носят выраженный сезонный характер с пиком, приходящимся на сухую ве-
треную весну. Многолетние флуктуации выгоревших за один год площадей составляют более 
чем 20 раз. Суммарная площадь, подвергшаяся действию пожаров, зависит от количества 
осадков весной, летом предшествовавшего сезона, а также от количества снега. Период 2000–
2010 гг. совпадает с окончанием засушливой фазы 30-летнего климатического цикла. В этот 
период наблюдался слабый тренд увеличения годовой суммы осадков и небольшого снижения 
ежегодных площадей, пройденных пожарами.
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Dinamicsof Steppe Fires Areas in the South of Dauria 
in the First Decade of the XXI Century

Dauria is a region with great area of incult steppe of great value for global biodiversity 
conservancy. Steppe fires are among serious threats for nature ecosystems of this region. The multi-
year dynamics of steppe fires since 2000 to 2010 was studied on the example of Ononsky and 
Borzinsky districts of ZabaikalskyKrai. We used GIS data based on ModisTerra satellite imagery. Fires 
in Dauria have anthropogenic origin but are very slightly controlled in this area. Climate conditions 
(dry spring with strong winds, very small precipitation in winter) favor the fire expansion at vast 
territories. During the decade of 2000–2010, steppe fires had treated more the 120 % of the area 
of two southern districts of ZabaikalskyKrai, so some areas were burned more than once during the 
decade. In the south of Dauria steppe fires have clear seasonal character with peak in dry and windy 
spring. Multi-year fluctuation of burned area is more than 20 times. The area that is burned during 
a year depends on precipitation in spring, in summer of previous year and on amount of snow. The 
period of 2000–2010 coincides with dry stage of 30-year climate cycle. Slight increase of precipitation 
and slight decrease of annual burned area are observed during this period. 

Keywords: Dauria, steppes, steppe fires, natural factors, multi-year dynamics.
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Сохранению и восстановлению экосистем степного биома в настоящее время стало 
уделяться все больше внимания [20]. Даурия отличается высоким уровнем сохранности при-
родного биоразнообразия по сравнению с другими степными регионами, что стало причи-
ной включения её в список регионов, глобально значимых для сохранения биоразнообразия  
[8; 27]. Здесь в степных районах в целинном состоянии сохранилось к настоящему времени 
до 60 % степей [21]. Признание важности региона для сохранения биологического разноо-
бразия подтверждается созданием крупных степных ООПТ федерального уровня: Даурский 
биосферный заповедник и заказник «Долина дзерена». Для столь ценного в смысле биораз-
нообразия региона особенную важность имеют вопросы устойчивого ведения хозяйства в со-
ответствии с потенциалом ландшафтов и с учётом их пространственной и временной измен-
чивости [28]. Антропогенные пожары с этой точки зрения есть проявление действий человека, 
не согласованных с природными условиями региона. В последние десятилетия распростра-
нение степных пожаров приобрело чрезвычайный размах и может стать угрозой как для био-
разнообразия, так и для устойчивого хозяйствования. 

К проблеме влияния пожаров на травянистые экосистемы обращались многие иссле-
дователи, и в литературе имеются сведения как о положительной, так и об отрицательной их 
роли в жизни экосистем. Мнения о влиянии пожаров на травянистую растительность неодно-
значны. Многие авторы [2; 5; 6; 9; 15; 25 и др.] отмечают двоякое действие огня на травяни-
стые экосистемы аридных областей – степи и саванны, – и зависимость эффектов, произ-
водимых пожарами, от множества факторов (состояние экосистем, запас горючего материа-
ла, сезон, рельеф, почвы и т. д.). Последствия пожаров в степях сказываются на различных 
характеристиках экосистем на протяжении ряда лет. Так, нами [3; 22] было показано, что в 
районе Торейских озёр небольшие различия в продукционных характеристиках фитоценозов 
продолжают сохраняться на протяжении как минимум четырёх лет после экспериментального 
выжигания, в то время как для степей Тувы было выявлено сохранение последствий одно-
кратного пожара на протяжении 10 лет [18]. Пагубное влияние пожаров на животный мир [11] 
так же имеет долговременные последствия. Таким образом, антропогенное учащение пожа-
ров может привести к более или менее существенным сдвигам в составе, структуре и про-
дуктивности экосистем. Изучение зависимости частоты и интенсивности пожаров от погодных 
условий проводилось в разных регионах и показало связь, прежде всего, с гидротермически-
ми условиями сезона [4; 26]. Каждый регион отличается спецификой годового распределения 
метеорологических условий и многолетней динамики климата. Поэтому для выяснения осо-
бенностей динамики пожаров и их связи с погодными условиями необходимы специальные 
региональные исследования. Нами изучалась разногодичная динамика площадей степных 
пожаров на юге Забайкальского края, ранее практически не изученная. 

Природные условия
Район исследования расположен в южной части Забайкальского края между 49° 53' и 

51° 05' с.ш. и 113° 58' и 117° 45' в.д. на высоте от 600 до 1200 м над уровнем моря, характери-
зуется равнинным, увалистым и низкогорным рельефом и ультраконтинентальным климатом. 
Среднегодовые температуры в разных частях региона составляют -0,2 – -2,2 °С при годовой 
сумме осадков 290–320 мм. 

Рис. 1. Климаграмма для района исследований за 1999–2010 гг.
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Низкие зимние температуры (средняя температура января -24 °С) и скудный снежный 
покров (6–11 см) [1] приводят к глубокому промерзанию почв и сохранению островной много-
летней мерзлоты. Устойчивый снежный покров формируется в октябре-ноябре [1] и разру-
шается в феврале-марте; благодаря повышенной инсоляции [10] на открытых участках снег 
может полностью возгоняться уже в середине февраля, обнажая почву. Весна является наи-
более сухим временем года и отличается почти постоянными сильными ветрами (среднеме-
сячная скорость ветра в апреле-мае 4,7 м/с), в то время как максимум осадков (до 80 % го-
довой суммы) совпадает с наиболее теплым временем года – июль-август, – когда продуктив-
ность экосистем максимальна. Грозы, являющиеся практически единственной естественной 
причиной пожаров, весной очень редки; пик грозовой активности приходится на июнь-июль, 
период с довольно высоким количеством осадков [14]. Совокупность физико-географических 
характеристик обусловливает формирование степной растительности на относительно бед-
ных почвах с укороченным профилем [12; 19]. Вегетация растений в степи начинается в апре-
ле, однако, в этот период биомасса зелёных частей растений ничтожна из-за засушливости 
весенних месяцев, и надземная часть растений представлена, главным образом, сухой вето-
шью. Развитие растений весной теснейшим образом зависит от весенних осадков [18]. Лишь в 
июне количество осадков позволяет степи достигнуть фенофазы зеленения [24]. Характерной 
особенностью климата региона являются выраженные климатические циклы различной про-
должительности – от 3–5 до 80 лет, среди которых наиболее чётко выделяются брикнеровы 
циклы с периодом около 30 лет, в ходе которых сменяются приблизительно равные по продол-
жительности засушливая и влажная фазы. Последняя засушливая фаза пришлась на период 
с 2000 примерно до 2010 г. За этот промежуток времени годовая сумма осадков в разных ча-
стях Даурского региона сократилась на 70–120 мм на фоне некоторого подъёма  температуры 
воздуха: за период с 1951 по 2009 гг. среднегодовая температура поднялась на 1,9 °С [13]. На 
рис. 1 видно, что за период исследования климатическая ситуация может быть охарактеризо-
вана как аридная во все сезоны года, что, конечно же, отразилось на состоянии, облике и функ-
ционировании экосистем [23; 29; 30]. В период исследования годовые суммы осадков различа-
ются многократно (рис. 2) при слабом положительном тренде на протяжении одиннадцати лет.

Материалы и методы исследования. Анализ многолетней динамики площадей степ-
ных пожаров проводился для Ононского и Борзинского муниципальных районов Забайкальско-
го края. Для анализа были использованы обработанные данные съёмки спутника ModisTerra 
за 2000–2010 гг. с пространственным разрешением 500 м, размещённые в шейп-формате на 
сайте ГИС-Лаб [17]. Данные ModisTerra не отличаются большой точностью для анализа ма-
лых площадей, однако для изучения общих тенденций на большой территории, как в нашем 
случае, точность их достаточна. Обработка данных была проведена при помощи программ 
ArcViewGIS 3.3 и Excel. Для анализа связи с метеорологическими условиями использовались 
данные по среднемесячным температурам и помесячным суммам осадков за 1999–2010 гг. 
для метеостанций Соловьевск и Нижний Цасучей, предоставленные Забайкальским УГМС. 

Результаты и их обсуждение. Обработка данных космической съёмки позволила вы-
яснить площади, пройденные пожарами в 2000–2010 гг. и проанализировать их изменение от 
года к году (рис. 2). Суммарная площадь пожаров за 2000–2010 гг. составила 18610,6 км², или 
126,2 % площади двух районов, т. е. многие участки за этот период были пройдены пожарами 
неоднократно. Учитывая, что пожары происходили в пределах одной декады, можно ожидать, 
что растительность и животное население, не успевая восстановиться после одного пожара, 
подвергались действию следующего, что должно приводить к накоплению в экосистемах по-
следствий пирогенного воздействия.

Площади, пройденные пожарами за один год, подвержены большой изменчивости: от 
около 2 % анализируемой территории до более, чем 40 %. На графике площадей пожаров 
(рис. 2, В) резко выделяется 2003 год, именно на этот год приходится значительная часть всех 
сгоревших  площадей. Более низкие пики проявились в 2000, 2006 и 2008 гг. Сопоставление 
кривых интенсивности пожаров с годовым количеством осадков (рис. 2, А) не даёт удовлет-
ворительного объяснения разногодичных различий горимости. Для выяснения роли метео-
рологических факторов в динамике горимости степей выделим из общей суммы осадков за 
год весенние и зимние осадки и дополним их данными о средних температурах за весенние 
месяцы (рис. 2, Б). Количество осадков за весенние месяцы очень сильно меняется от года к 
году и может быть как выше, так и ниже суммы зимних осадков. Ход температуры выглядит не 
связанным с динамикой осадков.
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Сравнение графиков на рис. 2 (Б-В) даёт объяснение по крайней мере части наблюда-
емой динамики площадей степных пожаров. Пики горимости в 2000, 2003, 2006 гг. приходятся 
на годы с низким количеством весенних осадков, при этом в 2000 и 2003 гг. наблюдались и 
повышенные значения температур весной.

В эти же сезоны в течение зимних месяцев выпадало мало снега, что так же способ-
ствовало распространению пожаров. Наблюдения за последствиями степных палов показы-
вают, что снег, дольше всего сохраняющийся по теневым склонам и микропонижениям, предо-
храняет растительную ветошь от огня и в течение вегетационного сезона контуры снежных 
пятен в период пожара очерчиваются пятнами несгоревшей ветоши.

Рис. 2. Динамика годовой суммы осадков (А), метеоусловий в пожароопасный 
и предшествующий зимний периоды (Б) и суммы площадей пожаров (В).
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Малые площади пожаров в 2002 году можно объяснить чрезвычайно низким количе-
ством осадков в 2001 году, что в совокупности с обширными пожарами предшествующего 
года обусловило малый запас горючего материала. Очередная «вспышка» горимости степей 
в 2003 году связана, вероятно, как с сильной засушливостью весны и малоснежной зимой, так 
и с восстановлением запасов сухой надземной фитомассы после пожаров 2000 года. Вообще, 
спад горимости степей в 2001 и 2004 гг. после мощных пиков выглядит закономерным, по-
скольку запасы ветоши за один сезон полностью не восстанавливаются, на это уходит от двух 
до четырех лет [3; 22]. Обобщая эти данные, можно отметить, что годы с высокой горимостью 
чередуются с годами, когда площади пожаров были сравнительно невелики. «Всплескам» 
горимости предшествуют 2–3 года с малой площадью пожаров, из которых по одному году 
отличалось обильными осадками. Такими влажными годами оказались 1998, 2002 и 2003. За 
период между большими пиками горимости происходит накопление горючего материала, что 
становится предпосылкой очередного пика.

Сравнение динамики площадей пожаров и годовых сумм осадков за десятилетие в 
целом показывает противоположную направленность трендов: с небольшим возрастанием 
количества осадков снижается суммарная площадь пожаров (рис. 2, А, В), что можно рас-
сматривать как проявление многолетней цикличности климата. Причём наиболее мощные 
вспышки горимости наблюдаются в первую половину многолетнего засушливого периода, 
предпосылкой чего могло служить накопление горючего материала за несколько предше-
ствующих влажных лет. Вторая половина периода исследования характеризуется снижением 
горимости.  С одной стороны, в этот период обширные пожары и череда засушливых лет с 
низкой продуктивностью снижают общий запас ветоши в степных фитоценозах. С другой сто-
роны, к концу периода исследования несколько повышается количество осадков.

Приведенные факты показывают, что горимость степей на юге Забайкалья определяет-
ся совокупным действием таких факторов как температура и количество осадков в наиболее 
пожароопасный период (весна), запас сухой растительной ветоши, который в свою очередь 
зависит от благоприятности условий в предшествующие вегетационные сезоны. Имеет значе-
ние и развитие снежного покрова в зимний сезон. Однако все перечисленные факторы влия-
ют на распространение пожаров, но не являются их причиной.

Большая часть пожаров приходится на апрель-май [22]. В этот период грозы очень ред-
ки, поэтому говорить о естественном происхождении пожаров таких масштабов невозможно. 
Возникновению степных пожаров способствует укоренившаяся традиция весенних сельскохо-
зяйственных палов, которые слабо контролируются. В пределах изучаемых районов располо-
жено 25 населённых пунктов сельского типа (не считая скотоводческих стоянок). Расстояние 
от каждого из них до границы ближайшего пожара оказалось невелико: от 0 до 11,4 км, в сред-
нем 2,1 ± 0,52 км. В пределах ООПТ и на прилежащих к ним территориях ведётся целенаправ-
ленное слежение за пожарной обстановкой и оперативное тушение пожаров специальными 
средствами, поэтому площади пожаров, к примеру, на территории Даурского заповедника и 
его охранной зоны составили с 2000 по 2010 гг. 84,6 %, что почти на 40 % меньше, чем по тер-
ритории Ононского и Борзинского районов в целом. Названные факты косвенно указывают 
на антропогенное происхождение степных пожаров. Прямым свидетельством антропогенного 
возникновения пожаров служат данные регистрации пожаров в Даурском заповеднике и за-
казнике «Долина дзерена» [7]: практически все пожары, отмеченные в пределах этих ООПТ, 
возникали вблизи скотоводческих стоянок или автодорог и затем распространялись подчас на 
значительные территории.

Таким образом, причинами степных пожаров в южных районах Забайкальского края яв-
ляются антропогенные факторы, но предпосылки распространения пожаров на большие тер-
ритории имеют природный характер. Пик горимости степей приходится на сухой и ветреный 
весенний период, способствующий высокой горимости. Площадь, пройденная пожарами в 
течение одного года, различается более чем в 20 раз. Годы с наиболее высокой горимостью 
степей отличаются сухой и теплой весной и малоснежными зимами. Ещё одним фактором, 
определяющим горимость степи, следует считать запас растительной ветоши, поэтому вспыш-
кам горимости предшествуют периоды восстановления запасов ветоши, включающие годы с 
повышенным количеством осадков. Период 2000–2010, пришедшийся на засушливую фазу 
30-летнего климатического цикла, характеризуется мощными пиками горимости степи в пер-
вую половину фазы и снижением ежегодных площадей пожаров к концу засушливого периода.
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Географические особенности эволюции гастрономических культур России
Национальные кухни России претерпевают серьёзные изменения под сильнейшим 

прессом западных и восточных кухонь. Особую роль в экспансии кулинарных нововведений 
играют транснациональные продовольственные торговые сети типа McDonalds или PizzaHut. 
Торговые сети служат отражением и символом глобализации сферы питания, что повсеместно 
способствует реализации единых принципов питания. Последние сводятся к «экономичности», 
«гигиеничности», «пищевой ценности» и т. д. 

Ставится вопрос о том, как следует оценивать наблюдающуюся тенденцию к сближению  
национальных  гастрономических культур в России – положительно или негативно? Авторы по-
лагают, что при соблюдении разумных критериев рационального питания частичная культур-
ная унификация гастрономических культур никакой угрозы не представляет. Опасность пред-
ставляет «насильственная гомогенизация» глобального кулинарного пространства, которая 
осуществляется глобальными торговыми продовольственными сетями. Подчёркивается, что 
подключение России к глобальному механизму экономического сотрудничества может нести 
в себе реальную угрозу продовольственной безопасности страны, так как глобальные торго-
вые сети находятся в собственности экстерриториальной транснациональной олигархии. По-
следние менее всего заинтересованы в популяризации этнических и региональных рецептов 
питания, поскольку они противоречат их стремлению отстаивать свой статус «универсальных 
производителей» питания для «универсальных потребителей». Подчёркивается, что сетевыми 
магазинами охвачено ещё менее половины территории РФ – преимущественно урбанизиро-
ванные зоны. Поэтому большинству регионов утрата старых кулинарных традиций не угрожает 
в ближайшие годы.

Ключевые слова: национальная кухня, рацион питания, кулинарные запросы, торго-
вые продовольственные сети, культурная унификация в сфере питания.
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Geographical Features of Evolution of Gastronomic Cultures of Russia
National cuisine of Russia undergo serious changes under the strong pressure of Western 

and Oriental cuisines. A special role in the expansion of culinary innovations play a multinational food 
trade network type McDonalds or Pizza Hut. Trading networks serve as a reflection and symbol of the 
globalization of the sphere food that widely promotes the implementation of the uniform principles of 
nutrition. The latter are reduced to “economy”, “hygiene”, “nutrition value”, etc.

The question of how to evaluate the observed trend towards convergence of national food 
cultures in Russia is set – positively or negatively? The authors believe that the following reasonable 
criteria a balanced diet, partial cultural unification of gastronomic cultures of no danger. The danger 
is forced homogenization of global culinary space, which is the global trade of food networks. It is 
emphasized that connect Russia to the global mechanism of economic cooperation can carry a real 
threat to the country’s food security as a global trade network are owned extraterritorial transnational 
oligarchy. The latter are less interested in promoting ethnic and regional food recipes, because they 
contradict their desire to defend its status as a “universal” power supply “universal consumers”. It 
is emphasized that the network of shops still covered less than half the territory of the Russian 
Federation is predominantly urbanized zone. Therefore, the majority of regions the loss of old culinary 
traditions is not threatened in the coming years.

Keywords: national cuisine, diet, culinary requests, retail food and food network, cultural 
unification in the sphere of power.

Принято считать, что гастрономические пристрастия народа – оплот многовековых куль-
турных традиций, которыми дорожит каждый человек, сохраняя все рецепты приготовления 
национальных блюд и передавая их из поколения в поколение. Не случайно гастрономиче-
ская культура является одним из важных маркеров формирования национальной идентично-
сти. Особенностями национальных кухонь, их историей, региональными типами питания тра-
диционноинтересуются представители различных отраслей научного знания (часто исходя из 
известного постулата физиолога И. П. Павлова о том, что «взаимоотношения живого организ-
ма с окружающей природой – есть взаимоотношения, опосредованные вопросами питания»). 

Секреты приготовления различных блюд (состав доступного кулинарного сырья, спо-
собы его обработки и т. д.), даже их названия имеют строгую географическую «привязку». 
Сегодня многие хорошо осведомлены о территориальном происхождении настоящей вкусной 
пасты, блюд из мяса змеи, плавников акулы, древесных грибов, а то и «петуха в вине с рата-
туем». Целому ряду продуктов питания принадлежит выдающееся место в системе духовных 
связей между людьми и миром природы [3, с. 160]. Так, с культурой риса неразрывно связана 
мифология, фольклор и народное творчество народов всей Восточной и Юго-Восточной Азии. 
С рисом ассоциируется сложный пантеон божеств, их антропоморфный облик, иконография 
и т. д. Именно поклонение рису, явилось той основой, на которой формировались региональ-
ные общности народов этих культурно-исторических областей. 

Литература, раскрывающая особенности национальных кухонь народов Российской 
Федерации, обильна и содержательна [1–2; 4–5; 7–8; 9 и др.], поэтому нет необходимости в 
подробном изложении давно сложившихся кулинарных запросов и традиций. Заметим лишь, 
что само понятие «национальная кухня» за многие столетия претерпело серьёзную эволю-
цию под сильнейшим «прессом» западных и восточных кухонь, в той или иной мере отражая 
процессы синхронной коэволюции рационов питания и культуры, а также глобализации со-
временного мира. Следует помнить и о том, что гастрономическое изобилие как в СССР, так и 
новой России традиционно связано в основном с жизнью номенклатуры и весьма зажиточной 
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части населения, в то время как для простого человека оно всегда представлялось в качестве 
некоей гастрономической мифологемы (что-то вроде «Книги о вкусной и здоровой пище»). 
Для многих граждан понятие «национальная кухня» – не более чем абстрактное выражение, 
поскольку в своей повседневной жизни они оперируют не разнообразными названиями наци-
ональных «яств», а выражениями типа «хлеб», «картошка» и др. Из-за низкой покупательной 
способности значительная часть населения России, по-прежнему, не в состоянии обеспечить 
себя теми высококачественными продуктами (особенно белками), которые необходимы для 
поддержания активного и здорового образа жизни. 

И всё же на территории современной России в первом приближении можно различить 
пространственные контуры русской кухни (с учётом её «субкультурных» вариантов), татаро-
башкирской, северокавказской (также с учетом существенных модификаций), кухни народов 
Севера, монгольской кухни южных народов Сибирии некоторых других. 

Структура блюд и вкусовая гамма той же русской кухни заметно различается в зависи-
мости от географического положения – центральной или южной России, Урала, мест прожи-
вания поморов или русских сибиряков. Конечно, давно ушли в прошлое та же старомосков-
ская (с рыбными балыками, сёмгой, омулем, запечёнными целыми животными и т. д.), старая 
петербургская кухня (основанная на западноевропейских заимствованиях), равно как и кухня 
простого русского народа, о меню которого красноречиво говорит старинная поговорка «щи 
да каша – пища наша». Но, немало блюд, относящихся  к русской кухне, всё же, сохраняется. 

Не обнаруживают сегодня явного пристрастия к старинным рецептам национальных ку-
хонь и «рассеянные» на обширных евразийских просторах финно-угорские народы волжской, 
балтийской, уральской (пермской) групп (мордва, марийцы, коми, коми-пермяки, удмурты, 
манси, ханты, саамы), а также немногочисленные балтийские финны (карелы, финны, вепсы, 
ижора, водь, ливы). В своём нынешнем виде их кулинарный ассортимент сильно изменён 
многочисленными перекрёстными влияниями или прямыми заимствованиями из кухонь как 
соседних, так и дальних народов. То есть, речь идет не только о влиянии русской, татарской, 
башкирской, чувашской и даже украинской кухонь (через советскую систему «общепита), но и 
заимствованиях западноевропейских и восточных блюд, благодаря сетевым продовольствен-
ным магазинам, кафе быстрого обслуживания, туристическим поездкам населения и т. д.  

Многие традиции и сегодня угадываются в кухне тюркоязычных народов – татар и баш-
кир, отличающейся обилием продуктов из кислого молока, пряностей, традиционным пловом, 
сильно загущенными супами, полужидким состоянием вторых блюд, чаем, которым запива-
ются мучные изделия и мясные закуски в течение всего обеда и т. д. Но многие особенности 
местного рациона также ушли в прошлое, нивелировались в результате проживания «бок о 
бок» со многими народами.

Подобные ассоциации связываются и с меняющейся монгольской кухней, свойствен-
ной рациону большинства бурят, тувинцев, шорцев, хакасов, калмыков. Её основные ингре-
диенты – мука, мясо (которое никогда не жарят и не солят), молоко и их производные. Раз-
умеется, при тщательном анализе можно идентифицировать территориальные очертания и 
других эволюционирующих национальных кухонь народов РФ. 

 Особого упоминания заслуживают конфессиональные индикаторы питательных раци-
онов – халяльный и кошерный. Вопреки распространённому мнению, у арабского слова «ха-
ляль» (означающего – «в соответствии с законами шариата») – много значений, а не только 
«мясо, разрешенное для употребления мусульманами» и, тем более, не «арабская кухня». 
Последняя не может быть синонимом халяльной пищи хотя бы потому, что не все арабские 
народы – мусульмане. Как известно, индийские, малазийские или индонезийские мусульма-
не, отличающиеся чрезвычайно самобытной (отнюдь не арабской) кухней, также соблюдают 
правила халяля. Что же касается иудейского «кошерного продуктового кодекса», ограничива-
ющего употребление различных продуктов и напитков, то в наши дни законов кашрута (коше-
ра) придерживаются многие и не евреи, стремящиеся «оздоровить» свою диету, сделать свой 
рацион питания экологически чистым. Поэтому, с учётом некоторых  других обстоятельств, 
вряд ли есть основания говорить о халяльной и кошерной кухнях в России. 

Утрата старых традиций и многочисленные заимствования из других кухонь – удел не 
только России, но и многих других государств, активно вовлечённых в мирохозяйственные и 
мирокультурные связи. Так, Германия никогда не отличалась такими  богатыми гастрономи-
ческими традициями, как, например, её соседи (Франция, Италия и др.) и славилась разве 
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что «рульками, сосисками и кислой капустой». Однако сегодня в рейтинге авторитетного пу-
теводителя Michelin по ресторанам  высокой кухни она практически сравнялась с Францией. 
Именно благодаря …отсутствию «славных» гастрономических традиций, немецкие повара 
оказались совершенно свободны в том, чтобы изобретать, «осовременивать» немецкую кух-
ню, не оглядываясь назад. Они предлагают сегодня новые, пусть и частично заимствованные, 
но всегда креативные блюда, пользующиеся неизменным спросом у немцев и гостей. 

В соответствии с классификацией, предложенной известным кулинарным историком 
В. В. Похлебкиным [7], в истории русской кухни выделяется несколько этапов:

1) древнерусская кухня (IX–XVI вв.);
2) кухня Московского государства (XVII в.);
3) кухня петровско-екатерининской эпохи (XVIII в.);
4) общерусская национальная кухня (60-е гг. XIX в. – начало XX в.);
5) советская кухня (1917 г. – начало 1990-х гг.).
Обратим внимание на одну примечательную деталь: если народная гастрономическая 

культура преимущественно тяготеет к традиционной кухне, то элитарные и светские слои на-
селения всегда стремились «обновить» её, привнести элементы новой гастрономической 
культуры. Иначе говоря, процесс постепенного «просачивания» гастрономических изменений 
происходит с верхнего на более низкие уровни.

Абстрагируясь от характера вышупомянутых этапов развития отечественных кухонь, 
отметим специфику последнего из них – советского. Дело в том, что советская кухня, как 
предполагала советская власть, будет многонациональной и объединит лучшие рецепты и 
этнические кулинарные традиции всех народов. В этой связи даже известный труд «Книга о 
вкусной и здоровой пище» играл определенную стратегическую роль, поскольку он не только 
представлял подробнейшие инструкции о технологиях приготовления тех или иных блюд, но и 
в какой-то мере способствовал унификации национальных кухонь, несмотря на то, что рецеп-
тура включала обширный диапазон национальных блюд. Своеобразным символом советской 
политики в кулинарном деле, направленной на популяризацию системы общественного пита-
ния, стала в 1923 г. небольшая брошюра некоего П. Кожаного под названием «Долой частную 
кухню!», в которой автор призывал немедленно отказаться от приватной традиции семейного 
питания, отбросив её как пережиток «тёмного прошлого» [6]. Коллективизм и пролетарская 
солидарность разных народов диктовали создание развитой системы общественного пита-
ния – коммунальных столовых взамен домашних кухонь и частных ресторанов. 

Совершенно очевидно, что 90-е годы прошлого столетия, в связи с исчезновением 
«железного занавеса» и резким расширением экономических и культурных связей России 
с зарубежным миром, ознаменовали собой начало принципиально нового этапа в транс-
формации национальных кухонь. Общее качественное изменение питательных рационов 
населения России, как, впрочем, и населения всех индустриальных стран, связано в это 
время с резким возрастанием потребления таких биологически активных компонентов, как 
животные жиры, белок, кристаллические углеводы и т. д. Разумеется, данная тенденция 
характерна не для всех регионов и социальных слоев населения, но в городах (особенно 
крупных) отмечен заметный рост потребления жиров и белков, наряду со снижением доли 
клетчатки (диетических волокон). Проявляющийся дефицит клетчатки в рационе (особен-
но северных народов), как полагают многие исследователи, является одной из важнейших 
причин учащения онкологических заболеваний, аппендицита, кишечных дивертикулёзов, 
многих нарушений функций желудочно-кишечного тракта, а также желчнокаменной и моче-
каменной болезней.

Можно анализировать сохраняющиеся элементы национальных кухонь РФ, но такие 
нарушения пищевого статуса населения, как избыточное потребление животных жиров, де-
фицит полиненасыщенных жирных кислот, а также витаминов, аскорбиновой кислоты, рибоф-
лавина (В2), тиамина (B1) фолиевой кислоты (B9), ретинола (А или бета-каротина), токофе-
рола (Е), дефицит кальция и железа, микроэлементов (селена, цинка, йода, фтора), пищевых 
волокон и т.д., характерны сегодня для абсолютного большинства регионов страны. 

Особую роль в экспансии кулинарных нововведений играют торговые сети. Сетевые 
розничные торговые (в т. ч. продовольственные) кластеры как совокупность торговых пред-
приятий, находящихся под общим владением и контролем, имеющих общую службу закупок 
и сбыта и продающих продукцию аналогичного ассортимента – «знамение» конца ХХ в. Если 
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в развитых странах Запада и Востока ими охвачено практически всё рыночное пространство 
(до 80–90 % розничного товарооборота), то о нашей стране этого сказать нельзя: здесь  сете-
вая торговля контролирует, по нашим расчетам, не более 35–40 % розничного товарооборота. 
Во многих субъектах Федерации (Приморье, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Туве, регионах 
Крайнего Севера и т. д.) федеральные продуктовые сети в лучшем случае только ещё на-
чинают свою деятельность, постепенно выдавливая с рынка мелких региональных игроков 
(маленькие магазинчики, лавки и т. д.). В то же время, например, в Санкт-Петербурге доля се-
тевых игроков составляет более 50 %. Исследование рынка сетевых розничных сетей России 
показывает, что по состоянию на 2013 г. основными игроками на рынке розничной торговли 
продовольственными товарами являлись X5RetailGroup (сети «Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель»), «Магнит», «Ашан», «Метро кэш энд керри», «Дикси», «О’кей» и «Лента». Актив-
но развиваются и другие сети: «Дикси», «Авоська», «Кнакер», «Азбука вкуса».

Как же конкретно торговые сети влияют на унификацию кулинарных рецептов? Считает-
ся, что именно они служат отражением и символом индустриализации и глобализации сферы 
питания, что повсеместно способствует реализации единых принципов функционального пи-
тания. Согласно фразеологии рекламы, последние сводятся к «экономичности», «гигиенич-
ности», «пищевой ценности» и т. д.  Ясно, что глобальные продовольственные сети менее 
всего заинтересованы в популяризации этнически и регионально локализованных рецептов, 
поскольку она противоречит их стремлению отстаивать свой статус «универсальных произво-
дителей» питания для «универсальных потребителей».

Современные технологи унифицированных глобальных систем питания (этакого «гло-
бального пищепрома» типа McDonalds или PizzaHut), продвигая концепцию биологически по-
лезной и культурно нейтральной пищи, обычно опираются на валеологичскую или культурную 
категорию «нормы», независимую от этнической или региональной принадлежности клиента. 
Более того, они гарантируют абсолютную тождественность рекламируемой продукции в лю-
бом уголке мира. Подобная «наукообразная» тактика служит одним из важнейших факторов, 
влияющих на потерю традиционной специфики многих национальных кухонь.  

Было бы ошибкой преувеличивать влияние глобальных и отечественных торгово-про-
довольственных систем на рационы питания российских этносов. Во-первых, как отмечалось 
выше, сетевыми магазинами не охвачено ещё и половины территории РФ. Во-вторых, учиты-
вая то обстоятельство, что народная гастрономическая культура тяготеет преимущественно 
к традиционной кухне, а элитарные и светские слои населения концентрируются вовсе не в 
«глубинке», большинству регионов утрата старых кулинарных традиций вряд ли угрожает в 
ближайшие годы. 

Трудно представить себе отказ, например, якутов от употребления конины, рыбы (варё-
ной, жареной, мороженой, сушёной, квашеной) и кумыса по-якутски; народов Крайнего Севе-
ра – от строганины, смешанной с нарезанным луком или черемшой; отказ коренных народов 
Дальнего Востока от юколы – вяленой и сушёной рыбы, часто заменяющей хлеб. И это при 
широком распространении в современном рационе этих народов  многих блюд русской и ев-
ропейской кухни – супов, котлет, гуляшей, пельменей, каш, блинов и т. д.  

Особенно показательна в этом отношении северокавказская кухня в гораздо большей 
степени, чем Российский Север,  подвергшаяся чужеродным влияниям. Выражение «северо-
кавказская кухня» вовсе не означает, что она характерна для всех без исключения народов 
Северного Кавказа. Здесь издавна бок о бок проживают и горцы, и степные скотоводческие 
народы, и русские, и многие другие. С грузинской, армянской и азербайджанской кухней севе-
рокавказскую сближают шашлыки, обильное использование пряностей, мясо-тестяные блюда 
и кисломолочные продукты (айран, полупресный сыр), фасоль (лобия), многие кондитерские 
изделия (халва, шербет и т. д.). В то же время степные народы (кумыки, ногайцы и др.) обо-
гатили северокавказскую кухню рецептами разнообразных супов (типа шурпы), способами 
приготовления баранины и т. д. [4, с. 541]. Всякий, кто знает Кавказ, и в мыслях не допускает, 
чтобы глобальные сети питания (те же McDonalds или PizzaHut) смогли в ближайшие десяти-
летия «потеснить» традиционные и любимые населением национальные блюда. Однако это 
вовсе не значит, что местные национальные кухни не приемлют заимствований, особенно в 
городской местности. 

Аналогичные выводы напрашиваются и в отношении состава блюд и вкусовой гаммы 
сибирско-славянской кухни, монгольской, татаро-башкирской и др. 
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При подведении итогов краткого анализа процессов развития национальных кухонь 
России в последние десятилетия под углом зрения традиций и новых заимствований возни-
кают естественные вопросы: как же следует их оценивать – положительно или негативно? Как 
следствие нормальной этнокультурной интерференции в рамках федеративного государства 
или как угрозу культурной унификации в сфере питания со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями? Как давно назревшее подключение России к глобальному механизму экономи-
ческого сотрудничества или как угрозу продовольственной безопасности страны?

Односложного ответа здесь быть не может. С одной стороны, при соблюдении обосно-
ванных с медицинской точки зрения критериев рационального питания, когда еда подчиня-
ется принципу меры и рассматривается как набор необходимых организму микроэлементов, 
частичная культурная унификация в сфере питания никакой угрозы никому не несёт и служит 
естественным отражением функционализации телесного опыта. С другой – когда глобаль-
ные торговые продовольственные сети, нередко находящиеся в собственности экстерритори-
альной транснациональной олигархии, пытаются осуществить «гомогенизацию» глобального 
кулинарного пространства, к тому же – с помощью недостойной политики и производством 
небезопасной для организма продукции, национальную гастрономическую культуру следует  
всячески оберегать (не говоря уже о предотвращении угрозы продовольственной безопас-
ности страны). 
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Для пространственно-организованной жизни общества характерна сложная комбина-

ция разных по масштабу производств. Особенно важны для регионов такие элементы тер-
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циям. Предлагается включить в отдельные целевые программы применение индивидуального 
подхода, обязывающего заказчиков руководствоваться проведёнными территориальными ор-
ганами Росстата исследованиями в части распределения малых фирм по видам экономиче-
ской деятельности. Делается вывод о том, что норма о квотировании закупок для малого пред-
принимательства в последние годы соблюдается лишь на уровне муниципальных закупок, а 
государственными заказчиками при отсутствии объективных причин игнорируется.
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Place-organized community life is noted by the complicated combination of different scale 
enterprises. Such elements of the territorial community systems as small enterprises are especially 
important for regions. Various strategies show the ways of choosing regions with the best conditions 
for business dealing. The consequences of «changing sanctions» between Russia and some 
foreign countries come to the result that state and municipal custom market gradually becomes the 
«foundation» for the small business development. At the same time there is the problem of uneven 
territorial framework of small enterprises support infrastructure, to solving of which the regional 
politics should be aimed. The attention in the state custom sector is paid to the question of the 
exception of giving the equal preferences for the small enterprises entities and socially aimed non-
profit organizations. It is offered to include into goal programming the individual approach obliging 
customers to follow the Russian Statistics Committee territorial bodies research on the allocation of 
small scale firms in accordance with their economic activities. It is concluded that in recent years the 
norm of quoting customs for small enterprises is obtained only on the level of municipal customs, but 
state customers ignore it without any objective reasons.
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Территориальные общественные системы (ТОС), являющиеся предметом исследова-
ния социально-экономической (общественной) географии, включают в свой состав социаль-
ные, экономические, технические, политические компоненты и элементы. Они отличаются 
целевой ориентацией функционирования, антропоцентричностью, подвижностью. 
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К категории «территориальная общественная система» исследователи пришли в ходе 
поиска новых форм пространственно-временной организации общества. Содержание ТОС 
значительно шире содержания ТСЭС (территориальных социально-экономических систем) за 
счёт включения духовного, психологического, нравственного и других аспектов жизни людей. 
М. Д. Шарыгин определяет территориальные общественные системы (ТОС) как простран-
ственную форму организации ойкумены (заселённой части геоверсума), в которой взаимос-
вязанно и взаимообусловленно сочетаются все сферы жизни людей, включённые в процессы 
общественного развития и воспроизводства [6]. 

Для пространственно-организованной жизни общества в тесном сочетании с окружаю-
щей средой характерна сложная комбинация разных по масштабам производств: крупных, с 
тенденцией к монопольным структурам, и небольших, складывающихся под влиянием многих 
факторов. Особенно важны для регионов такие элементы ТОС, как малые предприятия, по-
скольку, работая в основном на местных рынках, они способствуют решению целого ряда 
социально-экономических проблем, в том числе занятости и увеличению доходов населения. 
Именно малые фирмы создают благоприятные условия для регулирования региональной 
экономики, так как в большей степени зависимы от региональных и местных администраций, 
чем крупные и средние предприятия [3].

Будущее развитие малого предпринимательства нацелено на обеспечение более высо-
кого качества жизни населения путём повышения эффективности производства и реализации 
потенциальных возможностей территории [4]. Малые фирмы представляют собой открытую 
социально-экономическую систему, где потребителями могут выступать не только граждане 
или коммерческие организации, но и государственные (муниципальные) заказчики, наделён-
ные правом заключения гражданско-правовых договоров, предметом которых являются по-
ставка товара, выполнение работы, оказание услуги, от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования. 

Существенную роль в развитии и региона, и малого предприятия играет фактор време-
ни. Небольшая фирма не может позволить себе долго работать над продвижением товара. 
Сам цикл от научной идеи до выпуска товара на рынок длится в среднем 7–8 лет, и лишь один 
вид товара из сотен задуманных проходит стадии НИОКР, проектных разработок, выпуска 
опытных образцов и поступает к потребителю. Для большинства мелких фирм – это непри-
емлемый путь, небольшие усовершенствования для них – более конструктивный подход [7]. 

По состоянию на 1 января 2014 года в России зарегистрировано 2062,4 тыс. малых 
предприятий, что на 3,3 % больше, чем по состоянию на 1 января 2013 года. Количество 
малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 42,8 ед. по сравнению с 
предыдущим годом и составило 1 438,7 ед. (табл. 1). Во всех федеральных округах отмеча-
ется рост количества малых предприятий как в абсолютных значениях, так и в пересчёте на 
100 тыс. жителей. Наибольший рост отмечен в Сибирском, Уральском, Дальневосточном и 
Приволжском федеральных округах1.

Таблица 1
Количество зарегистрированных малых предприятий на 1 января 2014 года

Федеральные округа

Количество зарегистрированных МП на 1 января 2014 г. в расчёте 
на 100 тыс. чел. населения (исходя из численности населения на 1 января 2013 г.)

единиц прирост / сокращение за период 
01.01.2013 – 01.01.2014

в % от среднего 
по РФ

РФ 1 438,7 42,8 100,0

Центральный ФО 1 478,7 29,5 102,8

Северо-Западный ФО 2 409,1 39,3 167,5

Южный ФО 1 119,4 24,8 77,8

Северо-Кавказский ФО 547,5 16,9 38,1

Приволжский ФО 1 257,1 54,5 87,4

Уральский ФО 1 571,3 60,3 109,2

Сибирский ФО 1 504,8 62,9 104,6

Дальневосточный ФО 1 536,3 57,6 106,8

1Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2013 году (малые предприятия, включая ми-
кропредприятия). Данные Национального института системных исследований проблем предпринимательства. URL: 
http://nisse.ru/business/article/article_2131.html (дата обращения: 19.12.2014).
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За 2011–2013 гг. объём продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, вы-
рос более чем на 42 % и составил 33 536 млрд руб. или 233,7 тыс. руб. на одного жителя. При 
этом среднедушевые значения данного показателя превышены в 21 регионе, которые сосре-
доточили у себя более половины (51,2 %) совокупного оборота.

Таблица 2
Регионы-лидеры по сводному индексу оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями

М
ес
т
о

Субъект РФ Объём* Темп**

М
ес
т
о

Субъект РФ Объём* Темп**

1. Омская область 249,8 187,3 11. Забайкальский край 142,7 197,4

2. Нижегородская область 282,6 183,0 12. Тюменская область 277,3 161,0

3. Ханты-Мансийский а.о. 284,8 176,9 13. Республика Ингушетия 35,4 443,2

4. Астраханская область 177,8 209,0 14. Сахалинская область 367,5 157,5

5. Свердловская область 335,3 173,1 15. Чеченская Республика 69,9 208,0

6. Республика Башкортостан 206,8 195,9 16. Ставропольский край 173,4 171,0

7. Краснодарский край 218,6 185,7 17. Республика Северная Осетия 110,7 193,8

8. Республика Татарстан 236,1 174,4 18. Ульяновская область 183,2 161,7

9. Республика Дагестан 130,2 1564,8 19. Республика Бурятия 161,6 165,4

10. Пермский край 264,3 163,8 20. Республика Саха 223,5 156,3

* Среднее значение за 3 года, тыс. руб.
** Рост за 3 года, %

Наибольший объём оборота в расчёте на одного жителя наблюдается в г. Москве – 
437,5 тыс. руб., что практически в 2 раза выше среднероссийского уровня, в Магаданской, 
Нижегородской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях, г. Санкт-Петербурге, 
Ханты-Мансийском автономном округе – более 300 тыс. руб. (рис. 1).

Рис. 1. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями 
в 2013 году (тыс. руб. на одного жителя)

В 2013 году рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, 
отмечен в 74 субъектах РФ, в том числе опережающий среднероссийский уровень – в 45 ре-
гионах. Наибольший рост зафиксирован в регионах с невысоким уровнем развития малого 
предпринимательства, в частности в Чукотском автономном округе – на 70,8 %, Республике 
Ингушетия – на 35,8 %, в Амурской области – на 34,9 %. Снижение наблюдалось в 9 регионах, 
в том числе значительное в Ярославской области – на 12,9 %.
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Только за 2011–2013 гг. оборот продукции и услуг, производимых малыми предпри-
ятиями, вырос на 42,1 %. Рост отмечен во всех субъектах Российской Федерации, кроме 
г. Санкт-Петербурга, где обороты остались на уровне 2010 года (темп роста 99,9 %). Рост, 
превышающий среднероссийский, отмечен в 35 субъектах Российской Федерации, в том 
числе наибольший в Республике Дагестан –в 15,6 раза, Республике Ингушетия – в 4,4 раза, 
Чеченской Республике и Астраханской области – в 2,1 раза, Республике Башкортостан и 
Забайкальском крае – в 2 раза.

Таблица 3
Регионы-лидеры по динамике оборота малого бизнеса 

М
ес
т
о

Субъект РФ Темп* Объём**

М
ес
т
о

Субъект РФ Темп* Объём**

1. Республика Дагестан 1564,8 130,2 11. Ханты-Мансийский а.о. 176,9 284,8
2. Республика Ингушетия 443,2 35,4 12. Республика Татарстан 174,4 236,1
3. Астраханская область 209 177,8 13. Свердловская область 173,1 335,5
4. Чеченская Республика 208 69,9 14. Ставропольский край 171 173,4
5. Забайкальский край 197,4 142,7 15. Карачаево-Черкесская 

Республика
167,7 91,1

6. Республика Башкортостан 195,9 206,8 16. Республика Бурятия 165,4 161,6
7. Республика Северная Осетия 193,8 110,7 17. Пермский край 163,8 264,3
8. Омская область 187,3 249,8 18. Ульяновская область 161,7 183,2
9. Краснодарский край 185,7 218,6 19. Республика Марий Эл 161,4 160,4

10. Нижегородская область 183 282,6 20. Тюменская область 161 277,3

* Рост за 3 года, %
** Среднее значение за 3 года, тыс. руб.

Рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в Республике 
Дагестан в 15,6 раза связан с недоучётом оборота продукции (услуг) субъектов малого пред-
принимательства в 2010 году (снижение значения показателя по отношению к 2009 году со-
ставило 9,8 раза).

В Чеченской Республике рост рассматриваемого показателя обусловлен активизаци-
ей существующих малых предприятий, в том числе в рамках мероприятий программ «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на 
2011–2013 гг.», «Поддержка начинающих фермеров в Чеченской Республике на период 2012–
2014 гг.», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйства в Чеченской Республике на 2012–2014 гг.», «Содействие занятости населения». 
При реализации мероприятий программ (при выдаче грантов индивидуальным предприни-
мателям) одним из условий была обязательная отчётность, что, в свою очередь, заставило 
индивидуальных предпринимателей «выйти из тени».

Рост этого же показателя в Астраханской области связан с принимаемыми мерами по 
обеспечению инвестиционной привлекательности региона, снижению административных ба-
рьеров. На территории Астраханской области реализуется целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012–2016 годы». Только в 
2013 году в рамках программы государственную поддержку получило более 9,6 тыс. субъек-
тов малого предпринимательства. Образовательными программами было охвачено 4,8 тыс. 
субъектов малого предпринимательства.

В последнее время наибольшая плотность субъектов малого предпринимательства на-
блюдается в г. Санкт-Петербурге – 55,9 единиц на тысячу жителей, Калининградской обла-
сти – 47,8, Сахалинской области – 45,8, Краснодарском крае – 44,7, Ростовской области – 43,3 
(среднероссийский уровень при этом – 32,1).

Путём сопоставления показателей оборота продукции и его роста, а также плотности 
малого предпринимательства на тысячу жителей, представляется возможным определить ре-
гионы с лучшими условиями для малого бизнеса: Республика Татарстан, Камчатский, Красно-
дарский и Пермский края, Ивановская, Калининградская, Магаданская, Омская, Самарская, 
Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Ярославская области1.

1Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ито-
гам 2013 года. URL: http://www.minec-rd.ru/data/cont/1304499569/1402408704.pdf (дата обращения: 19.12.2014).
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В 2014 году Правительством РФ во исполнение Указа Президента России от 10 сентя-
бря 2012 года № 1276 была оценена эффективность деятельности руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ по созданию 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Около 5 тыс. опро-
шенных предпринимателей из 77 субъектов федерации оценили условия для ведения биз-
неса в России в 2013 году на 5,6 балла по десятибалльной шкале. В аналогичном опросе об 
улучшении условий для предпринимательства по итогам 2012 года средняя оценка составила 
4,2 балла.

Для оценки работы 83 глав регионов были определены 14 показателей, регионы разде-
лены на три группы по социально-экономическим базам. Лучшим для ведения бизнеса среди 
регионов с высокой базой стал Татарстан, со средней – Ростовская область, с низкой – Пен-
зенская область1.

С ноября 2014 года Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими дело-
выми объединениями осуществляет формирование полномасштабного развертывания На-
ционального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции на всей территории страны. Методология рейтинга включает в себя 50 показателей по 
четырём направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура 
и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства».

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию бла-
гоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из 
опросов региональных предпринимателей (табл. 4). 

Таблица 4
национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

(по результатам пилотного апробирования Агентства стратегических инициатив в 21 регионе)  

№ Регион Итоговый 
рейтинг

Регуляторная 
среда

Институты 
для бизнеса

Инфраструктура 
и ресурсы

Поддержка 
МСП

1 Калужская область I 1 1 1 1

2 Ульяновская область I 2 1 4 1

3 Красноярский край I 1 2 1 3

4 Республика Татарстан I 2 3 2 1

5 Костромская область I 2 2 3 2

6 Тульская область II 2 2 3 3

7 Краснодарский край II 1 4 2 4

8 Томская область II 3 4 3 2

9 Алтайский край II 3 1 4 5

10 Владимирская область III 4 3 3 4

11 Ростовская область III 3 4 2 5

12 Челябинская область III 4 4 3 2

13 Ленинградская область III 5 1 2 5

14 Самарская область IV 4 4 5 1

15 Хабаровский край IV 5 3 3 3

17 Москва IV 5 3 2 4

18 Республика Саха IV 5 4 3 1

19 Свердловская область V 4 5 2 4

20 Ставропольский край V 4 5 4 2

21 Санкт-Петербург V 5 5 2 3

22 Приморский край V 5 5 5 5

1Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и субъектов 
Федерации в создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности по итогам 2013 года.
URL: http://government.ru/orders/13587/ (дата обращения: 19.12.2014).
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Подобный рейтинг позволяет оценить состояние инвестиционного климата, включая 
результаты внедрения основных инструментов государственной политики и работу регио-
нальных властей в области его улучшения. К данным инструментам относятся федеральные 
и региональные нормативно-правовые акты, дорожные карты Национальной предпринима-
тельской инициативы, мероприятия, нацеленные на совершенствование инвестиционного 
климата, а также Региональный инвестиционный стандарт, включающий 15 лучших инвести-
ционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами1.

В последние годы произошёл значительный рост числа предприятий малого бизнеса в 
сферах, где не требуется больших капиталовложений и кооперации множества работников. 
Таких предприятий особенно много в наукоёмких видах производства, а также в отраслях, 
связанных с производством потребительских товаров и оказанием услуг.

Эффективному функционированию в структуре региональной экономики малого биз-
неса способствуют экономические, социальные, политические, правовые и другие условия. В 
числе экономических условий можно выделить предложение товаров и спрос на них, объёмы 
денежных средств, которые могут быть выделены на покупки и т. д.

Вплотную к экономическим примыкают социальные условия формирования и развития 
малого предпринимательства. В первую очередь это стремление покупателей приобретать 
товары, отвечающие современным тенденциям, а также нравственные и религиозные нормы, 
зависящие от социально-культурной среды. Существенную роль в деятельности малого биз-
неса играют подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, компетент-
ного в современных методах ведения предпринимательской деятельности [1].

На развитие малого бизнеса оказывает своё влияние и политический аспект. В ответ 
на санкции со стороны США, Евросоюза и «примкнувших» к ним стран, применённые к рос-
сийской экономике в 2014 году, руководством нашей страны были приняты соответствующие 
меры в виде запрета ввоза в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
местом происхождения которых являются указанные страны. Данный «обмен санкциями» не-
однозначно повлиял на деятельность малого бизнеса в России. Так, субъекты малого пред-
принимательства, вовлечённые в сферу сельского хозяйства, получили дополнительный 
импульс к развитию, а, например, фирмы, желающие привлечь заёмные деньги, напротив, 
столкнулись с трудностями при получении кредитов, проценты за предоставление которых 
уже значительно увеличились.

Действуя в рамках правового поля, субъекты малого бизнеса напрямую зависят от го-
сударственной и региональной политики. На практике реализация целей и принципов поли-
тики в области развития малого предпринимательства достигается за счёт государственных 
и муниципальных закупок, стимулирующих производство небольшими фирмами конкуренто-
способных товаров высокого качества, наукоёмкой и инновационной продукции. Рынок госза-
купок постепенно становится «фундаментом» для развития субъектов малого предпринима-
тельства, привлечённых к выполнению строительных, монтажных, пусконаладочных работ и 
оказанию различных услуг.

Новеллы законодательства, в частности ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», вступившего в силу с 1 января 2014 года, 
предусматривают обязанность государственных и муниципальных заказчиков осуществлять 
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в объёме не менее, чем пятнадцать процентов совокупного годового объ-
ёма закупок. Ещё одним нововведением, заимствованным из зарубежного опыта, явилась 
возможность установления заказчиками требования о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого бизнеса2.

Сектор малого предпринимательства укрепляет свои позиции благодаря отсутствию в 
новом законе перечня товаров (работ, услуг), в соответствии с которыми осуществляются за-
купки у небольших фирм. Данное обстоятельство обусловлено широким спектром сфер мало-
го бизнеса, ограничение которого не согласуется с принципом свободы предпринимательской 
деятельности. 
1Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. URL: http://www.asi.ru/regions/
rating/ (дата обращения: 19.12.2014).
2Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 10.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=171284;div=LAW;dst=100004,1;rnd=0.07456177845597267 (дата обращения: 19.12.2014).
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Участие субъектов малого бизнеса в государственных и муниципальных заказах стано-
вится возможным благодаря инфраструктуре поддержки малого предпринимательства 
(рис. 2), под которой следует понимать систему организаций, деятельность которых направ-
лена на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при реализации программ бизнес-развития1.

Рис. 2. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства

Наибольшее количество данных субъектов наблюдается в Центральном и Сибирском 
федеральных округах (233 и 114 субъектов соответственно), в то время как в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе действует лишь один фонд поддержки малого предприниматель-
ства [2].

В системе инфраструктуры развития малого предпринимательства ведущее место за-
нимает Торгово-промышленная палата Российской Федерации, идея возникновения которой 
зародилась ещё при Петре I и в дальнейшем нашла поддержку Екатерины I, издавшей в 
1727 году Указ, предписывающий «известному числу фабрикантов… хотя бы на один месяц 
зимою в Москву для совета съезжаться»2. Сегодня наличие в данной структуре территориаль-
ных отделений активизирует не только интегрирование национальной экономики в мировую 
хозяйственную систему, но и, в первую очередь, развитие региональной экономики.

Заметный вклад в укрепление региональной экономики также вносят появившиеся на 
территории России в 1990 году бизнес-инкубаторы, осуществляющие, наряду с предоставле-
нием в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности 
(до 3-х лет) помещений, почтово-секретарские, юридические, бухгалтерские, консультацион-
ные, образовательные услуги. Также бизнес-инкубаторы готовы оказывать содействие в полу-
чении кредитов на развитие собственного дела и в выходе на местные рынки.
1Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=157188;div=LAW;dst=100005,0;rnd=0.7655722140334547 (дата обращения: 19.12.2014).
2Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Исторический очерк. URL: http://www.tpprf.ru/ru/history/ (дата 
обращения: 19.12.2014).
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Представляется, что вовлечение субъектов малого предпринимательства в государ-
ственные и муниципальные закупки направлено на решение проблем не только малого биз-
неса, но и региона в целом. Выявлению и устранению проблем развития субъектов РФ может 
способствовать выработка оптимальной стратегии развития региональной экономики, где 
главной целью является улучшение (повышение) условий, уровня, образа и качества жизни 
каждого человека, благоприятности места жительства людей, а также обеспечение комплекс-
ного и сбалансированного развития региона. Под комплексным развитием в данном случае 
следует понимать динамику полной, охватывающей все приоритетные сферы и направления 
развития региона совокупности общественно признанных показателей, измеряющих резуль-
таты социальных и экономических процессов. На пути к сбалансированному развитию, в пер-
вую очередь, нужно уделять внимание согласованности действий по основным направлениям 
социально-экономического развития, при которой улучшение показателей достигается путём 
максимально эффективного использования ограниченных ресурсов.

Для достижения данной цели предстоит решить ряд неотложных задач, в число кото-
рых входит формирование среднего класса в структуре экономически активного населения, 
обеспечение конкурентоспособности (на уровне как предприятий, так и регионов), создание 
условий для развития всех форм собственности и хозяйствования, поддержка отечественного 
производителя. Учитывая важную роль малых предприятий в развитии региона, необходи-
мо разрешить вопрос о предоставлении дополнительных преференций участникам государ-
ственных и муниципальных закупок, относящихся к субъектам малого бизнеса. 

На сегодняшний день преимущества при размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд распространяются в равной степени как на малые предприятия, так и 
на социально ориентированные некоммерческие организации, которые не имеют извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную 
прибыль между участниками. Вместе с тем, именно преследование извлечения прибыли 
субъектами малого предпринимательства способствует формированию в структуре эконо-
мически активного населения среднего класса, отличающегося более высокой социальной 
устойчивостью. 

Обеспечение равенства участия в государственных и муниципальных закупках субъ-
ектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям препятствует формированию конкурентной среды в региональной экономике, 
обеспечению занятости населения и развития самозанятости, увеличению доли товаров 
(работ, услуг) в объёме валового регионального продукта. Кроме того, отсутствие разгра-
ничения в преимуществах, которыми наделены коммерческие (малые предприятия) и не-
коммерческие (социально ориентированные) организации при осуществлении госзакупок, 
может привести к стагнации инфраструктуры развития малого предпринимательства и, как 
следствие, к потере у предпринимателей интереса реализовывать имеющийся потенциал в 
сфере госзаказа.

Важным механизмом в решении данной проблемы является реализация целевых ком-
плексных, межфункциональных и функциональных программ, заложенных в стратегии разви-
тия регионов [7]. С учётом идей и общего замысла концепции регионального развития пред-
ставляется возможным включить в отдельные целевые программы применение индивиду-
ального подхода при осуществлении государственных и муниципальных закупок у субъектов 
малого предпринимательства. Так, государственные и муниципальные заказчики при опреде-
лении предмета закупки товаров (работ, услуг), в которой должны принять участие субъекты 
малого предпринимательства, должны руководствоваться проведёнными территориальными 
органами Росстата исследованиями в части распределения малых фирм по видам экономи-
ческой деятельности. Данное нововведение избавит от существующего формального под-
хода, при котором государственные и муниципальные заказчики имеют целью реализовать 
требования законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок, не ориентируясь 
при этом на истинные интересы малого бизнеса. 

Проведённый статистический анализ показывает, что в 2012 году количество контрак-
тов, заключённых в России с субъектами малого предпринимательства по процедурам, про-
ведённым государственными и муниципальными заказчиками для субъектов малого предпри-
нимательства, достигло 157 тысяч, что составило 14 % от общего количества заключённых 
контрактов. Несомненно, заключению контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 



94

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 1 (60)  

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд предшествовал сложный и дли-
тельный процесс, требующий наличие большого количества квалифицированных специали-
стов, силами которых в указанный период для малого предпринимательства было проведено 
3673 конкурса, 76738 аукционов, 88179 запросов котировок, по результатам которых заключе-
ны контракты на общую сумму 117 млрд руб.

Вместе с тем затраты на обучение и оплату труда рабочих, специализирующихся на 
проведении торгов и запросов котировок, компенсируются той экономией, которая достига-
ется благодаря наличию здоровой конкуренции в сфере госзаказа. Только в 2012 году при 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд у субъектов малого пред-
принимательства разница между суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов и 
ценой, предложенной малыми фирмами, составила 25 млрд руб.1

Данные показатели свидетельствуют о целесообразности поддержки субъектов малого 
предпринимательства, которая должна оказываться с учётом наиболее интересных и востре-
бованных для малого бизнеса видов экономической деятельности.

Как показывают проводимые статистические исследования, наиболее актуальными 
сферами деятельности для малых фирм являются:оптовая и розничная торговля, ремонт ав-
тотранспортных средств, бытовых изделий (39,3 %); операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (20,4 %);строительство (11,5 %); обрабатывающие производ-
ства (9,6 %); транспорт и связь (6,5 %);сельское и лесное хозяйство (3,1 %); гостиницы и 
рестораны (2,8 %).

Включение в стратегию регионального развития рекомендаций государственным и му-
ниципальным заказчикам по учёту этих исследований при определении предмета закупок, 
проводимых у субъектов малого предпринимательства, позволит исключить случаи, когда 
предметом торгов для малого бизнеса становятся несвойственные для него товары, работы 
или услуги.

Следует признать, что реализация предложенных правил согласуется с региональными 
интересами, носителями которых помимо прочих субъектов являются и малые предприятия, 
функционирующие на наиболее подходящей для них по ряду показателей территории и стре-
мящиеся к достижению своих экономических целей.

В современных условиях удельный вес закупок у СМП в рамках специализированных 
торгов заметно различается по федеральным заказчикам (табл. 5) и субъектам Российской 
Федерации (табл. 6). В 2013 году установленная квота для закупок у СМП (от 10 до 20 % обще-
го объёма поставок) при проведении специальных торгов соблюдалась только двумя феде-
ральными органами исполнительной власти – Росаккредитацией и Росимуществом. 

Таблица 5
Топ-10 федеральных заказчиков у субъектов малого предпринимательства 

в рамках специализированных торгов в 2013 г.

Орган власти / 
госучреждение

Объём заключённых 
контрактов 

и договоров с СМП 
в рамках спецторгов, 

млн руб.

Доля в совокупном 
объёме заключённых 
контрактов с СМП 
в рамках спецторгов 
всех заказчиков, %

Орган власти / 
госучреждение

Доля стоимости 
контрактов 

и договоров с СМП 
в рамках спецторгов 

в общем объёме закупок 
органа / организации, %

Росавтодор 9726,1 22,2 Росак-
кредитация

10,3

Минздрав 5515,4 12,6 Росимущество 10,0

МВД России 2767,7 6,3 Росстат 7,8

ФСС России 2227,7 5,1 ФСТ России 6,9

ФМБА России 2215,6 5,1 ФСТ России 6,9

Минобразования 
России

2066,0 4,7 Рособорон-
поставка

6,8

Управление 
Президента 
Российской 
Федерации

1054,5 2,4 ФСС России 6,6

1Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: стат. сб. М.: Росстат, 2013. 124 с.
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Судебный 
департамент 
при ВС РФ

942,9 2,2 ФМБА России 6,4

ПФР 839,1 1,9 КС РФ 5,9

ФСИН России 817,6 1,9 Минсельхоз
России

5,8

Итого 28172,4 64,3 В среднем 1,8

В разрезе субъектов РФ можно отметить, что ни в одном регионе объём контрактов, 
заключённых в результате спецторгов с субъектами МП, в удельном весе не достигали 
10 % от общего объёма заключённых контрактов. У региона-лидера – Калининградской 
области – этот показатель в 2013 году составлял 7,6 %, у субъектов РФ в последней де-
сятке колебался от 0,6 % до 2,0 %. При таких обстоятельствах должны активизировать 
свою работу контролирующие органы всех уровней власти, в частности ФАС России и её 
территориальные управления, наделённые полномочиями не только признать факт несо-
блюдения предусмотренной для СМП квоты, но и привлечь к ответственности конкретных 
должностных лиц за нарушения, влекущие за собой нарушение прав и законных интересов 
малого бизнеса.

Таблица 6
Субъекты РФ с наибольшей долей стоимости контрактов, заключённых с СМП 

в рамках специализированных торгов, в общем объёме заказа 
и субъекты РФ с наименьшими значениями показателя

С наибольшей долей (топ-10 в порядке убывания) С наименьшей долей (топ-10 в порядке возрастания)

Субъект РФ Доля, % Субъект РФ Доля, %

Калининградская область 7,6 Республика Калмыкия 0,6

Республика Алтай 6,9 Белгородская область 0,8

Чувашская Республика 6,3 Чеченская Республика 1,2

Липецкая область 6,0 Амурская область 1,3

Вологодская область 5,7 Карачаево-Черкесская Республика 1,4

Ульяновская область 5,5 Еврейская а. о. 1,6

Волгоградская область 5,5 Республика Татарстан 1,7

Курская область 5,4 Московская область 1,8

Воронежская область 5,3 Ямало-Ненецкий а.о. 1,8

Владимирская область 5,2 Республика Тыва 2,0

В среднем по субъектам РФ – 4,4 %

В настоящее время имеет место проблема статистического учёта и отслеживания уста-
новленных для участия малого предпринимательства в государственных и муниципальных 
закупках квот. При этом существует два официальных источника информации – статистиче-
ское наблюдение Росстата и официальный портал государственных и муниципальных заку-
пок – в соответствии с которыми к преимущественной статье для СМП в 2013 году относились 
закупки, проводимые в форме котировок (до 500 тыс. руб.) и так называемые закупки в малых 
объемах (до 100 тыс. руб.). Суммарно в этот период доля этих двух форм закупок составила 
в общем государственном и муниципальном заказе 6,5 % и различалась в зависимости от 
уровня и вида закупки. 

В разрезе муниципальных закупок заметное место занимают закупки путём котировок. 
Муниципальные закупки характеризуются меньшими средними значениями стоимости кон-
тракта, чем государственные – 1,3 млн руб. и 3,1 млн руб. соответственно. Суммарно доля 
контрактов и договоров, заключенных по итогам специализированных торгов для субъектов 
МП, котировок и с единственным поставщиком в малых объемах, по государственным закуп-
кам составила в 2013 году 7,0 %, в то время как по муниципальным – 20,1 %.
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На основе приведённых данных возможно презюмировать, что норма о квотировании 
закупок для субъектов МП соблюдалась на уровне муниципальных закупок, в тоже время в 
отношении государственного заказа так утверждать нельзя – доля котировок, закупок малого 
объёма и закупок на специализированных торгах в сумме до нижнеи границы квоты (10 %) не 
доходит1.

Рис. 3. Доля отдельных форм закупок в общем объёме государственных и муниципальных закупок 
за 2010–2013 годы

Вышеизложенное доказывает, что малые предприятия, выступая первичной ячейкой 
региональной экономики, способны активно развиваться на основе системы закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Непростая экономическая ситуа-
ция в нашей стране послужила поводом для смены «полюсов интереса» малых фирм, ко-
торые вместо традиционного ведения предпринимательской деятельности вынуждены были 
переориентироваться на выполнение государственных и муниципальных заказов, принося-
щих гарантированный доход.

Можно сделать вывод о том, что в ближайшей и среднесрочной перспективе явля-
ется необходимым разработать меры по снижению размеров (цены) проводимых торгов и 
дроблению их на лоты в целях повышения возможности участия в государственных и му-
ниципальных закупкахмалого предпринимательства, не обладающего большим арсеналом 
финансовых, трудовых и других ресурсов. Следует объективно разобраться в причинах, 
препятствующих привлечению малого бизнеса к госзаказу на федеральном уровне и на уров-
не субъектов РФ.

Установлено, что значительная территориальная дифференциация проявляется 
при рассмотрении условий для ведения малого бизнеса по субъектам РФ. Большее вни-
мание следует уделить и проблеме неравномерной территориальной организации инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства, на разрешение которой должна быть 
направлена региональная политика, реализуемая при разработке и внедрении программ 
развития.  
1О ходе реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010–2013 годах и основных 
направлениях развития малого и среднего предпринимательства на ближайшую и среднесрочную перспективу.  
URL:http://tpprf.ru/ru/business/materials/ (дата обращения: 19.12.2014).
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Структурные сдвиги в промышленном производстве Тихоокеанских регионов России1

Региональные особенности развития экономики зависят от изменений, происходящих в 
экономике страны в целом и в её отдельных видах экономической деятельности, и от сдвигов 
в структуре региональной экономики. В процессе хозяйственного развития, под воздействием 
динамичной совокупности социально-экономических факторов, меняются роль и место отрас-
лей (видов экономической деятельности) в структуре промышленности регионов, т.е. проис-
ходят структурные сдвиги. В качестве показателей структурных сдвигов в экономике регионов 
использовались средняя линейная и средняя квадратичная характеристики. 

Субъекты Российской Федерации Тихоокеанской зоны имеют большую протяжённость – 
от крайнего северо-востока страны до юга-востока, последовательно представлены Чукотским 
автономным округом, Магаданской областью, Камчатским краем, Сахалинской областью, 
Хабаровским и Приморским краями. Тихоокеанские регионы страны располагают выгодным 
экономико-географическим положением, богатейшим природно-ресурсным потенциалом, ква-
лифицированными трудовыми ресурсами. Рациональное хозяйственное использование благо-
приятных факторов должно обеспечить эффективное развитие экономики и социальной сфе-
ры страны и региона.

Важнейшим индикатором эффективности функционирования региона является состоя-
ние структуры его экономики и уровень доходов населения. В частности, для субъектов Тихооке-
анской зоны отмечаются зависимость состояния рентабельности активов организаций и уровень 
доходов населения от особенностей структуры занятости населения в экономике. Более высо-
кие доходы населения отмечены в субъектах РФ, где большая часть населения занята в сфере 
промышленного производства (добыча полезных ископаемых). Однако более перспективным 
следует считать развитие обрабатывающих производств, которые обеспечивают большую 
устойчивость структуры экономики регионов и конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: Тихоокеанский регион, структурные сдвиги, промышленное произ-
водство, денежные доходы населения, развитие экономики и социальной сферы.
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Structural Shifts in Industrial Production in the Pacific Regions of Russia2

Regional features of economic development depend on the changes taking place in the 
national economy as a whole and in its discrete economic activities, and the changes in the structure 
of regional economy. In the process of economic development, under the impact of a dynamic set of 
socio-economic factors the role and place of industries (economic activities) in the industrial structure of 
regions are changing, i.e.the structural changes take place. The average linear and quadratic average 
characteristics have been used as indicators of the structural changes in the economy of the regions.

The Russian Federation territorial units within the Pacific zone have a great extent – from the 
extreme northeast of the country to its southeast, they are correspondingly presented by Chukotskiy 
Autonomous Okrug, MagadanskiyRegion, KamchatskiyKrai, Sakhalinskiy Region, KhabarovskiyKrai 
and PrimorskiyKrai. The Pacific territories of the country have an advantageous economic and 
geographical location, rich natural resources potential, skilled labor resources. Rational economic 
use of the favorable factors should ensure the effective development of the national economy and 
social sphere of the country and region.

1Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Факторы, механизмы и типы структурной трансформации и модерни-
зации территориальных социально-экономических систем Тихоокеанской России» (№ 14-18-03185).
2This work was performed within a grant of RNF “Factors, mechanisms and types of structural transformation and 
modernization of regional socio-economic systems of Pacific Russia» (№ 14-18-03185).
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The state of the region’s economic structure and level of population income are the most 
important indicators of its functioning efficiency. In particular, a dependencybetween profitability of 
the enterprises, population income levels and peculiarities of employment patterns within the federal 
territories in the Pacific zone was analyzed. Higher incomes of populationare recorded in the RF 
federal territorial units, where most population is engaged in industrial production (mining). However, 
it is more promising to develop manufacturing sectors, which ensure more steady structure of the 
regional economy and its competitive produce.

Keywords: Pacific regions, structural shifts, industrial production, incomes of population, the 
economy and social sphere development.

Региональные особенности развития экономики зависят от изменений, происходящих в 
экономике страны в целом и в её отдельных видах экономической деятельности, и от сдвигов 
в структуре региональной экономики. Тихоокеанские регионы страны располагают выгодным 
экономико-географическим положением, богатейшим природно-ресурсным потенциалом, ква-
лифицированными трудовыми ресурсами [1; 6]. Рациональное хозяйственное использование 
этих факторов должно обеспечить эффективное развитие экономики и социальной сферы 
страны и региона. Субъекты Тихоокеанской зоны России, расположенные от крайнего севе-
ро-востока страны до юга-востока, последовательно представлены – Чукотским автономным 
округом, Магаданской областью, Камчатским краем, Сахалинской областью, Хабаровским и 
Приморским краями.

Неоклассическая теория экономического роста утверждает, что хозяйственный рост пол-
ностью зависит от внешних (экзогенных) технологических изменений [3]. Согласно этой модели, 
экономический рост в регионе может возникать как функция трёх факторов роста: человече-
ского капитала, внутреннего технологического капитала и численности населения. При этом 
допускается, что рост может давать уменьшающиеся или постоянные доходы относительно 
масштаба, поэтому он не может приносить постоянный рост дохода на душу населения.

Однако, новейшие исследования показали, что значительная часть экономического ро-
ста не может быть объяснена технологическими изменениями. Долгосрочные темпы роста 
являются эндогенными переменными модели, основанными на предпосылках, касающихся 
инвестирования в человеческий и технологический капитал. В частности, отмечается значе-
ние аккумуляции капитала при предпосылке идеальной конкуренции и постоянных прибылей 
относительно масштаба; особое значение внешних выгод, связанных с инвестициями в чело-
веческий капитал и в потоки знаний между предприятиями в регионе; подчеркивается роль 
международной торговли и инновационных продуктов.

В процессе хозяйственного развития, под воздействием динамичной совокупности со-
циально-экономических факторов (в том числе инвестиций), меняются роль и место видов 
экономической деятельности в структуре промышленности регионов, т. е. происходят струк-
турные сдвиги. В качестве показателей структурных сдвигов в экономике регионов использо-
вались средняя линейная и средняя квадратичная характеристики. С их помощью определя-
ется усреднённое отклонение удельных весов за исследуемый период времени [4; 5].

Структурные сдвиги в промышленном производстве (объёме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами) по видам эконо-
мической деятельности в Тихоокеанской зоне России за 2005–2012 гг. представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Тихоокеанские регионы в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в России, в млн руб.

Добыча 
полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

2005 2012 2005 2012 2005 2012

Российская Федерация, млн руб. 3062460 8963030 8871976 25097647 1690656 4160147

Тихоокеанские регионы,всего 76310 696507 105591 342660 70473 151208

в том числе:
Приморский край 6489 13869 36366 150092 25973 53814

Хабаровский край 13917 41711 45204 120201 21087 44974
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Окончание табл.

Добыча 
полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

2005 2012 2005 2012 2005 2012

Сахалинская область 35817 539776 11802 25521 6840 18533

Камчатский край 2556 7779 8628 42342 9663 15517

Магаданская область 14883 59256 2748 3899 3979 10399

Чукотский автономный округ 2648 34116 843 605 2931 7971
Составлено по: [5, 6].

За рассматриваемый период (2005–2012 гг.) в производстве отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в субъектах РФ, 
чья территория относится к Тихоокеанской зоне страны, существенных изменений не произо-
шло. Доля субъектов РФ и Тихоокеанских регионов в целом в производстве объёма отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
практически не изменилась (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами в субъектах Тихоокеанской зоны страны, в процентах от Российской Федерации. 

Источник: [8; 9]

По всем субъектам Тихоокеанской зоны страны за рассматриваемый период отмечает-
ся увеличение доли добычи полезных ископаемых в объёме отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Практически по всем субъектам Тихоокеанской зоны России отмечается увеличение 
доли обрабатывающих производств в объёме отгруженных товаров собственного производ-
ства (за исключением Чукотского автономного округа). 

Тенденция роста производства во всех субъектах Тихоокеанской зоны была характерна 
за этот отрезок времени и в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

В качестве показателей структурных сдвигов в объёме отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов Тихоокеан-
ской зоны России использовались средняя линейная и средняя квадратичная характеристики. 
С их помощью определяется усредненное отклонение удельных весов за исследуемый пери-
од времени [2, 4, 7, 8].

Средняя линейная характеристика рассчитывается следующим образом:

δ = ∑|f1  – f2| / n, 
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где f1, f2– векторы долей (удельных весов) структурных элементов соответственно в текущем 
и базисном периодах, n – размерность (число компонент) векторов. Значение δ может варьи-
роваться в пределах от 0 (нижняя граница) до 2/n. 

Средняя квадратичная характеристика рассчитывается по следующей формуле:

σ = √∑|f1 – f2|
2 / n.

Пределы варьирования этого показателя 0 < σ < 2 / n√n. 
Для оценки структурных сдвигов в объёме отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами Тихоокеанскойзоны России с по-
мощью показателя средней линейной характеристики (δ) можно использовать данные табл. 2. 

Таблица 2
Структура занятости населения по структуре объёма отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами Тихоокеанской зоны России 
и субъектов Российской Федерации в 2005 г. и 2012 г. (% – доля)

Структура отгруженной продукции 2005 г. 2012 г.

Российская Федерация, всего 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 22,5–0,23 23,5–0,23

обрабатывающие производства 65,1–0,65 65,7–0,66

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12,4–0,12 10,9–0,11

Тихоокеанские регионы в России 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 30,3–0,3 58,5–0,59

обрабатывающие производства 41,8–0,42 28,8–0,29

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27,9–0,28 12,7–0,12

Приморский край 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 9,5–0,1 6,4–0,06

обрабатывающие производства 52,8–0,53 68,9–0,69

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 37,7–0,37 24,7–0,25

Хабаровский край 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 17,3–0,17 20,2–0,2

обрабатывающие производства 56,4–0,57 58,1–0,58

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 26,3–0,26 21,7–0,22

Сахалинская область 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 65,8–0,66 92,4–0,93

обрабатывающие производства 21,6–0,21 4,4–0,04

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12,6–0,13 3,2–0,03

Камчатский край 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 12,2–0,12 11,8–0,12

обрабатывающие производства 41,4–0,42 64,6–0,64

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 46,4–0,46 23,6–0,24

Магаданская область 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 68,9–0,69 80,6–0,81

обрабатывающие производства 12,7–0,13 5,3–0,05

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18,4–0,18 14,1–0,14

Чукотский автономный округ 100,0–1,0 100,0–1,0

добыча полезных ископаемых 41,2–0,41 79,9–0,8

обрабатывающие производства 13,2–0,13 1,4–0,01

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 45,6–0,46 18,7–0,19

Составлено по: [4; 7].
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Если учесть, что в данном случае число компонент (n) = 3, то получаем следующее 
значение средней линейной характеристики для производства отгруженной продукции в Рос-
сийской Федерации:

δ = |0,23 – 0,23| + |0,65 – 0,66| + |0,12 – 0,11| / 3 = 0,01.
В этом случае возможный максимум структурных сдвигов составляет 0,66, а срединное 

значение интервала – 0,33, т. е. структурные изменения незначительны.
Значение средней квадратичной характеристики σ производства отгруженной продук-

ции в России рассчитывается следующим образом:
σ =√ (0,0 + 0,0001 + 0,0001) / 3 = 0,01.

В этом случае возможный максимум значения составляет 0,38, а срединное значение 
интервала – 0,19.

Расчёты показывают, что коэффициент σ находится также в первой половине диапазо-
на возможных значений, что может свидетельствовать о несущественных структурных сдви-
гах в производстве отгруженной продукции по видам экономической деятельности в России.

Значение средней линейной характеристики для производства отгруженной продукции 
в Тихоокеанской зоне России в целом: 

δ = |0,3 – 0,59| + |0,42 – 0,29| + |0,28 – 0,12| / 3 = 0,19.
Значение средней квадратичной характеристики σ производства отгруженной продук-

ции в Тихоокеанской зоне России:
σ = √(0,0841 + 0,0169 + 0,0256) / 3 = 0,12.

Значение коэффициентов δ и σ для производства отгруженной продукции в России в целом 
и в субъектах Тихоокеанской зоны страны находится в первой половине диапазона возможных 
значений (немного меньше срединного значения), что может свидетельствовать о незначитель-
ных структурных сдвигах в производства отгруженной продукции в Тихоокеанской зоне России.

Структурные сдвиги (средняя линейная и средняя квадратичная характеристика) в про-
изводстве отгруженной продукции в субъектах Тихоокеанской зоны России за 2005–2012 гг. 
также были незначительны (табл. 3). 

Таблица 3
Структурные сдвиги в производстве отгруженной продукции 

субъектов Тихоокеанской зоны России (2005–2012 гг.)

Субъекты Тихоокеанской зоны России
Показатель структурных сдвигов

Средняя линейная 
характеристика

Средняя квадратичная 
характеристика

Количество переменных (n= 3) 0 < d < 0,66 0 < s < 0,38
Российская Федерация, всего 0,01 0,01

Тихоокеанская зона, всего 0,19 0,12

Приморский край 0,11 0,07

Хабаровский край 0,03 0,02

Сахалинская область 0,18 0,11

Камчатский край 0,15 0,1

Магаданская область 0,08 0,05

Чукотский автономный округ 0,26 0,16

Наиболее заметные структурные изменения за 2005–2012 гг. в производстве отгружен-
ной продукции в субъектах Тихоокеанской зоны России произошли в Чукотском автономном 
округе, Сахалинской области и Приморском крае. В Сахалинской области за рассматривае-
мый период времени произошло значительное увеличение доли добывающих производств в 
структуре отгруженной продукции (с 65,8 % до 92,4 %) и соответственно, сократилась доля 
обрабатывающих производств (с 21,6 до 4,4). Схожая ситуация отмечается и в Чукотском 
автономном округе, где существенно возросла доля добывающих производств и сократились 
объёмы производства отгруженной продукции обрабатывающих производств, а также произ-
водства электроэнергии, газа и воды. В Приморском крае, наоборот, доля обрабатывающих 
производств заметно возросла (с 52,8% до 68,9 %).
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Важную стабилизирующую роль в структурных сдвигах субъектов Тихоокеанской зоны 
России сыграло устойчивое развитие такого вида экономической деятельности, как добыча по-
лезных ископаемых (Сахалинская и Магаданская области). В Приморском и Хабаровском краях 
за рассматриваемый период важную роль играли обрабатывающие производства, чьё стабиль-
ное развитие обеспечивало небольшие изменения в структуре отгруженной продукции.

В целом по России и в Тихоокеанской зоне на небольшие значения структурных сдвигов 
(коэффициенты δ и σ) повлияла разнонаправленность динамики развития видов экономиче-
ской деятельности в субъектах страны. В частности, значительный рост объёма отгруженных 
товаров в добывающих производствах в одних субъектах был скомпенсирован существен-
ным сокращением объёмов производства в обрабатывающих производствах в других более 
экономически развитых субъектах Российской Федерации и в регионах Тихоокеанской зоны.

Важнейшим индикатором эффективности функционирования региона является состо-
яние структуры его экономики. В частности, для субъектов Тихоокеанской зоны отмечается 
разное состояние рентабельности активов организаций добывающих, обрабатывающих про-
изводств, а также производства и распределения электроэнергии (рис. 2).

При этом, отрицательные значения рентабельности активов организаций отмечаются 
как для субъектов с высокой долей добычи полезных ископаемых (Чукотский автономный 
округ), так и для субъектов, в структуре отгруженной продукции которых высока доля обраба-
тывающих производств. Отрицательные значения рентабельности характерны для всех субъ-
ектов Тихоокеанской зоны, чьи территории находятся в сложных природно-климатических 
условиях (Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Хабаровский края, Чукотский 
автономный округ).

В этих случаях сказывается влияние колебания объёмов инвестиций, поступающих из 
федеральных источников в обрабатывающие производства (например, объём инвестиций в 
основной капитал Хабаровского края в 2012 г. составил всего 88,7 % от объёма инвестиций 
предыдущего года) [6], фактор удалённости субъектов от наиболее освоенных регионов стра-
ны, поставщиков материалов и оборудования для добывающих предприятий, а также топли-
ва – очень важен для производства электроэнергии. В конечном счёте, совокупность этих 
факторов и обеспечивает рост издержек производства во всех видах экономической деятель-
ности и повышает затраты на поддержание достойного уровня жизни населения в субъектах 
Тихоокеанской зоны России. Это касается в первую очередь субъектов РФ, расположенных в 
северных регионах Тихоокеанской зоны страны (Чукотского автономного округа, Магаданской 
области, Камчатского края).

Рис. 2. Рентабельность активов организаций по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2012 г., в процентах. Составлено по: [8; 9]
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Существует также зависимость между уровнем жизни населения и структурой произ-
водства, например, величина дохода населения региона от структуры занятости населения и 
отраслевой структуры производства [4; 5; 6]: величина душевого дохода населения региона 
находится 1) в обратной зависимости от доли сельского хозяйства в валовом региональном 
продукте и в численности занятого населения; 2) в прямой зависимости от доли горнодобыва-
ющей и обрабатывающей промышленности; 3) в прямой, но слабо выраженной зависимости 
от доли отраслей сферы услуг.

В субъектах РФ, входящих в Тихоокеанскую зону, отмечены следующие зависимости 
между среднедушевым доходом населения и отраслевой структурой занятости (табл. 4).

Таблица 4
Среднедушевые денежные доходы населения в субъектах Тихоокеанской зоны России, в месяц, руб.

Субъект РФ 2005 г.
Уровень доходов 
субъекта в 2005 г.

(РФ = 1,0)
2012 г.

Уровень доходов 
субъекта в 2012 г.

(РФ = 1,0)
Российская Федерация 8088 – 23058 –
Камчатский край 11167 1,4 31482 1,4

Приморский край 7163 0,9 21300 0,9

Хабаровский край 9654 1,2 25649 1,1

Магаданская область 11167 1,4 36576 1,6

Сахалинская область 12640 1,6 33459 1,5

Чукотский автономный округ 19669 2,4 47857 2,1

Составлено по [8; 9].

1. Величина среднедушевых доходов населения в субъектах Тихоокеанской зоны Рос-
сии находится в обратной зависимости от доли занятого населения в сельском хозяйстве, 
рыболовстве, рыбоводстве. Например, в этом виде деятельности в 2012 г. было занято в 
Камчатском крае (13,6 %), Приморском крае (9,9 %), Хабаровском крае (6,4 %), Магаданской 
области (3,7 %), Сахалинской области (7,3 %), Чукотском автономном округе (5,8 %) [9]. За пе-
риод 2005–2012 гг. в первую десятку в стране по размерам среднедушевых доходов входили 
Чукотский автономный округ (4 место в 2012 г.), Магаданская область (5 место), Сахалинская 
область (7 место) и Камчатский край (9 место). Только в Приморском крае (25 место) уровень 
душевых денежных доходов населения был ниже среднего по стране.

Такая ситуация объясняется особенностями структуры занятости населения в Тихооке-
анской зоне, а также ролью повышающих коэффициентов в заработной плате работающих в 
северных регионах страны. Кроме этого, следует учитывать природно-климатические особен-
ности северных субъектов Тихоокеанской зоны, ограничивающих возможности ведения здесь 
товарного сельскохозяйственного производства.

2. Прямая зависимость между размерами среднедушевых доходов населения в субъ-
ектах Тихоокеанской зоны страны и долей промышленности (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 
в структуре занятости населения. В 2012 г. именно здесь отмечалась достаточно высокая сре-
ди субъектов РФ доля промышленности в структуре занятого населения (по России в целом 
этот показатель составил 19,5 % от общей численности занятых), например, в Камчатском 
крае (16,6 %), Приморском крае (15,7 %), Хабаровском крае (16,4 %), Магаданской области 
(21,7 %), Сахалинской области (15,6 %) и Чукотском автономном округе (31,5 %) [6]. Высокие 
денежные доходы населения в этих субъектах Тихоокеанской зоны России (кроме Примор-
ского края) в большой степени связаны с эффективной работой добывающих производств 
(добыча нефти и природного газа, руд цветных металлов), на которые имеется стабильный 
спрос на мировых рынках сырьевых товаров.

3. Слабовыраженная (близкая к средним значениям по стране), но прямая зависимость 
между высокими среднедушевыми доходами населения и значительной долей занятых в сфе-
ре услуг (строительство, оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и 
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связь, операции с недвижимым имуществом, образование, здравоохранение, предоставле-
ние прочих и коммунальных услуг), в структуре занятого населения субъектов Тихоокеанской 
зоны России их доля также достаточно велика (в целом по стране доля занятого населения 
в сфере услуг – 63,4 % от общей занятости населения). Например, только в строительстве 
и в оптовой и розничной торговле доля занятого населения сопоставима с долей занятых в 
промышленности в Камчатском крае (18,8 % общей численности занятых), Приморском крае 
(26,5 %), Хабаровском крае (28,3 %), Магаданской области (20,8 %), Сахалинской области 
(30,0 %), Чукотском автономном округе (47,3 %) [9].

Положительные тенденции в перестроении экономики субъектов Тихоокеанской зоны 
России, как и других субъектов страны (рост доходов занятого населения), связаны в пер-
вую очередь с увеличением в структуре регионального валового продукта и в численности 
занятого населения доли таких видов экономической деятельности, как промышленность 
(обрабатывающие производства) и сфера услуг. Однако, как в целом по стране, так и во 
всех субъектах Тихоокеанской зоны России отмечается снижение доли промышленности 
(и небольшой рост доли сферы услуг) в структуре производства продукции и занятости на-
селения. Только за один год (2011–2012 гг.) доля занятых в среднегодовой численности, 
занятых в промышленности некоторых субъектов Тихоокеанской зоны России сокращается, 
например, в Приморском крае (с 16,2 % до 15,7), в Хабаровском крае (с 16,9 % до 16,4). В 
остальных субъектах Тихоокеанской зоны численность занятых в промышленном произ-
водстве практически не изменилась, а в Чукотском автономном округе даже возросла (с 
30,7 до 31,5 %) за счёт увеличения доли занятых в добыче полезных ископаемых, а также 
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (соответственно, с 10,1 % до 
15,1 и с 10,1 % до 15,3) [8; 9]. 

Таким образом, происходящие структурные сдвиги в экономике Тихоокеанской зоны 
России носят в целом регрессивный характер [4; 7]. В Тихоокеанской зоне складывается от-
сталая экономика, которая ориентируется на преимущественное развитие добывающих про-
изводств (кроме Приморского и Хабаровского краев). Высокие издержки производства и реа-
лизации продукции этих видов экономической деятельности, колебание цен на мировых рын-
ках сырья (нефть, цветные металлы)  могут стать угрозой достаточно высокому уровню жизни 
(денежные доходы) местного населения, а слабое развитие обрабатывающих отраслей не 
позволяет производить перемещение занятого населения в эти более эффективные отрасли 
экономики (обрабатывающие отрасли и сфера услуг).
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Приграничное радиально-концентрическое зонирование Забайкальского края 
в разрезе муниципальных районов как контактных звеньев 

транспортно-расселенческих структур
В условиях усиления Россией восточного вектора трансграничного взаимодействия 

становится актуальным экономико-географическая экспертиза готовности азиатских пригра-
ничных субъектов выступать в качестве приграничных контактных звеньев. Муниципальные 
районы Забайкальского края испытывают влияние его приграничного с Монголией и Китаем 
положения, выступая в качестве контактных звеньев процесса трансграничного взаимодей-
ствия. Типологии муниципальных районов как контактных звеньев по ряду признаков дают 
возможность объединить их в группы по однородным признакам: по величине площади тер-
риторий и их конфигураций относительно стыка границ; по характеру проницаемости гра-
ниц (коридорному или фронтальному); по преобладанию степных, лесостепных и таёжных 
ландшафтов; по характеристике плотности транспортно-расселенческих структур. В карто-
графическом плане эти группы совпадают по границам и выражаются в виде приграничных 
дуговидно чередующихся от восточного стыка границ России, Монголии и Китая зон, стык 
границ трёх стран выступает отправной точкой в приграничной радиально-концентрической 
дифференциации характеристик природы, населения, хозяйства и административно-терри-
ториального деления Забайкальского края. Выделенные зоны – это приграничные контакт-
ные звенья, которые обладают различной степенью готовности к обеспечению трансгранич-
ного взаимодействия. Степень готовности зон уменьшается по мере удаления их от стыка 
границ трёх государств.

Ключевые  слова:  географические границы, география, Забайкальский край, Китай, 
контактные звенья, Монголия, муниципальные районы, приграничное положение, трансгра-
ничье.
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Cross-Border Radial Concentric Zoning of Zabaikalsky Krai in Terms 
of Municipal Districts as Contact Links of Transport-Settler Structures

In the condition of increasing of the Russian eastern vector of cross-border cooperation, 
theeconomic and geographic expert of readiness of Asian border subjects act as border contact 
links becomes relevant. Asian border regions act as the border entry points. Municipal districts 
of Zabaikalsky Krai are under theinfluence of itsfrontierposition with Mongolia and China, acting 
as contactpoints of the processof cross-bordercooperation.Typologiesof municipal districts, 
ascontactpoints, according to the number of features,make it possible tocombine theminto groups 
due to theirhomogeneousfeatures: by the territory sizeand theirconfigurationsregarding borders 
junction; by the nature ofborderspermeability (in-line or frontal), by the predominance of steppe, 
forest-steppeandtaiga landscapes; by the characterization of densityof transport-settler structures. 
Incartographicterms, thesegroups coincideon the boundariesand are expressedin the form ofborder 
arcuatealternating from the eastjunction of the bordersof Russia, Mongoliaand Chinazones, 
thejunction of the bordersof the three countriesactsas a starting pointin the borderradial-concentric 
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differentiation of nature characteristics, population, economy andadministrative-territorial divisionof 
ZabaikalskyKrai. Separated areas are border entry points, which have varying degrees of readiness 
to ensure cross-border cooperation. The level of zone readinessis decreasedaccording to their 
distance from the junction of the borders of the three countries.

Keywords: geographical boundaries, geography, Zabaikalsky Krai, China, contact points, 
Mongolia, municipal districts, cross-border position, trans-boundedness. 

Актуальность темы. В условиях трансграничной интеграции приграничные террито-
рии выступают как контактные звенья, обеспечивающие транспортную, природоохранную, 
культурную проницаемости государственной границы и взаимодействие сопредельных тер-
риторий соседнего государства с внутренними (глубинными) регионами России. Фактор при-
граничного положения в формировании административно-территориального деления пригра-
ничных субъектов Российской Федерации ещё недостаточно изучен географической наукой. 
Региональная география характеристик муниципальных районов Забайкальского края отно-
сительно государственной границы демонстрирует их готовность к включению в процессы 
трансграничного взаимодействия. Географическая экспертиза трансграничной ориентации 
приграничных районов – это необходимый элемент планирования взаимодействия с сопре-
дельными территориями соседних стран.

Постановка проблемы. Рассмотрение всех муниципальных районов Забайкальского 
края как приграничных контактных звеньев позволяет оценить распространение влияния гра-
ницы на его территорию в целом. В практике географических исследований чаще рассма-
триваются только муниципальные районы, непосредственно примыкающие к границе. При-
граничные муниципальные районы второго, третьего и последующих порядков не рассма-
триваются, так как очень сложно выявить степень влияния на них государственной границы, 
которое по мере удаления вглубь страны ослабевает.

Объектом исследования выступают муниципальные районы Забайкальского края как 
контактные звенья транспортно-расселенческих структур, а предметом – их приграничная 
организация относительно стыка границ России, Монголии и Китая, выраженная в радиально-
концентрическом зонировании.

В настоящей статье автор развивает концепцию пространственных радиально-концен-
трических структур международных трансграничных трёхзвенных территорий. Формирование 
трансграничных радиально-концентрических структур у стыков трёхграничья на микроуровне 
[7] и на макроуровне в масштабе международной трансграничной трёхзвенной территории 
восточного стыка границ России, Монголии и Китая (Забайкальский край, Дорнод, Внутренняя 
Монголия) [8] уже было рассмотрено автором. Цель представленной статьи – выявить при-
граничные особенности радиально-концентрической организации на региональном (мезо-) 
уровне в разрезе муниципальных районов Забайкальского края.

Понятие о приграничных контактных звеньях

Понятия о контактных структурах или звеньях было введено в географическую науку 
П. Я. Баклановым и С. С. Ганзеем, которые двухсторонние трансграничные территории на-
звали двухзвенными, а трёхсторонние – трёхзвенными [4].

В понятие контактных структур вкладывается реальное либо потенциальное взаимо-
действие территорий и их природных или социально-экономических звеньев, расположенных 
по обе стороны границы, реальные либо потенциальные формы целостности, связанности, 
общности территорий и их природных или социально-экономических звеньев, расположен-
ных по обе стороны границы [4, с. 12].

В качестве приграничных контактных звеньев целесообразно рассматривать админи-
стративно-территориальные единицы различных географических уровней: макроуровня (при-
граничные федеральные округа), мезоуровня (приграничные субъекты Российской Федера-
ции), микроуровня (приграничные муниципальные районы).

Главным атрибутом их является наличие государственной границы. Однако в отноше-
нии микроуровня можно сделать исключение, так как влияние границы проявляется наиболее 
полно, а некоторые приграничные районы второго или третьего порядка (ряда) от границы 
могут испытывать её влияние сильнее, чем непосредственно к ней примыкающие. Админи-
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стративно-территориальные единицы, обладающие важным свойством – управляемостью, 
имеют политические институты мониторинга и реализации специальных программ развития 
приграничного сотрудничества.

Приграничные контактные звенья обеспечивают не только транспортное взаимодей-
ствие, трансграничная контактность имеет разноплановый характер. Например: рекреацион-
ный [10]; природоохранный [6]; ресурсный [7]; социокультурный [3; 5].

Типологии контактных звеньев
Границы между административно-территориальными единицами имеют чёткое деление 

на участки, простирающиеся от одного стыка трёх границ до другого трёхграничного стыка.
Типологий контактных звеньев может быть множество. Автор не ставит задачей приве-

сти полный ряд типологий, выбрав наиболее значимые, которые имеют ценность для данного 
исследования.

А) По соотношению контактных и барьерных участков границы, характеризующих от-
крытость и направленность этой открытости, территории могут быть однонаправленной (ту-
пиковое транспортно-географическое положение), двунаправленной и полинаправленной 
контактности. Звенья, у которых все участки границ являются контактными, можно назвать 
полноконтактными.

Б) По пространственной организации проницаемости участков границ контактные зве-
нья могут быть коридорного и фронтального взаимодействия.

Коридорный способ встречается в слабо освоенных районах. В этом случае границу 
пересекает один транспортный коридор, который образован одной коммуникацией (автомо-
бильной или железной дорогой). Возможен вариант групповой концентрации транспортных 
коммуникаций в один трансграничный коридор, когда они пересекают границу в одном месте, 
как правило, такая организация контактности границы имеет место между двумя парными 
населёнными пунктами (пунктами-двойниками). Граница может пересекаться и двумя транс-
граничными коридорами, однако фронтальная проницаемость образуется только в случае 
пересечения границы тремя транспортными коридорами, разделяющими участок на четыре 
близких по величине отрезка.

Участок границы, проницаемый одним коридором, назовем моноконтактным, двумя ко-
ридорами – биконтактным, а тремя – поликонтактным или фронтальным.

При фронтальной проницаемости к центральному коридору примыкают два централь-
ных участка, а от боковых коридоров до стыков трёхграничья проходят боковые участки.

Боковые транспортные трансграничные коридоры являются элементами трёхзвенных 
трансграничных территорий, они, имея дуговидную относительно трёхграничья форму, за-
кольцовываются с двумя другими дуговидными двухзвенными транспортными структурами в 
единую трёхзвенную структуру.

Центральный коридор пронизывает соседние территории насквозь, при этом имея 
транспортные ответвления к боковым коридорам.

Троичность трансграничного транспортного фронта имеет место у различных по иерар-
хии приграничных территорий: локальных, региональных и глобальных.

В отдельных случаях организации фронтальной проницаемости границы препятству-
ют физико-географические особенности. Например, горные хребты. В этом случае нагрузка 
на трансграничные коридоры возрастает. Коридорное взаимодействие может иметь высокую 
интенсивность, и в этом плане его нельзя рассматривать как менее прогрессивное, чем фрон-
тальное. Преимущество фронтальной проницаемости в его вариативности. 

Коридорный или фронтальный характер проницаемости границы – это пространствен-
ная организация её контактной функции, выражающая транспортно-географическое положе-
ние на микроуровне, позволяющее рассматривать административно-территориальную еди-
ницу как контактное звено в системе трансграничного взаимодействия.

Вопрос о качестве проницаемости границ заслуживает отдельного пояснения. Фрон-
тальная проницаемость участков границы обеспечивается за счёт сочетания пересекающих 
их автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения, а также 
железных дорог. Нет смысла рассматривать в качестве фронтальной проницаемости пере-
сечение границы прочими автомобильными дорогами: полевыми, лесными, автозимниками. 
Эти дороги обеспечивают проницаемость границы, но отличаются нерегулярностью и очень 
низкой пропускной способностью.
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В) По конфигурации и ориентации относительно государственной границы контактные 
звенья могут быть компактными, то есть по форме близкими к окружности или вытянутыми. 
На международных трансграничных трёхзвенных территориях приграничные контактные зве-
нья имеют черты радиальной симметрии, они могут быть лучевидно или дуговидно вытянуты-
ми относительно стыка границ трёх государств.

Г) По географическим уровням приграничные контактные звенья России делятся на 
три уровня: макроуровень (приграничные федеральные округа), мезоуровень (приграничные 
субъекты Российской Федерации), микроуровень (приграничные муниципальные районы).

Приграничное радиально-концентрическое зонирование
Забайкальского края

Приграничное радиально-концентрическое зонирование – это выделение нового меж-
районного уровня приграничных контактных звеньев (рис. 1). По своей сути это внутрирегио-
нальный уровень или мезоуровень второго порядка. Критериями объединения муниципаль-
ных районов в приграничные дуговые концентрические зоны выступают: общность характери-
стик компонентов геосфер; удалённость от восточного стыка границ России, Монголии и Ки-
тая; величина площади; компактность и конфигурация относительно стыка границ; характер 
транспортно-расселенческой освоенности.

Рис. 1. Приграничное радиально-концентрическое зонирование Забайкальского края
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Центральная приграничная зона примыкает к стыку границ России, Монголии и Китая. 
В состав приграничной части этой зоны входят два района, каждый из которых имеет транс-
граничный железнодорожно-автомобильный переход: Борзинский (Соловьевск – Эрэнцав), 
имеющий трансграничный переход в Монголию; Забайкальский (Забайкальск – Маньчжурия), 
имеющий переход в Китай. Площадь районов, входящих в эту зону с российской стороны, 
14,1 тыс. км2, а средняя площадь 7,05 тыс. 

Большая часть территории покрыта степными ландшафтами, хотя на границе Борзин-
ского района с Александро-Заводским  имеется участок с лесостепными ландшафтами [2].

Проницаемость границ рассматриваемой зоны в основном моноконтактная. Однако 
имеются участки иной проницаемости: биконтактной – между Борзинским и Оловяннинским 
районами и фронтальной – между Забайкальским и Приаргунским районами. Фронтальная 
проницаемость организована двумя автомобильными дорогами и одной железнодорожной 
веткой.

Отметим два непроницаемых (барьерных) в транспортном плане участка центральной 
зоны: один между Борзинским и Ононским районами, а другой по государственной границе – 
между Забайкальским районом и приграничными территориями Монголии.

Отличительными особенностями этой зоны от остальных, выделяемых автором на тер-
ритории Забайкальского края, являются: наличие всех трёх типов проницаемости границы: 
моноконтактного, биконтактного и поликонтактного (фронтального).

Периферийная приграничная зона первого порядка трансграничной трёхзвен-
ной территории. В состав этой зоны входят: Ононский, Оловяннинский, Агинский, 
Могойтуйский,Шилкинский, Балейский, Шелопугинский, Александрово-Заводский, Краснока-
менский, Приаргунский и Калганский районы. Общая площадь районов, входящих в эту при-
граничную зону, 113,8 тыс. км2, а средняя площадь составляет 10,3 тыс. 

Степные ландшафты в выделенной зоне преобладают над лесостепными:на западе 
зоны в Агинском и Могойтуйском районах; на юго-западе в Ононском. Юго-восточные райо-
ны: Краснокаменский и Приаргунский являются полностью степными. В Александрово-Завод-
ском, Калганском и Оловяннинском районах степные ландшафты занимают почти половину 
южных частей районов. Своей широтной азональностью выделяется Шилкинский район, у 
которого степные ландшафты представлены двумя участками: южным – располагающимся 
преимущественно на левобережье р. Онон, и северным – на левобережье р. Шилки. Лесо-
степные ландшафты над лесными преобладают в Балейском и Шелопугинском районах. В 
целом в этой зоне степные ландшафты преобладают над лесостепными, а также имеют ме-
сто и лесные ландшафты. Например, на востоке Шилкинского района (правобережье р. Шил-
ка); в Шелопугинском районе лесная зона вытянута полосой с юго-запада на северо-восток и 
включает трёхграничье его с Балейским и Александрово-Заводским районами [2].

Конфигурация муниципальных районов в рассматриваемой приграничной зоне ради-
ально-лучевая, восемь из одиннадцати муниципальных районов имеют вытянутую от цен-
тральной приграничной зоны форму: Ононский (по линии «восток – запад»); Агинский (по 
линии «юго-восток – северо-запад»); Шилкинский (по линии «юго-восток – северо-запад»); 
Шелопугинский (по линии «юго-запад – северо-восток»); Александрово-Заводской (по линии 
«юго-запад – северо-восток»); Приаргунский (по линии «северо-запад – юго-восток»); Красно-
каменский (по линии «северо-запад – юго-восток»).

Транспортно-географическое положение большинства районов этой группы как кон-
тактных звеньев можно определить как радиально-трамплинное по отмеченным линиям вы-
тянутости конфигураций. Дело в том, что многие контактные звенья следующего пояса явля-
ются тупиковыми с асимметричной территориальной структурой.

Характер проницаемости границ в следующую концентрическую зону моноконтактного 
и биконтактного типа. В Приаргунском районе (на границе с Китаем) имеется трансграничный 
автомобильный переход Староцурухайтуй – Хэйшаньтоу. На границе с Монголией в пределах 
данной зоны трансграничных автомобильных переходов нет.

Периферийная приграничная зона второго порядка. В состав этой зоны входят: Ак-
шинский, Кыринский, Дульдургинский, Улётовский, Карымский, Читинский, Тунгокоченский, 
Нерчинский, Чернышевский, Сретенский, Газимуро-Заводский и Нерчинско-Заводский рай-
оны. Общая площадь районов, входящих в эту приграничную зону, 180 тыс. км2, а средняя 
площадь составляет 15 тыс.
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В выделенной зоне имеют место лесостепные и лесные ландшафты. Последние «вкли-
ниваются» с двух сторон света: с запада (южная часть Улётовского района); северной (север-
ная часть Читинского района, почти весь Тунгокоченский район, северная часть Нерчинского 
района, северная и центральная часть Чернышевского района, западная часть Сретенского 
района).В западной части зоны лесные ареалы имеют характер включений в лесостепную 
зону: на юге Нерчинского, Сретенского и Газимуро-Заводского районов; в центральную часть 
Нерчинско-Заводского района. Имеет место изолированный ареал степных ландшафтов, ох-
ватывающий части Нерчинского, Чернышевского и Сретенского районов [2].

Конфигурации муниципальных районов в рассматриваемой приграничной зоне отно-
сятся к двум типам: радиально-лучевому типу, для которого характерна вытянутость в на-
правлении от центральной зоны (Кыринский, Акшинский, Дульдургинский, Тунгокоченский, 
Чернышевский, Сретенский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский); радиально-дугово-
му типу, имеющему вытянутость по радиусу от восточного стыка границ России, Монголии и 
Китая (Улётовский, Карымский). Некоторые районы в конфигурации границ имеют черты как 
радиально-лучевого, так и радиально-дугового типов (Читинский, Нерчинский).

Характер проницаемости границ в следующую концентрическую зону моноконтактного 
типа.

В данной зоне как на границе с Китаем, так и на границе с Монголией имеются автомо-
бильные трансграничные переходы. С Китаем Олочи (Нерчинско-Заводский район) – Шивэй и 
с Монголией  Верхний Ульхун (Кыринский район) – Ульхун.

Приграничная периферийная зона третьего порядка. Общая площадь районов, вхо-
дящих в эту приграничную зону 123,6 тыс. км2, а средняя площадь составляет 20,6.

Это дискретная зона делится на две подзоны, не имеющих общей границы: западную 
(Красночикойский, Петровск-Забайкальский и Хилокский районы) и северо-восточную (Калар-
ский, Тунгиро-Олёкминский и Могочинский районы). 

Рассматриваемая зона находится в таёжной природной зоне. Только в долинах рек Чи-
кой и Хилок имеют место лесостепные ландшафты [2].

В конфигурациях двух из шести муниципальных районов (Хилокском и Могочинском) 
можно рассмотреть черты радиально-дугового типа. Конфигурация остальных не поддается 
идентификации, так как они самые удаленные от центральной зоны и их конфигурация испы-
тывает большое влияние соседних с Забайкальским краем субъектов Российской Федерации.

Характер проницаемости границ в соседние с Забайкальским краем субъекты Россий-
ской Федерации моноконтактного типа.

В приграничной зоне третьего порядка имеется только один сезонный трансграничный 
автомобильный переход в Китай: через населённые пункты Покровка (Могочинский район) – 
Лагухэ. С Монголией трансграничных переходов в этой зоне нет.

Таблица 1
Транспортно-расселенческая освоенность радиально-концентрических зон

№ Название зоны Площадь, 
в кв. км

Число 
населённых 
пунктов

Длина автомобильных 
путей общего 

пользования, в км
Коэффициент 

Гольца*

1 Забайкальский край 431500 821 9986 0,530554
2 Центральная приграничная 

зона
14100 34 752 1,086109

3 Периферийная приграничная 
зона первого порядка

113800 289 3508 0,611702

4 Периферийная приграничная 
зона второго порядка

180000 341 4165 0,531621

5 Периферийная приграничная 
зона третьего порядка

123600 157 1561 0,35436

*рассчитано автором по [1]

Выводы. По мере удаления от восточного стыка границ России, Монголии и Китая в ра-
диальном направлении на территории Забайкальского края возможно выделение географи-
ческих зон, отличающихся друг от друга по следующим физико- и экономико-географическим 
характеристикам:
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– по природным ландшафтам, которые изменяются от почти полного доминирования 
степных в центральной зоне, равного сочетания степных и лесостепных в периферийной пер-
вого порядка, доминирования лесостепных в зоне второго порядка и почти полного домини-
рования лесных в зоне третьего порядка;

– по средней площади муниципальных районов Забайкальского края, которая уве-
личивается по мере движения из одной зоны в другую от стыка границ России, Монголии и 
Китая;

– по изменению конфигураций муниципальных районов в периферийных зонах, выра-
женному преобладанием лучевой конфигурации в зоне первого порядка, сочетанием дуговой 
и лучевой в зоне второго порядка (при наличии смешанной конфигурации у отдельных райо-
нов), и отсутствием черт выделенных конфигурационных форм в зоне третьего порядка;

– по изменению в сочетании типов проницаемости границ от центральной зоны, име-
ющей все три типа проницаемости границ (коридорную, биконтактную и фронтальную), до 
полного доминирования коридорного типа – в периферийной зоне третьего порядка;

– по изменению характера трансграничной контактности с сопредельными пригранич-
ными территориями: все два района центральной зоны имеют как железнодорожное, так и 
автомобильное сообщение с сопредельными сторонами Монголии и Китая; в периферийных 
зонах контактность осуществляется только по средствам автомобильного транспорта, при 
этом не все муниципальные районы осуществляют трансграничную контактность;

– по соотношению контактных и барьерных участков  можно отметить отсутствие ту-
пиковых в транспортно-географическом положении районов в центральной зоне и перифе-
рийной зоне первого порядка, и наличие таковых в периферийных зонах второго и третьего 
порядка;

– по уменьшению в радиально-концентрическом направлении показателя транспортно-
расселенческой освоенности (коэффициента Гольца);

– по уровню готовности к трансграничному взаимодействию, так как по мере удаления 
от стыка границ готовность зон к трансграничному взаимодействию уменьшается, что прояв-
ляется в изменении в этом направлении характера проницаемости границ, уровня транспор-
тно-расселенческой освоенности, усилении внутрирайонной асимметричности транспортно-
расселенческих структур.
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Ветровой режим Забайкальского края2

В статье рассмотрено пространственное распределение на территории Забайкальско-
го края основных характеристик ветра: скорости и направления. Для анализа использованы 
данные Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
за 24-летний период (1990–2013 гг.) на 26 метеорологических станциях. Выполненный анализ 
пространственного изменения характеристик ветрового режима показал разнообразие преоб-
ладающих направлений ветра, обусловленное расположением территории края в условиях 
пересечённой местности, где рельеф оказывает большое влияние на распределение различ-
ных направлений ветра

Сделаны выводы о том, что в целом по территории Забайкальского края скорости ветра 
невелики. Отчётливо выражен годовой ход её среднемесячных значений. Скорость ветра име-
ет наименьшие значения зимой, когда над территорией располагается отрог сибирского анти-
циклона. Весной и осенью по мере его разрушения и заполнения скорость ветра возрастает. 
Летом вследствие ослабления циркуляции атмосферы она снижается. 

Большую повторяемость имеют штили. Их повторяемость в среднем по территории со-
ставляет около 38 %.

Результаты работы могут использоваться для мониторинга климата в регионе, в кли-
матическом обслуживании отраслей народного хозяйства. Характеристики ветрового режима 
необходимы при разработке ветроэнергетических кадастров территорий, при корректировке 
строительных нормативов. В последнее время всё актуальнее становится вопрос использова-
ния энергии ветра для преобразования её в электрическую.

Ключевые  слова: Забайкальский край, скорость ветра, повторяемость направлений 
ветра, штиль.

1Е. В. Носкова – основной автор, является организатором исследования, формулирует выводы и обобщает итоги 
реализации работы.
2Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Забайкальского края, грант  
14-05-98005-р_сибирь_а.
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Wind Mode of Zabaikalsky Krai2

The article deals with the spatial distribution of the territory of Zabaikalsky Krai main characteristics 
of wind: speed and direction. For the analysis we used the data from Zabaikalsky management 
for Hydrometeorology and Environmental Monitoring of the 24-year period (1990–2013 gg.) at 
26 meteorological stations. There is an analysis of the spatial variation of the characteristics of the wind 
regime showed a variety of prevailing wind directions due to location of the territory in rough terrain 
where the terrain has a great influence on the distribution of the different wind directions

The conclusion is made that in the whole territory of Zabaikalsky Krai, wind speeds are low. It 
is clearly expressed in its annual monthly course. Wind speed is the lowest values in winter, when the 
territory is located on a spur of the Siberian anticyclone. In spring and autumn, as its destruction and filling 
the wind speed increases. In the summer due to the weakening of the atmospheric, circulation is reduced.

Calms have greater repeatability. Their frequency of occurrence in the average of the territory 
is about 38 %.

The results can be used to monitor the climate in the region, climate services sectors of 
the economy. Characteristics of wind conditions are necessary for the development of wind energy 
inventories territories, updating building codes. In recent years, the issue of wind energy to convert it 
into electricity is more and more urgent.

Keywords: Zabaikalsky Krai, wind speed, repeatability of wind directions, calm.

Знание ветрового режима необходимо для обеспечения безопасности полёта воздуш-
ных судов, для проектирования и строительства различных инженерных сооружений. С ве-
тровым режимом связано распределение осадков, особенно снега. Всё насущнее становится 
вопрос об использовании энергии ветра для преобразования в электрическую энергию [8, 
с. 117]. Поскольку в последние годы использованию альтернативных источников энергии при-
дается очень большое значение, исследование пространственно-временного распределения 
характеристик ветра является весьма актуальным.

Ветровой режим территории формируется под влиянием циркуляционных факторов 
климата. Распределение различных направлений ветра и его скоростей на территории За-
байкальского края определяется режимом барических центров, стационирующихся над Вос-
точной Сибирью [1]. Кроме того, направление и скорость ветра у поверхности земли зависят 
от рельефа местности и других физико-географических особенностей. 

Целью данного исследования является изучение пространственного изменения харак-
теристик ветрового режимав конце XX и начале XXI вв.

Материалы и методы исследования. В работе использованы данные Забайкальского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за период с 1990 по 
2013 гг. о средних месячных скоростях ветра, о повторяемости различных градаций скорости 
ветра, о повторяемости направлений ветра и штилей на 26 метеостанциях, расположенных 
в Забайкальском крае. Построение карты пространственного распределения средних много-
летних скоростей ветра производилось в программе ArcGIS.
1E. V. Noskova is the main author, the organizer of research, formulates conclusions and generalizes work realization results.
2Research is performed with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and Government of 
Zabaikalsky Krai, a grant 14-05-98005-r_sibir_a.
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Результаты исследования и обсуждение. Основной характеристикой ветра, опреде-
ляющей его интенсивность, а также эффективность использования ветровой энергии, являет-
ся его средняя скорость за определённый период времени. При использовании данных мете-
онаблюдений о средних скоростях ветра следует учитывать, что они соответствуют конкрет-
ным рельефным и ландшафтным условиям в районе метеостанции и определённой высоте 
над поверхностью Земли. Для разных станций эти условия могут значительно отличаться. 
Поэтому для сопоставления средних скоростей ветра их значения приведены к сравнимым 
условиям (условиям открытой ровной местности и высоте 10 м от поверхности земли) с по-
мощью поправочных коэффициентов на открытость и высоту [2, с. 187; 3, с. 26].

Результаты обработки 24-летних рядов наблюдений за скоростью ветра по 26 метеоро-
логическим станциям Забайкальского края, полученные с учётом приведения их к сравнимым 
условиям, представлены на рис. 1. В целом по территории скорости ветра невелики [7, с. 131]. 
Средняя годовая скорость ветраизменяется от 0,6 м/с до 3,2 м/с. В северных районах края 
наблюдаются её наименьшие значения. Низкие значения среднегодовой скорости ветра от-
мечаются также в западных районах. Ближе к центральной части региона она увеличивается. 
В южных и юго-восточных районах скорость ветра наибольшая.

Рис. 1. Средние многолетние скорости ветра (м/с) на высоте 10 м от поверхности земли 
в условиях открытой ровной местности.
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Скорость ветра имеет хорошо выраженный годовой ход, который связан с сезонными 
колебаниями атмосферной циркуляции (табл. 1). Зимой над территорией располагается мощ-
ный отрог сибирского антициклона, благодаря чему стоит тихая, иногда со слабыми ветрами 
погода.Средняя по территории скорость ветра за зиму составляет 1,3 м/с. Наименьшие её 
значения (менее 1 м/с) зимой отмечаются в основном в горно-таёжных районах, находящихся 
на севере, северо-востоке и западе края. Значения средней скорости ветра за зиму в южных 
и юго-восточных районах края находятся в диапазоне 2–3 м/с. Эти территории представлены 
ландшафтными зонами лесостепей и степей.

Таблица 1
Величины средней скорости ветра, осреднённой по территории Забайкальского края,

в отдельные месяцы и сезоны

Месяц Скорость ветра, м/с Сезон Скорость ветра, м/с

Декабрь 1,3

Зима 1,4Январь 1,3

Февраль 1,5

Март 2,1

Весна 2,7Апрель 2,9

Май 3,0

Июнь 2,2

Лето 1,9Июль 1,9

Август 1,8

Сентябрь 2,1

Осень 1,9Октябрь 2,1

Ноябрь 1,7

В весенние месяцы по мере разрушения азиатского антициклона и увеличения темпе-
ратурных градиентов между холодными арктическими морями и нагревающимся материком 
средняя скорость ветра в апреле-мае возрастает. В северных районах её значения состав-
ляют около 1 м/с, на северо-востоке и западе достигают 2–3 м/с, на остальной территории –  
4–4,5 м/с. 

Летом в регионе наблюдается уменьшение средней скорости ветра по сравнению с вес-
ной. Это объясняется ослаблением циркуляции атмосферы в связи с перераспределением 
давления и уменьшением барических градиентов. Значения скорости ветра летом колеблют-
ся от 0,6–0,9 м/с в горно-таёжных районах до 2,5–2,8 м/с в степях и лесостепях. 

В осенние месяцы происходит обратная перестройка барических полей от летнего ре-
жима к зимнему. Начинает развиваться азиатский максимум, в связи с чем происходит рост 
барических градиентов и, соответственно, увеличение скорости ветра. Несмотря на это, рас-
пределение средней скорости ветра осенью сходно с летним. Осреднённая скорость ветра по 
краю в эти сезоны составляет около 2 м/с.

В определённых физико-географических условиях наблюдается характерная повторяе-
мость скоростей ветра. На рис. 2 даны кривые распределения скоростей ветра для станций, 
находящихся в различных физико-географических условиях. 

В среднем по территории в 80 % случаев наблюдается слабый ветер (до 3 м/с) [5, с. 61]. 
Причём большой процент составляют ветры со скоростью 0–1 м/с (40–85 %). На отдельных 
станциях, таких как Агинское, Борзя, Соловьёвск, повторяемость скоростей ветра 2–3 м/с 
больше, чем повторяемость скоростей 0–1 м/с. В среднем по краю 27 % случаев приходится 
на скорость ветра от 2 до 3 м/с. Ветер со скоростью 4–9 м/с повторяется в 17 % случаев. Ско-
рости ветра ≥10 м/с составляют лишь 0,7 % случаев. 

Наибольшая вероятность скоростей ветра 0–1 м/с приходится на зимние месяцы (боль-
ше 65 % случаев), 2–3 м/с – на летний сезон (около 33 % случаев). Весной чаще, чем в другие 
времена года, встречаются скорости ветра более 4 м/с. В осенние месяцы распределение 
скоростей ветра по градациям сходно с их распределением летом.



119

География

Рис. 2. Повторяемость скорости ветра по градациям (1 – Соловьёвск, 2 – Средняя Олёкма, 3 – Букукун)

В Забайкалье в условиях пересечённой местности на распределение различных на-
правлений ветра большое влияние оказывает рельеф. Направление ветра у земли в боль-
шинстве своём совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушного 
потока под влиянием рельефа. Этим можно объяснить разнообразие преобладающих на-
правлений ветра (табл. 2).

В среднем за год в крае преобладают западные, юго-западные и северо-западные ве-
тры (рис. 3). Хотя есть станции, где преобладают ветра других направлений [6, с. 169]. Так, 
например, в Средней Олёкме чаще встречаются северные ветры, что связано с большой пе-
ресечённостью рельефа в районе расположения метеостанции. Метеостанция Александров-
ский Завод расположена в долине р. Газимур, ориентированной с юга на север, что обуслав-
ливает здесь наибольшую повторяемостьюжных ветров.

Рис. 3. Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям, осреднённая по территории Забайкальского края

Западный и юго-западный ветер на территории Забайкальского края преобладает во 
все сезоны года (табл. 2).Ветер восточного направления имеет наименьшую повторяемость 
(в среднем около 5 % по территории). Лишь режим ветра в летнее время сильно отличается 
от его режима в другие сезоны, так как барические условия на описываемой территории от 
зимы к лету испытывают существенную перестройку, поэтому летом не наблюдается резкого 
преобладания одного направления.
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Таблица 2
Повторяемость направлений ветра и штилей (%) в сезоны года

Сезон
Направление

Штиль
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Зима 10,9 8,2 7,9 4,8 11,9 19,2 21,8 15,3 52,2

Весна 16,3 11,0 8,6 4,9 8,2 12,5 18,0 20,6 28,3

Лето 13,9 14,7 13,6 7,7 10,4 12,4 14,2 13,0 33,7

Осень 13,3 9,4 7,9 5,1 10,0 16,0 20,8 17,5 38,3

Забайкалье, вообще, отличается большим числом штилей [4, с. 41]. В среднем по тер-
ритории их повторяемость составляет 38 %. Чаще всего штили встречаются на юго-западе и 
северо-востоке края [6, с. 170]. Меньшую повторяемость имеют штили в юго-восточных рай-
онах края, где отсутствие древесной растительности приводит к увеличению средних скоро-
стей ветраи, следовательно, уменьшению количества штилей.

Большая повторяемость штилей характерна для зимнего времени, так как в это время 
территория Забайкальского края находится под действием отрога сибирского антициклона. 
Их число уменьшается весной по мере ослабления его действия и увеличивается к осени, 
когда он начинает своё развитие.

Выводы. На территории Забайкальского края скорость ветра изменяется в пределах 
0,6–3,2 м/с. Её значенияимеют хорошо выраженный годовой ход, связанный с сезонными 
колебаниями атмосферной циркуляции. Скорость ветра имеет наименьшие значения зи-
мой, когда над территорией располагается отрог сибирского антициклона.Весной по мере 
разрушения и заполнения антициклона и осенью при его формировании скорость ветра 
возрастает. Летом вследствие ослабления барических градиентов значения скорости ветра 
снижаются. 

В Забайкалье в условиях пересечённой местности на распределение направлений 
ветра большое влияние оказывает рельеф. Поэтому здесь наблюдается разнообразие пре-
обладающих его направлений.В крае преобладают западные, юго-западные и северо-за-
падные ветры. Ветер юго-восточного и восточного направления имеет наименьшую повто-
ряемость. 

В Забайкальском крае наблюдается большое число штилей. Зимой большая повторя-
емость штилей обусловлена тем, что в это время территория края находится под действием 
отрога сибирского антициклона. Весной по мере ослабления действия этого типа барической 
системы их число уменьшается. К осени, когда антициклон начинает своё развитие, повторя-
емость штилей увеличивается.
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О демографической составляющей геополитического потенциала России1

В статье дается сравнительная оценка демографического и экономического потенциа-
лов России и потенциалов «десятки» стран мира с наибольшей военной мощью. Отмечается 
недостаточно высокий их уровень для государства с особой геополитической и исторической 
ролью в мире и огромными природно-ресурсными и иными возможностями развития, ориен-
тирующегося на проведение независимой политики. Отмечается также, что демографический 
потенциал России, в сравнении с другими основными составляющими геополитического по-
тенциала, является наиболее «слабым его звеном». Обосновывается, что устранение «сла-
бых звеньев» в геополитическом потенциале для России начала XXI века заключается в опе-
ративном и методичном наращивании его демографической и экономической составляющих, 
наряду с поддержанием на достаточном уровне и оборонного потенциала. Отмечается, что в 
складывающихся условиях недопустимо промедление с развитием экономической и демогра-
фических составляющих геополитического потенциала России – ускоренное их наращивание 
должно стать одним из ключевых моментов идеологической доктрины, стратегии долгосроч-
ного развития. Количественными ориентирами при этом должны стать значения основных 
показателей сегодняшних сверхдержав – приближение к таким значениям, по сути, является 
непременным условием устойчивого функционирования экономики страны и, возможно, вы-
живания как целостного и независимого государства. 

Ключевые слова: геополитический потенциал, геополитические отношения, демогра-
фическая и экономическая составляющие, конкурентные преимущества, динамика численно-
сти населения, корреляционная зависимость, стратегия долгосрочного развития.
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About Demographic Component of the Geopolitical Potential of Russia2

The article presents a comparative assessment of demographic and economic potentials of 
Russia and the potentials of “ten” countries with the greatest military power. The authors note its inad-
equate level for the state with specific geopolitical and historical role in the world, and its huge natural 
resources and other opportunities for development focused on an independent policy. In comparison 

1Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 14-18-03185 «Факторы, механизмы и типы структурной трансформации 
и модернизации территориальных социально-экономических систем Тихоокеанской России» на 2014–2016 гг.
2The article is written within the Project of the Russian Scientific Fund № 14-18-03185 “Factors, mechanisms and types of 
structural transformation and modernization of the territorial social and economic systems of Pacific Russia in 2014-2016”.
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with the other major components of the geopolitical potential of Russia its demographic potential is 
the “weakest link”. The authors believe that elimination of the “weak links” in the Russian geopolitical 
potential at the beginning of the XXI century lies in operational and persistent building-up of its de-
mographic and economic components, coupled with maintaining a sufficient level of defense poten-
tial. Under contemporary conditions any delay with the development of economic and demographic 
components of the geopolitical potential of Russia is unacceptable. Their accelerated build-up should 
become one of the key points of ideological doctrine and strategy of the long-term development. The 
values of the basic parameters of the world today’s superpower states should be taken as quantita-
tive targets of it. Approaching to such values, in fact, is a prerequisite for stable functioning of the 
economy and possibly its survival as an integral and independent state. 

Keywords: geopolitical potential, geopolitical relations, demographic and economic compo-
nents, competitive advantages, population dynamics, correlation, long-term development strategy.

В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию отметил, что качество 
и масштаб российской экономики должны  соответствовать её геополитической и истори-
ческой роли в мире (4 декабря 2014 г. FINMARKET.RU). Действительно, без сильной эко-
номики, сопоставимой с экономикой современных сверхдержав, сложно выполнять весо-
мую геополитическую роль в современном мире и обеспечивать независимое устойчивое 
функционирование собственного народного хозяйства. Однако Россия не сможет успешно 
выполнять свою геополитическую роль и без должного развития другой важной, напрямую 
связанной и высоко коррелируемой с экономикой составляющей геополитического потенци-
ала, – демографической. 

При оценке геополитического потенциала России нами [2] было отмечено, что наибо-
лее «сильными» его составляющими являются: 1) природно-ресурсный потенциал, включая и 
территорию как важнейший ресурс; 2) оборонный потенциал с его ракетно-ядерной составля-
ющей; 3) научно-технический и образовательный потенциал. По сути, эти три составляющие 
геополитического потенциала России являются её основными «конкурентными» преимуще-
ствами, которые пока дают основание рассматривать нашу страну в числе «тройки» крупней-
ших держав мира, наряду с США и Китаем. 

В то же время, наряду с этими выдающимися составляющими геополитического потенци-
ала (ГПП) России, экономическая и демографическая его составляющие не отличаются столь 
же весомыми значениями. По размерам ВВП, например, Россия сегодня почти в 5 раз отстаёт 
от США и Китая, по численности населения отставание также весьма существенное (табл. 1).

Таблица 1
«десятки» крупнейших стран мира по основным показателям

«Десятка» стран 
по занимаемой площади, 

млн км2*

«Десятка» стран 
по совокупному военному 

потенциалу
(рейтинг, баллы**)

«Десятка» стран 
по ВВП (ППС), 

в млрд долл., авг. 2014 г. ***

«Десятка» стран 
по численности 

населения, млн чел., 
авг. 2014 г.****

Страна млн км2 Страна
(рейтинг) баллы Страна млрд 

долл. Страна млн
чел.

1. Россия
2. Канада
3. Китай
4. США
5. Бразилия
6. Австралия
7. Индия
8. Аргентина
9. Казахстан
10. Алжир

17,10
9,98
9,64
9,52
8,51
7,69
3,29
2,77
2,72
2,38

1. США
2. Россия
3. Китай
4. Франция
5. Индия
6. Великобрит.
7. Израиль
8. Пакистан
9. Германия
10. Юж.Корея

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

1. США
2. Китай
3. Индия
4. Япония
5. Германия
6. Россия
7. Бразилия
8. Франция
9. Индонезия
10. Великобрит.

16 800
16 158
6 774
4 624
3 493
3 461
3 012
2 437
2 388
2 321

1. Китай
2. Индия
3. США
4. Индонезия
5. Бразилия
6. Пакистан
7. Нигерия
8. Бангладеш
9. Россия
10. Япония

1 347
1 223
314
237
197
177
167
153
145
126

Источники: [1; 9; 10; 11; 12]

В силу этого России, имеющей такого «активного» геополитического оппонента как 
США и НАТО, не избавиться от перманентного давления на неё (в виде различного рода санк-
ций, военных угроз и пр.) при сохранении нынешнего положения дел в этих сферах. Поэтому, 
наряду с экономикой, России следует ускоренно развивать и другую важную составляющую 
геополитического потенциала – демографическую.
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Демографический потенциал России, в сравнении с другими основными составляющи-
ми ГПП, является наиболее «слабым его звеном». Сопоставление демографических потенци-
алов «десятки» стран мира с наибольшей военной мощью позволяет отметить, что по этому 
показателю она занимает лишь 9-ю позицию в мире, в то время как даже по экономике –  
6-ю (см. табл. 1). 

Как видно из данных табл. 1, в мировом рейтинге стран по совокупности четырёх ос-
новных показателей (военный, экономический, демографический потенциалы и территория с 
ресурсами) в значительном отрыве от стран второго эшелона лидируют США и Китай. Они за-
нимают территории более 9 млн км2, производят валовой продукции более чем на 16 трлн $. 
По военному и демографическому потенциалам они также в «тройке» несомненных лидеров. 
Тем не менее, эти сверхдержавы и сегодня реально продолжают быстро увеличивать свой 
демографический потенциал (табл. 2). 

Таблица 2
динамика населения в крупнейших странах мира в 1980–2014 гг.

Годы Китай,
млн чел.

США,
млн чел.

Россия,
млн чел.

Российский Дальний Восток, 
тыс. чел

1980 981 228,0 138,1 6819 
1985 1045 239,0 142,5 7581
1990 1121 249,4 147,7 8064
1992 1184 255,0 148,5 8032
1995 1220 262,8 147,8 7505
2000 1262 282,2 146,3 6832
2005 1307 295,8 143,5 6547
2010 1 330,1 308,7 142,9 6284
2011 1 336,7 310,2 142,9 6266
2012 1 343,3 313,8 143,1 6252
2013 1 361,2 316,0 143,3 6259
2014 1 369,9 318, 6  146,1 6 227

Источники: [5; 13; 14; 15]

Китай, весьма динамично развивавшийся в течение последних 35 лет1 и ставший к кон-
цу 2014 г. мировым лидером по экономическому потенциалу (по оценкам Всемирного банка), 
за этот период масштабно увеличил и численность своего населения – на 388,9 млн чел. (!), 
или в 1,4 раза, в то время как всё население России составляет лишь 146 млн чел.) (рис. 1). 
США за аналогичный период увеличили свой ВВП в 5,9 раз, а численность населения – на 
90,6 млн чел., или, как и Китай, в 1,4 раза. 

Рис. 1. Динамика численности населения крупнейших стран мира в 1980–2014 гг.

1После судьбоносного Пленума ЦК КПК в декабре 1978 г., провозгласившего проведение в стране «Политики четырёх 
модернизаций», Китай увеличил свой ВВП почти в 65 раз (!) – с 249,7 млрд долл. в 1980 г. до 16 158 млрд долл. к 
концу 2014 г. (Источник: ВВП стран в 1980–2013 гг. ППС, млрд долл. /svspb.net/danmark/vvp-stran.php)
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В России же, которая всегда декларировала, что население – основная производитель-
ная сила1, в этот период для её наращивания мало что предпринимали – за 35 лет демогра-
фический потенциал возрос всего в 1,06 раза, или на 5,8 % (и то с учётом населения Крыма). 
Для страны, претендующей на особую геополитическую и историческую роль в мире, это не-
допустимо мало. В результате, если ещё в 1980 г. разница в численности населения России 
и её основного геополитического оппонента – США составляла 90 млн чел., то в 2014 г. – уже 
172,5 млн чел. То есть, разрыв в демографических потенциалах современных сверхдержав и 
России только увеличивается, и масштабно. При таком положении нереально рассчитывать 
на эффективное выполнение Россией в мире весомой геополитической роли.

Россия сопоставима с США и Китаем, или даже несколько опережает их, по военному и 
ресурсному потенциалам, но, как видно из табл. 1 и 2, рис. 1, недопустимо отстаёт от них по 
не менее важным демографическому и экономическому потенциалам. По демографическому 
потенциалу Россия сегодня занимает лишь 9-е место в мире, уступая не только этим стра-
нам-лидерам, но и таким странам, как Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. 
Очень близка к России по численности населения даже небольшая по занимаемой площади 
соседняя Япония. 

Даже по другой важнейшей и тоже недостаточно «благополучной» геополитической со-
ставляющей – ВВП – по данным Всемирного банка Россия занимает более высокую – 6-ю – 
позицию (при оценке по паритету покупательной способности национальных валют – ППС). 
Хотя следует отметить, что и 6-е место в мире по такому важному показателю как ВВП – не та 
позиция для государства, желающего проводить независимую политику. Это становится оче-
видным сегодня – по изменениям геополитических и экономических отношений между стра-
нами Западного мира и Россией. 

То есть, наиболее «слабым звеном» ГПП России остается её демографическая состав-
ляющая – при всей её важности как основной производительной силы и наиболее эффектив-
ного инструмента контроля над собственной территорией, что подтверждается всей много-
вековой мировой  историей. 

Нами ранее неоднократно отмечалось, что длительное сохранение или усиление раз-
личий, контрастов в геополитических потенциалах стран-соседей и их регионов неизбежно 
приводит к появлению геополитических проблем, а нередко и к серьёзным конфликтным си-
туациям [2;3;4]. И, судя по настойчивому прессингу на Россию в последний период, Запад в 
лице стран НАТО не склонен дольше «терпеть» её двойственное положение и предпринимает 
усилия по снижению уровня её независимости в сфере экономики, по демонстрации своего 
геополитического превосходства. В этих целях настойчиво расширяется структура НАТО и 
усиливается его военное присутствие вблизи российских границ – в Восточной Европе, на 
Чёрном и Баренцевом морях. Здесь подогреваются военные конфликты, вводятся различные 
экономические санкции, делаются попытки экономической изоляции и пр.  

В этих условиях, если Россия не готова мириться с определённым Западом для неё 
местом в Новом мироустройстве, она должна устранить основные «слабые звенья» в своём 
геополитическом потенциале. Устранение «слабых звеньев» для России начала XXI века за-
ключается в оперативном и методичном наращивании её демографической и экономической 
составляющих (наряду, конечно, с поддержанием на достаточном уровне и оборонного по-
тенциала). Если выразить это количественно, то России в долгосрочной перспективе следует 
утроить свой демографический потенциал и в 4,5 раза увеличить ВВП, чтобы на равных войти 
в тройку сверхдержав. Это должно стать важнейшими элементами идеологической доктрины 
и стратегии долгосрочного развития России – в противном случае «спокойной» жизни ей не 
будет. При этом важно не только абсолютное увеличение экономического и демографическо-
го потенциалов России в целом, но и повышение их концентрации в стратегически наиболее 
важных на тот или иной период и перспективных регионах – в силу того, что сложно обеспе-
чить ускоренное развитие экономически и демографически разреженных пространств.

Демографические проблемы для России не новы, они сверхактуальныдля страны уже 
более сотни лет, особенно с учётом многомиллионных людских потерь в двух Мировых и 
Гражданской войнах. Однако в течение всего этого столетнего периода государство серьёзных 
усилий по их решению и не предпринимало – видимо, считали, что всё само собой решится. 
1Фактически значимость этого фактора развития и безопасности в России на уровне госуправления всегда недооце-
нивали и всерьёз не воспринимали.
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Но само, как известно, ничто не решается. В итоге, Россия, имевшая в 1913 г. 159-миллионное 
население, но растерявшая за эти годы и часть территорий, и населения, в 2000 г. насчитыва-
ла лишь 146 млн чел. (с учётом Крыма), в то время как и США, и Китай, пришедшие к рубежу 
XX–XXI веков сверхдержавами, к этому периоду увеличили своё население в 3,4 раза.

В новейшей истории России демографические проблемы также много лет обсужда-
лись, и даже была разработана и утверждена Указом Президента в 2007 г. «Демографиче-
ская политика Российской Федерации на период до 2025 года». Как отмечается в данном 
документе, демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 
регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья насе-
ления и улучшение, на этой основе, демографической ситуации в стране. А целями, количе-
ственными ориентирами этой демографической политики РФ были объявлены стабилизация 
численности населения к 2015 году на уровне 142–143 млн человек1 и создание условий для 
её роста к 2025 году до 145 млн человек, а также повышение качества жизни и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет [5].

Следует признать, что в свете складывающейся геополитической ситуации количе-
ственные ориентиры, обозначенные в данной «Демографической политике…», представля-
ются удивительно скромными и совершенно не решающими задачу кардинального увеличе-
ния демографического потенциала России и заселения (хотя бы) её стратегически важных 
территорий. Демографическая политика, разработанная для «мирного» времени и направ-
ленная на «эволюционное» увеличение численности населения в стране, продолжительности 
жизни населения, сокращение уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья насе-
ления, не может быть достаточно масштабной и эффективной для условий геополитической 
напряженности. Для «спокойной жизни» Россия должна иметь демографический и экономи-
ческий потенциалы, приближенные к показателям сверхдержав. То есть, значения основных 
показателей сегодняшних сверхдержав и должны стать количественными ориентирами для 
России на длительную перспективу– приближение к таким значениям, по сути, является усло-
вием её выживания как целостного и независимого государства.

Несомненно, для России и укрепление здоровья населения, и увеличение продолжи-
тельности жизни, и снижение смертности крайне важны, но сегодня в нашей стране в демо-
графической политике должны быть другие приоритеты, а именно, – рост рождаемости (что 
«работает» и на «омоложение» нации) и миграционные перетоки в стратегически важные 
регионы, показавшие свою эффективность в предыдущие «критические» периоды и в России, 
и, например, в соседнем Китае.  

Достижение вышеуказанных масштабных целей демографического развития в России 
в принципе возможно – историческая судьба предоставила ей весьма значительные конку-
рентные преимущества перед всеми другими странами мира в виде огромных территорий 
и крупнейшего природно-ресурсного потенциала, позволяющие обеспечить ускоренное её 
развитие. Однако этими конкурентными преимуществами следует ещё эффективно распоря-
диться – как было обозначено в «Демографической политике…», – для создания устойчивой 
материальной базы, для успешного решения широкого круга масштабных задач экономиче-
ского и демографического развития. 

Демографический потенциал недостаточно велик и в целом в России, но особенно не-
благополучное положение сложилось в этой сфере на Дальнем Востоке и Забайкалье. Здесь, 
на территории около 7 млн км2 (40,7 % территории России) сегодня проживает немногим бо-
лее 6 млн чел., или 4,3 % населения страны [7]. Поэтому реализацию новой демографической 
политики и следует начать с наиболее «критического» сегодня макрорегиона – Дальнего Вос-
тока и Забайкалья, где демографическая ситуация наиболее остра, и, одновременно, эти про-
блемы  могут решаться быстрее и наиболее успешно – в силу возможности создания здесь 
высокоэффективных производств, обеспечивающих высокооплачиваемые рабочие места. 
Одновременно, этот регион может рассматриваться и как полигон для опробования методов 
решения демографических проблем.

В течение практически всех предыдущих периодов Дальний Восток успешно заселял-
ся, и к началу реформ 1990-х годов здесь, на территориях «пионерного» освоения, уже про-
живало более 8 млн чел. (см. табл. 2). Естественно, важной составляющей роста населения 
1Для сведения, на год разработки Программы численность населения РФ составляла 142,2 млн чел.
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здесь являлся миграционный прирост. Как отмечают авторы «Рейтинг регионов..., 2013» [8], 
в 1970–1980-е годы коэффициент миграционного прироста наиболее высоким был в Даль-
невосточном экономическом районе: 70 на 10000 человек населения в 1970–1978 гг. и 45 – в 
1979–1988 гг., в то время как в РФ в целом – 1 и 13, соответственно, а в Волго-Вятском, напри-
мер, – даже минус 47 и минус 27, и в Центрально-Черноземном – минус 48 и минус 18 и т. д.

Ситуация в Дальневосточном макрорегионе начала ухудшаться с началом гор-
бачевской «перестройки» и приобрела обвальный характер в годы ельцинских реформ  
1990-х годов – в связи с массовыми потерями людьми своих рабочих мест и лишения достой-
ного уровня жизни в результате обанкрочивания предприятий, особенно в сфере машино-
строения, сельского хозяйства, галопирования инфляции и пр. В 1989–1998 гг. коэффициент 
миграционного прироста здесь составил уже минус 102. Такого большого или даже близкого 
по значениям миграционного оттока населения не было ни в одном экономическом районе 
страны, а минусовые значения коэффициента имели ещё лишь Северный (-50) и Восточно-
Сибирский (-27) экономические районы – наименее комфортные в РФ по сложившимся усло-
виям жизни. А привлекательными в миграционном отношении, естественно, стали централь-
ные и юго-западные регионы страны. 

Выполненная «РИА Рейтинг» оценка условий жизни в регионах России позволяет от-
метить высокую её корреляцию с миграционным движением на Дальнем Востоке. Дальне-
восточные субъекты в рейтинге регионов России по  качеству жизни в основном замыкают 
список: Магаданская область – 33-е место, Сахалинская – 34, Хабаровский край – 39-е ме-
сто, Приморский край – 53-е, Камчатский край – 54, Амурская – 68, Якутия – 70, ЧАО – 71,  
ЕАО – 72. В силу этого, естественно, здесь все ещё сохраняется отток населения. 

Все ещё сохраняется миграционный отток населения и из сравнительно благоприят-
ного по природно-климатическим условиям Приморского края. Основными причинами этого 
остаются отсутствие у большинства местного населения «уверенности в завтрашнем дне», 
низкие доходы, не обеспечивающие достойный уровень жизни и возможность приобретения 
жилья и пр., – из-за того, что многие крупные промышленные предприятия региона так и не 
заработали в полной мере, а строительство новых высокодоходных предприятий (например, 
в нефтепереработке, газохимии, судостроении и др.), ориентированных на потребности внеш-
него и внутреннего рынка, только намечается. 

Высокая корреляционная зависимость между уровнем жизни и миграционным оттоком 
из дальневосточных регионов позволяет отметить, что и решение проблем миграционного 
движения и увеличения демографического потенциала здесь следует видеть в кардинальном 
повышении уровня жизни населения. 

В складывающихся геополитических условиях недопустимо промедление с развитием 
адаптированного к рыночным условиям высокоэффективного производства в стратегически 
важных регионах, с созданием территорий опережающего развития, с созданием высокоо-
плачиваемых рабочих мест, с массовым строительством доступного жилья для населения и 
др. – в целях закрепления его здесь и последующего расширенного воспроизводства. Следу-
ет помнить, что опережающее развитие экономического и демографического потенциалов-
России, в т. ч. и Дальнего Востока как наиболее слабого, но стратегически важного её звена, 
приближение по этим составляющим ГПП к уровню сверхдержав, по сути, является условием 
её выживания как целостного и независимого государства.

Поэтому ускоренное наращивание демографического потенциала должно стать одним 
из ключевых моментов идеологической доктрины, стратегии долгосрочного развития России. 
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Торейская и Восточно-Торейская впадины
(стратиграфия, палеонтология, палеореконструкции)

Верхнемезозойские отложения впадин вскрывались скважинами, и только для Торей-
ской впадины известен скальный выход эффузивов с горизонтами терригенных пород вдоль 
северных окраин озёр. Этот разрез и разрез скважины 2 приняты  автором в качестве опорных 
для верхнего мезозоя впадины. В терригенных породах обнаружены остатки гастропод, остра-
код, насекомых и рыб тургинского комплекса. В низах разреза совместно с представителями 
тургинских видов встречены особые конхостраки – дэфретинии, характерные для усть-карского 
переходного горизонта между ундино-даинским позднеюрским и тургинским юрско-меловыми 
комплексами. Это позволило  автору расчленить разрез верхнего мезозоя Торейской впадины 
на усть-карский переходный горизонт (поздняя юра; слои с дэфретиниями) и тургинскую свиту 
(конец юры – начало мела; слои с баирдэстериями и ликоптерами). Им проведена палеорекон-
струкция  мелких кратковременных водоёмов на лавовых потоках во время затухания и пре-
кращения извержений. Верхний мезозой Восточно-Торейской впадины лишён потоков эффу-
зивов и представлен на востоке впадины пролювиальными  красноцветными псефитами, фа-
циально замещающими озёрные тонкообломочные отложения центральных частей впадины. 
Среди органических остатков доминируют гастроподы и остракоды, более редки двустворки, 
насекомые, конхостраки, рыбы и растения тургинских комплексов (конец юры – начало мела). 
Автором проведена палеореконструкция крупных наземных пролювиальных конусов выноса 
на востоке впадины и мелкого озера в веерной зоне конуса на западе впадины. 
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Toreyand East-Torey Basins (Stratigraphy, Paleontology, Paleoreconstruction)
The UpperMesozoic deposits of the basins were stripped with wells. Rocky outcrop of 

effusions with horizons of terrigenous rocks along the northern margins of lakes is known only for 
the Torey basin. This section and the section of well 2 are adopted by the author as the key ones for 
the Upper Mesozoic of the basin. The remains of gastropods, ostracods, insects and fish of Turga 
complex were found by the author in terrigenous rocks. Specific conchostraca-Defretiniya which are 
the characteristic of Ust-Kara transitional horizon between the Unda-Daya Late Jurassic and the 
Turga Jurassic-Cretaceous complexes together with the representatives of the Turga species were 
found at the bottoms of the section. This fact allowed author to divide the section of Upper Mesozoic 
of he Torey basin into the Ust-Kara transitional horizon (Late Jurassic; layers with Defretiniya) and 
the Turga suite (late Jurassic – early Cretaceous; layers with bairdesteria and lykoptera). The author 
made the reconstruction of shallow short-lived waters on nappes during the decay and cessation of 
eruptions. The Upper Mesozoic of the East-Torey basin is stripped of effusive flows and in the east 
of the basin is presented by proluvialred-colored psephites, whichfacilely replace lacustrine finely 
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detrital sediments of the central parts of the basin. Gastropods and ostracoda are dominated among 
the organic remains. Myarians, insects, conchostraca, fish and plants of the Turga complexes (late 
Jurassic – early Cretaceous) are rare. The author also made the reconstruction of large ground 
pluvial talus fans in the east of the basin and a shallow lake in the fan zone in the west of the basin.

Keywords: Upper Mesozoic, the Torey basins, the Ust-Kara transitional horizon, layers with 
defretiniya, the Turga suite, layers with bairdesteria and lykoptera.

На юге Забайкалья располагается Торейская впадина неправильно-изометрической 
формы, большая часть которой занята озёрами Барун- и Зун-Торей. От северо-восточого бе-
рега озера Зун-Торей на север примерно на 30 км тянется ответвление впадины, известное 
как Восточно-Торейская впадина. Обе структуры выполнены верхнемезозойскими континен-
тальными отложениями, вскрываемые скважинами. Мощность кайнозойских наносов дости-
гает 90 м. Лишь вдоль северных окраин озёр известны обнажения, сложенные эффузивами с 
горизонтами терригенных пород (рис. 1).

Первые попытки расчленения отложений впадин относятся к тридцатым годам про-
шлого столетия, когда на этой территории работали геологи СПЕЦГЕО – С. В. Комиссаров, 
Н. Л. Кудрявцева, С. М. Сидельников, П. Я. Маринов, Д. Д. Савченко, В. Н. Руднев, С. А. Му-
зылев и др. По их данным, отложения впадин относятся к тургинской свите, характеризую-
щейся сложным фациальным составом: прибортовые части впадин слагают псефиты вре-
менных водотоков, которые к центру замещаются тонкообломочными озёрными осадками. 
Ими отмечается присутствие в разрезах мергелей и пелитоморфных известняков. По мнению 
В. Н. Руднева, С. А. Музылева и Н. И. Маринова, валунно-галечные конгломераты восточных 
районов Восточно-Торейской впадины считаются кайнозойскими и характеризуются пестрой 
окраской, плохой цементацией и сортировкой. Д. Д. Савченко отнёс покровы базальтов и их 
силлы к тургинской свите. В шестидесятых годах прошлого столетия В. Ф. Королёв также во 
впадинах выделял тургинскую свиту, однако часть конгломератов и базальтов датировал  кай-
нозоем. В середине шестидесятых годов прошлого столетия Л. Ф. Чербянова, Е. А. Ковтю-
шенко, Е. А. Беляков, С. М. Синица в разрезе впадины выделили три толщи тургинской свиты: 
конгломератовую, песчаниково-алевролитовую и вулканогенную [4].  

В шестидесятых годах прошлого столетия, затем в 1992 г. и 2007 г. С. М. Синицей про-
водились биостратиграфические работы во впадинах,  изучались опорные разрезы, послойно 
были отобраны органические остатки, позволившие провести иное расчленение и обоснование 
возраста вмещающих пород. Отложения Торейской впадины расчленены на усть-карский пере-
ходный горизонт [6] и тургинскую свиту. Наиболее полный разрез горизонта установлен по сква-
жине 2 (рис. 1; 3), в качестве дополнительных приняты разрез вдоль северных окраин озёр от 
г. Куку-Хадан до г. Чихалан (рис. 1; 2) и по скважине 7 (рис. 1). Отложения Восточно-Торейской 
впадины изучены по профилю скважин 13–10 (рис. 3) и выделены в качестве тургинской свиты.

Торейская впадина. Разрез впадины характеризуется широким развитием лав основ-
ного и среднего состава, наличием шлаков, вулканических бомб, столбчатой отдельности и 
присутствием между лавами горизонтов осадочных пород. Среди органических остатков пре-
обладают гастроподы, остракоды, домики ручейников с редкими насекомыми и рыбами тур-
гинского комплекса. При этом в низах разреза появляются специфические конхостраки дэф-
ретинии, которые характерны для усть-карского переходного горизонта между позднеюрским 
ундино-даинским и юрско-меловым тургинским комплексами. Опорным разрезом впадины 
является разрез скважины 2, пройденной в северных частях озера Барун-Торей и представ-
ленный снизу вверх (рис. 1; 3):

1. Асимметричный двучленный циклит (53,1 м; интервал 304,1–251 м). В основании 
присутствуют конглобрекчии (48,1 м), состоящие из щебёнки сланцев, песчаников, кварца 
(0,5–5 см; до 90–95 %), редко встречаются средне окатанные гальки того же состава. Цемент 
алевролитовый, переходящий в песчанистый или известковистый. Редки прослои (0,10–1,5 м) 
песчаников  и алевролитов с примесью щебенки. Верхи циклита (5 м) сложены часто пересла-
ивающимися песчаниками и алевролитами (0,05–0,50 м) с редкими миллиметровыми слой-
ками аргиллита. В алевролитах обнаружены рассеянные захоронения остракод Cypridea sp., 
Ussuriocypris sp. (интервал 255–252 м).

2. Асимметричный двучленный циклит (39 м; интервал 251–212 м). Основание сложено 
алевролитами – хлидолитами (9,8м), содержащими примесь щебенки сланцев (до 50–70 %). 
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Верхи (30,2 м) представлены переслаиванием песчаников и алевролитов. Песчаники (0,40–
2,5 м) серые мелкозернистые до алевритистых с мелкой косой, волнистой, неясной горизон-
тальной слойчатостью, подчёркиваемой растительным детритом. Алевролиты (0,20–0,50 м) 
серые переслаиваются с миллиметровыми слойками тёмно-серых аргиллитов и жёлто-бу-
рых мергелей. По напластованиям обнаружены плаcтовые захоронения остракод Darwinula 
oblonga (Roemer), Cypridea sp., Ussuriocypris sp., Lycopterocypris sp., напластования створок 
конхострак Defretinia sp., Euestheria sp., более редки двустворки Limnocyrena cf. tani (Grab.), 
Subtilia ex gr. sibirica (Ramm.), гастроподы Valvata (Cincinna) cf. turgensis Martins., V. orbiculata 
Ch. Kol., Lioplaxcf. altanensis Ch. Kol. и гнездовые захоронения фрагментов скелетов рыб 
Lycopterasp. (интервал 241,2–211 м) (слои с Defretinia).

3. Симметричный циклит (58 м; интервал 211–153 м). В основании выделяются песча-
ники-хлидолиты (34,3 м) мелкозернистые с примесью щебёнки и реже мелкой гальки слан-
цев, песчаников, кварца, эффузивов (1–5 см; от 10 до 90 %) и алевролиты-хлидолиты с при-
месью рассеянной редкой щебёнки (до 1 м; 10–15 %). Верхи циклита (23,7 м) представлены 
часто переслаивающимися серыми песчаниками и алевролитами. Песчаники (0,10–1 м) мел-
козернистые до алевритистых. Местами в песчаниках отмечается незначительная примесь 
щебёнки и пластовые захоронения остракод Cypridea simplex Gal., C. cf. vitimensis Mandelst., 
Ussuriocypris ussurica Mandelst., Lycopterocypris infantilis Lub., Timiriasevia polymorpha Mandelst. 
и моллюсков Lioplax cf. altanensis Ch. Kol., Limnocyrena cf. altiformis (Grab.), L. wangshihensis 
(Grab.), Bithynia leachioides Martins., Valvata mira Ch. Kol., Galba  obrutsсhewi Martins. Pедки 
гнездовыe захоронения остатков скелетов рыб Lycoptera sp. (интервал 165–153 м). В интер-
вале 204–207 м и на глубине 161,5 м обнаружены единичные конхостраки Bairdestheria sp. 
Алевролиты (0,05–0,50 м) тёмно-серые с миллиметровыми слойками тёмно-серого аргиллита 
и кремового мергеля. Текстура пород горизонтальная (слои с Bairdestheria  и Lycoptera).

4. Асимметричный циклит (18,5 м; интервал 153–134,5 м), в основании которого уста-
новлены аналогичные описанным песчаники-хлидолиты (172 м). На глубине 150 м в хлидо-
лите обнаружены многочисленные остракоды Cypridea cf. simplex Gal., Ussuriocypris sp. и га-
строподы Valvata cf. mira Ch.Kol., Galba cf. obrutsсhewi Martins., Bithynia cf. leachioides Martins., 
Lioplax sp. в пластовых захоронениях.

На глубине 134,5 м в алевролитах установлены рассеянные захоронения остракод 
Cypridea impolita Gal., Limnocypridea tumulosa Lub., Mongolianella palmosa Mandelst.

5. Поток чёрных оливиновых базальтов (34,3 м; интервал 134,5–100,2 м).
6. Пачка (28,3 м) чёрных ороговикованных алевролитов с пластовыми захоронениями 

многочисленных, замещенных вторичным кальцитом раковин остракод Cypridea impolita Gal., 
Yumeniacf. prynadai Mandelst., Y. kizhingensis Scoblo, Limnocypridea toreiensis Sinitsа (интервал 
86,7–98 м).

Итак, в опорном разрезе скв. 2 низы в интервале 304,1–212 м представлены терриген-
ными отложениями, лишены потоков эффузивов и охарактеризованы видами тургинского 
комплекса с специфическими конхостраками усть-карского переходного горизонта – дэфре-
тиниями. Интервал 211–71,9 м слагают  терригенные породы с потоками эффузивов и с орга-
ническими остатками тургинского комплекса.

В скальных выходах северных окраин озёр от г. Куку-Хадан до г. Чихалан верхнемезо-
зойские осадочные отложения залегают на разрушенном сланцевом фундаменте протерозоя 
(г. Куку-Хадан, обн. 1560; 1561; 1568; рис. 1 и 2) и встречены в виде отдельных слоёв или па-
чек между потоками лав. По присутствию усть-карских конхострак дэфретиний вмещающие 
породы разреза отнесены к усть-карскому переходному горизонту. Низы разреза горизонта 
установлены в обн. 1560 (рис. 2):

1. Осадочная брекчия (1 м), залегающая на протерозойских сланцах, состоит из пло-
ских угловатых обломков подстилающих сланцев (до 2–5 см) в мелкощебенчатом заполните-
ле и глинистом цементе (1–5 %). Порода не отсортирована, массивная.

2. Песчаники (10 м) залегают на брекчиях, жёлто-серые мелкозернистые массивные 
или неясно горизонтально слойчатые с редкими слойками (2–5 см)  алевролитов, содер-
жащих силуэты стеблей хвощей Equisetum sp. и единичные конхостраки Bairdestheria sp., 
Esterithessp. 

Горизонт осадочных пород перекрывается шлаками и миндалекаменными андезиба-
зальтами (более 70 м), образующими скалы вдоль северных окраин озёр.
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К западу на расстоянии около 100 м вдоль скал протягиваются эти же пачки с увели-
чивающейся мощностью (осадочная брекчия свыше 8 м и песчаниковая – до 17 м). Данные 
отложения также перекрываются шлаками андезибазальтов.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Торейской и Восточно-Торейской впадин

Рис. 2. Геологический разрез вдоль северных окраин Торейских озер от г. Куку-Хадан до г. Чихалан
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Рис. 3. Геологические колонки по скважинам и геологический разрез по профилю скважин 
в Восточно-Торейской впадине

Разрез обнажения 1561 более полон и представлен снизу вверх (рис. 2 и 3):
1. Осадочные базальные брекчии (1,5 м) залегают на разрушенных сланцах и состоят 

из плоских галек подстилающих сланцев (3–5 см) в мелко щебенчатом  заполнителе и глини-
стом цементе.

2. Пачка (18 м) жёлтых песчанистых алевролитов массивных.
3. Пачка (около 44 м) двучленных циклитов: песчаник-алевролит. Песчаники (от 1 до 

4,2 м) жёлто-бурые мелкозернистые до алевритистых массивные или с нечёткой горизонталь-
ной и волнистой текстурой. Верхи циклитов слагают алевролиты (от 2 до 11,2 м) с горизон-
тальной слойчатостью или массивные с единичными домиками ручейников Terrindusia sp., 
створками остракод Torinina tersa Sinitsа, Lycopterocypris sp., Rhinocypris narasunensis Sinitsа 
и фрагментами стеблей хвощей Equisetum sp.

4. Алевритистый песчаник (0,70 м) сложно извилистый, закрученный.
5. Шлаки красно-бурых андезибазальтов (65 м).
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К западу-северо-западу в 50 м от обнажения 1561 тянутся аналогичные пачки двуч-
ленных циклитов. По напластованиям алевролитов обнаружены единичные остракоды 
Daurina sp. и крупные до 3 см длиной и до 1 см шириной домики ручейников из мелкой ще-
бёнки сланцев Terrindusia sp. Редки древесные остатки.

В 700 м к север-северо-западу от обнажения 1561 на правом борту крутого распадка на 
сланцах залегают отложения обнажения 1562 (рис. 2; 3):

1. Осадочная брекчия (1 м), аналогичная описанной ранее .
2. Пачка (70 м) жёлтых, сизых алевролитов с неясной горизонтальной текстурой и ра-

ковистым изломом. В подошве пачки встречены в пластовом захоронении створки остра-
код Darwinula oblonga (Roemer), D. nimia Sinitsа, Torinuna tersa Sinitsа, Lycopterocypris sp., 
Rhinocypris sp., единичные створки конхострак Defretinia sp., крупные домики ручейников из 
щебёнки сланцев Terrindusia sp. или только из створок остракод Ostracindusia sp. Редки дре-
весные остатки (слои с Defretinia).

3. Поток красно- и жёлто-бурых шлаков андезибазальтов (65 м).
Примерно в 1,8 км к северо-западу от обнажения 1562 на южных склонах высоты Гы-

дыргун (обн. 1569) вскрываются сланцы, залегающая на них осадочная брекчия (2 м) и пачка  
(свыше 50 м) жёлто-серых песчанистых алевролитов с единичными фрагментами стеблей 
хвощей Equisetum sp.

На протяжении около 4 км вдoль скал тянутся потоки андезибазальтов и их шлаков 
(8 потоков по 5 м в обн. 1567). В конце интервала в эффузивах отмечается поток (3 м) с по-
душечными лавами. Диаметр подушек от 10 до 50 см. Подушечные лавы возникают при из-
лияниях в водную среду [3]. Редки закрученные крупные вулканические бомбы диаметром 
до 1–1,5 м. В обнажении 1566 среди андезибазальтов обнаружен горизонт мелкозернистых 
жёлтых песчаников (40 м).

На южных склонах высоты  Чихалан (обн. 1563) от подножья вверх по склону развиты 
плотные плагиоклазовые базальты с вертикальной столбчатой отдельностью, указывающей 
на горизонтальный лавовый поток [3]. Столбы-призмы пятигранные (40 × 50 см) высотой до 
2,5 м. Перекрываются в разрезе потоком мелкопористых шлаков (8 м), далее потоком минда-
лекаменных андезибазальтов (1 м) и завершается разрез потоком (15 м) андезибазальтов с 
крупной столбчатой нечеткой отдельностью. Столбы высотой до 10–15 м шириной до 1,5 м. На 
вершине горы среди шлаков фиксируется прослой белых туфопесчаников (5м) с прослойка-
ми чёрных алевролитов (1–2 см), подчёркивающих горизонтальную слойчатость (обн. 1564). 
Следовательно, разрез северных окраин озёр в основном эффузивный с редкими пачками 
терригенных отложений, охарактеризованных скудной биотой временных обитателей времен-
ных вулканических озёр усть-карского времени.

В северо-западной части озера Барун-Торей у подножья г. Хара-Тологой развит элювий 
пелитоморфных известняков и опок с пластовыми захоронениями многочисленных остракод 
и гастропод. Известняки серые плотные и пористые с примесью средне- и хорошо окатанной 
гальки сланцев, халцедона, гранитов, базальтов (до 4 см; 20 %) и многочисленных рогулек вул-
канического стекла (до 1 мм; 25–70 %). Остракоды определены как  Limnocypridea tumulosa 
Lub., Yumenia punctilataeformis (Lub.), Mongolianella palmosa Mandelst., Timiriasevia polymorpha 
Mandelst. Гастроподы отнесены к видам Bithyniacf. lacustris Ch. Kol., Lioplaxcf. altanensis Ch. Kol., 
Valvata mira Ch. Kol. Опоки массивные или с волнистой слойчатостью, состоящие из беспоря-
дочно расположенных глобулей (0,007–0,02 мм) опала в глинисто-кремнистой массе. В виде 
включений обнаружены рогульки вулканического стекла и овоиды кальцита (0,02–6 мм). В по-
роде установлены пластовые захоронения остракод Yumenia conculae (Lub.), Lycopterocypris 
infantilis Mandelst. Известяки и опоки на вершине г. Хара-Тологой перекрываются потоком чёр-
ных миндалекаменных базальтов. Присутствие только гастропод и остракод в известнякахи 
опоках указывает на субаридный климат и засолонение озёр тургинского времени [1; 7].

На крайнем востоке впадины скважиной 7 вскрыты снизу вверх:
1. Пачка нечётких асимметричных циклитов (11 м и 24,3 м; интервал 120–109 м и 

109–87,4 м). В основаниях гравелиты (0,05–1 м), переслаивающиеся с песчаниками и (0,10–
0,50 м) и алевролитами (0,05–0,20 м). Кластический материал гранитно-сланцевого состава. 
Завершаются циклиты алевролитами (5,8 м и 11,1 м) с рассеянными захоронениями остракод 
Cypridea tera Su, Daurina cf. eggeri Sinitsа, Darwinula tubiformis Lub., Cypridea voluptaria Sinitsа, 
Rhinocyprus narasunensis Sinitsа (интервалы 111–112 м и 105 м) [5].
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2. Циклит (36,5 м; интервал 84,7–48,2 м). В основании циклита присутствуют конгломе-
раты (12,7 м), состоящие из средне окатанных галек сланцев (1–5 см) в алевролитовом цемен-
те. Редки слойки алевролитов без примеси грубого кластического материала (0,05–0,20 см). 
Средние части циклита (6,6 м) – грязно-зелёный песчанистый алевролит с примесью гравия 
и мелкой гальки. Верхи циклита (17,2 м) – песчанистые  алевролиты с редкими раковинами и 
створками остракод  Limnocypridea sp., Rhinocypris sp. (глубина 49 м).

3. Два нечётких циклита (21,2 м; интервал 48,2–27 м) сложены песчаниками (2 м) в ниж-
нем циклите и мелкогалечным конгломератом (5,3) в верхнем. Кластический материал пред-
ставлен сланцами, цемент глинистый. Верхи циклитов представлены алевролитами (3,9 и 
9 м) с неясной горизонтальной текстурой.

4. Поток тёмно-серых миндалекаменных базальтов (18,6 м; интервал 27–8,4 м).
Разрез скв. 7 близок к разрезу верхних частей скв. 2 и охарактеризован  органическими 

остатками тургинского времени.
Литологические особенности разрезов впадины проявлены  повсеместным присутстви-

ем в брекчиях, конглобрекчиях, хлидолитах  продуктов разрушения подстилающих сланцев 
в виде щебёнки, что свидетельствует о недалекой транспортировке этого обломочного мате-
риала временными водотоками. Песчаники и алевролиты, а также редкие известняки и мер-
гели – отложения временных озёр, возникавших в периоды прекращения вулканических из-
лияний. Об этом свидетельствует наличие горизонтов осадочных пород среди потоков лав.

Палеонтологическая характеристика отложений впадины специфическая, так как пред-
ставлена доминированием остатков гастропод, остракод, конхострак, домиков ручейников 
и рыб тургинского комплекса с присутствием конхострак дэфретиний, типичных для усть-
карского переходного горизонта (скв. 2, интервал 304–211 м, северный разрез от г. Куку-Ха-
дан до г. Чихалан) [6], что позволяет отнести данную часть разреза к усть-карскому пере-
ходному горизонту между позднеюрским ундино-даинским и юрско-меловым тургинским. 
Верхние части разреза скважины 2 (интервал 211–100 м), разрезы г. Хара-Тологой и скв. 7 
охарактеризованы гастроподами, двустворками, остракодами, конхостраками, насекомыми и 
рыбами тургинского комплекса. Преобладают рассеянные захоронения, редки гнездовые и 
пластовые. Вся фауна изученных разрезов водная и представлена обитателями подвижного 
бентоса мелководных озер, зарождающихся на лавовых потоках во времена прекращения 
излияний. Скудность растительных остатков, представленных только фрагментами стеблей 
хвощей, также свидетельствует о периодичности возникновения озёр и удалённости лесных 
массивов. Доминирование легочных гастропод, присутствие в разрезах редких известняков-
ракушняков и мергелей указывает на субаридный климат и разовом засолонении вод озёр.

Восточно-Торейская впадина характеризется широким развитием вдоль восточного 
борта прибортовых красноцветных псефитов, замещающихся к западному борту тонкообло-
мочными отложениями. Эффузивы в разрезе отсутствуют [4].

Опорный разрез Восточно-Торейской впадины установлен по профилю скважин в рай-
оне падей Ары-Булак (запад) и Лоха (восток) (рис. 1; 3). Восточный борт впадины слагают  
конглобрекчии и конгломераты, вскрываемые скважиной 13. На размытых метаморфических 
породах палеозоя залегают  снизу вверх (скв. 13; рис. 1; 3):

1. Пачка (80 м) двучленных циклитов (интервал 228–148 м), в основаниях которых вы-
деляются коричнево-бурые, красно-бурые конглобрекчии, переслаивающиеся с конгломера-
тами (мощности прослоев 5–30 м). В составе кластического материала выделяются средне 
и плохо окатанные гальки (1–10 см)  кварца, сланцев, кварцитов в щебенчатом заполните-
ле и песчаном цементе. Верхи циклитов представлены песчаниками (0,05–0,70 м) серыми 
мелкозернистыми с линзами гравелитов, алевролитов с обугленным растительным детритом. 
Редки слойки зеленоватых алевролитов (0,05 м) с рассеянной примесью гравия. Мощности 
циклитов уменьшаются вверх по разрезу от 33м до 6 м.

2. Пачка (110 м) двух- и трёхчленных циклитов (интервал 148–38 м). Основания цикли-
тов слагают конгломераты (3–74,5 м) пёстрой окраски, состоящие из средне и хорошо окатан-
ной гальки (2–10 см) и валунов (10–20 см) сланцев и гранитов в дресвянистом заполнителе 
и песчаном цементе. Средние и верхние части циклитов представлены пёстро окрашенными 
песчаниками (0,05–1 м) мелкозернистыми до алевритистых массивными или с линзовидной 
текстурой, подчеркиваемой растительным детритом. Алевролиты (до 1 м) пёстрой окраски, 
неяснослойчатые венчают циклиты. Мощности циклитов нарастают с продвижением вверх по 
разрезу от 3–4 м до 55 м.
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С продвижением к центру впадины отложения скважины 13 замещаются породами 
скважин 14; 16, затем 12 и 15 (рис. 3). 

В скважине 14 в интервале 155,2–97,2 м вскрывается пачка двучленных циклитов, ос-
нования которых представлены мелкозернистыми песчаниками с линзами или маломощны-
ми слойками мелкогалечного конгломерата или гравелита (0,05–0,10 м). В составе псефитов 
преобладает гранитный материал. Верхи циклитов слагают алевролиты с горизонтальной тек-
стурой, подчеркиваемой миллиметровыми слойками аргиллитов. Завершается разрез скважи-
ны 14 резко асимметричным циклитом (97,2–38 м), в основании которого выделяются конгло-
мераты (35 м), а в верхах – песчаники мелкозернистые со слойками алевролитов (0,10–1 м).

В следующей по профилю скважине 16 вскрывается пачка трёхчленных циклитов (54 м): 
конгломерат-песчаник-алевролит, аналогичные описанным выше. Мощности слоев от 0,05 до 
5 м. На глубине 89 м в алевролитах найдены раковинки гастропод Bithynia sp., Gyraulus sp., 
остракод Cypridea sp.и фрагменты скелетов рыб Lycoptera sp. в рассеянных захоронениях 
(cлои с Lycoptera).

Наиболее полным разрезом центральных частей впадины является разрез скважины 12 
(260 м) (рис. 3). Снизу вверх выделяются:

1. Пачка (78,5 м) двучленных циклитов (интервал 260–181,5 м). В основаниях циклитов 
выделяются песчаники (0,05–1 м) серые мелкозернистые с косой, линзовидной текстурой, ус-
ложнённой оползнями. Верхи циклитов слагают переслаивающиеся алевролиты (2–4 см) и 
аргиллиты (1–2 мм) с редкими слойками мергелей (1–2 см). По напластованиям  алевролитов 
и мергелей в рассеянных захоронениях обнаружены единичные гастроподы  Bithynia ex gr. 
lacustris Ch. Kol., конхостраки Bairdestheria sp., фрагменты тел поденок Ephemeropsis sp. и 
скелетов рыб Lycoptera sp. (слои с Bairdestheria-Ephemeropsis-Lycoptera). 

2. Пачка (112 м) трехчленных циклитов (интервал 181,5–69,5 м). В основаниях выде-
ляются конгломераты (0,20–3 м) со средне и плохо окатанной галькой гранитов и сланцев в 
щебенчатом заполнителе и глинисто-песчаном цементе. Средние части циклитов представ-
лены песчаниками (0,10–1 м) мелкозернистыми с линзами гравия и мелкой гальки, подчерки-
вающими косую, косо-волнистую и линзовидную текстуры. Верхи циклитов слагают пересла-
ивающиеся алевролиты (0,15–23 м) и аргиллиты (до 2 м). Мощности циклитов увеличиваются 
вверх по разрезу от 0,25 м до 2–15 м. На глубине 140 м встречены в рассеянном захоронении 
створки и раковинки остракод Ussuriocypris sp., Lycopterocypris sp.

Отложения верхней пачки скважины 12 вскрываются скважинами 15 (84,4 м) и 
11 (76,9 м).

Западный разрез впадины изучен по скважине 10 (падь Ары-Булак), где снизу вверх 
вскрываются:

1. Трёхчленный циклит (21,6 м; интервал 171,6–150 м). В основании-переслаивание 
конгломератов с хлидолитами. Конгломераты (0,10–0,30 м) состоят из средне и плохо окатан-
ной гальки (1–5 см) сланцев и кварцитов  в гравелисто-песчаном заполнителе и известкови-
стом цементе. Местами гальки ориентированы. Хлидолиты (1–14 м) представлены песчани-
ками или алевролитами с примесью грубого песчаного или гравийного материала, рассеян-
ного хаотично или собранного в линзы. В хлидолитах интервала 168–167 м отмечается мас-
совое пластовое захоронение гастропод Valvata sp., Micromelania sp. и остракод  Darwinula cf. 
tubiformis Lub., Cyprideacf. simplex Gal., C.cf. acclinia Netch., Daurina eggeri Sinitsа, Timiriasevia 
polymorpha Mandelst. Средние части циклитов сложены песчаниками (0,10–0,50 м) серыми 
мелкозернистыми с примесью гравия и мелкой гальки и с линзовидной текстурой. Верхи ци-
клита (12 м) – частое переслаивание алевролитов и аргиллитов с единичными слойками мер-
гелей (от 1–2 см до 30–50 см). Слойчатость пород горизонтальная. Редки включения галек, 
которые огибаются слойками. На гл. 158 м по напластованиям алевролитов отмечаются рас-
сеянные захоронения гастропод Valvatasp. и остракод Darwinula tubiformis Lub., Cypridea trita  
Lub., C. fasciculata (Forbes), Torinina chimkae Sinitsa, Timiriasevia polymorpha Mandelst.

2. Пачка трёхчленных циклитов (52 м; интервал 150–98,0 м), в основаниях которых от-
мечаются конглобрекчии, конгломераты или хлидолиты. Конглобрекчии (0,10–1 м) состоят из 
обломков и плохо окатанных галек (1–10 см) гранитов, сланцев, кварцитов в щебенчатом за-
полнителе и известковистом цементе. Хлидолиты (0,05–1,15 м) – алевролиты известковистые 
или песчанистые с примесью щебенки сланцев и дресвы гранитов (от 50 до 90 %). Средние 
части циклитов слагают песчаники (0,02–0,10 м) серые мелкозернистые массивные или с 
линзами растительного детрита. Верхи циклитов представлены алевролитами (0,01–0,10 м) 
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с прослоями аргиллитов и мергелей (0,01–0,20 м). На глубине 145 м обнаружены мелкие тре-
щины усыхания. По плоскостям напластования алевролитов установлены рассеянные захо-
ронения остракод Cypridea sp., Ussuriocypris ussurica Mandelst., Rhinocypris sp., Daurina sp., 
Torinina sp., Lycopterocypris sp., Timiriasevia polymorpha Mandelst. (интервал 150–103,5 м).

3. Циклит (63 м; интервал 98–35 м). В основании хлидолит (27 м), состоящий из щебёнки 
сланцев в алевритовом цементе. Среднюю часть (15 м) слагают переслаивающиеся конгломе-
раты-песчаники-алевролиты. Конгломераты (до 1–2 м) состоят из хорошо и средне окатанной 
гальки сланцев и кварцитов (1–5 см); песчаники (0,05–0,10 м) серые мелко-среднезернистые 
известковистые с примесью редкой гальки и линз гравелита; алевролиты (0,20–0,50 м) пере-
слаиваются с миллиметровыми слойками аргиллитов и мергелей, подчеркивающих горизон-
тальную слойчатость. По плоскостям напластований алевролитов обнаружены рассеянные 
и гнездовые захоронения остракод Darwinula oblonga (Roemer), D. nimia Sinitsa, D. сontracta 
Mandelst., Cypridea cf. vitimensis Mandelst., Torinina divina Sinitsa, Mantelliana purbeckensis 
(Forbes), Rhinocypris obsoletа Sinitsa, Lycopterocypris infantilis Lub., Timiriasevia opinabilis 
Mandelst., T. tuberculata Mandelst., T. polymorpha Mandelst., Klieana jamkunensis Sinitsa, конхо-
страк Bairdestheria sp., фрагментов скелетов рыб Lycoptera sp.и семян-крылаток Schizolepis sp. 
(интервал 89–53) (cлои с Bairdestheria-Lycoptera). Завершается циклит пачкой (21 м) пересла-
ивания тёмно-серых алевролитов и алевритистых песчаников с редкими линзами гравелита и 
единичными крупными гальками (до 5 см) гранитов и сланцев. На глубине 55 м обнаружены в 
пластовом захоронении многочисленные гастроподы Probaicalia sp., Hydrobia sp., Gyraulus sp.

Рассмотренный верхнемезозойский разрез Восточно-Торейской впадины представлен 
красноцветными псефитами, развитыми в прибортовых восточных частях впадины (скв. 13; 
рис. 3) и слагающими крупные пролювиальные конуса выноса. К западу в веерной зоне кону-
сов выноса  возникали мелкие озёра, сливающиеся в крупные. Отложения озёр фациально 
замещали отложения конусов выноса (скв. 14, 16, 12, 15, 11). В озёрных отложениях западных 
частей впадины (скв.10) практически  повсеместно фиксируется примесь мелкого щебенчато-
го сланцевого материала, являющегося продуктами привноса, вероятно, овражными времен-
ными водами. Красноцветность прибортовых отложений, плохая и средняя окатанность об-
ломочного местного материала, редкая ориентировка галек, взаимозамещение гравелитами 
и песчаниками, плохая сортированность, отсутствие остатков растений – признаки отложений  
временных водотоков семиаридных зон с сильно расчленённым рельефом и высокой тек-
тонической активностью [2]. Озёрные отложения представлены цикличными пачками (пес-
чаник-алевролит), отражающими осадконакопление в прибрежной зоне и в более глубоких 
частях озера за зоной действия волн. Редкие слойки мергелей указывают на седиментацию в 
переходных зонах озера от мелководья к центральным частям, на выравненность берегов, на 
незначительный привнос глинистой мути и выположенные равнинные берега.

Среди органических остатков преобладают остракоды и гастроподы хорошей сохранно-
сти. Доминирование гастропод и редкость двустворок указывает на засушливый климат озёр 
обитания [1; 7]. Типы захоронений  остракод и гастропод пластовые, рассеянные и гнездовые. 
Растительные остатки крайне редки и представлены фрагментами стеблей хвощей, очевид-
но, образующих заросли в прибрежных отмелях.

Присутствие многочисленных видов остракод, гастропод и родов-индексов тургинского 
комплекса (баирдэстерии, эфемеропсисы, ликоптеры) позволило отнести отложения Восточ-
но-Торейской впадины к тургинской свите, возраст которой дискутируется от поздней юры, 
поздней юры – раннего мела и до раннего мела [4; 5].

Анализируя новые данные по стратиграфии и палеонтологии обеих впадин, можно сде-
лать вывод о расчленении отложений Торейской впадины на усть-карский переходный го-
ризонт (слои Defretinia)  и тургинскую свиту (слои с Bairdestheria-Ephemeropsis-Lycoptera) и 
выделении только тургинской свиты в Восточно-Торейской впадине. 

Конус выноса в Восточно-Торейской впадине представляет собой классический пример 
пролювиального семиаридного  конуса в тектонически активной окраине впадины, состояще-
го из примыкающих друг к другу небольших конусов и сливающихся в единый мощный конус 
выноса. В веерной зоне такого конуса возникают временные озера, заселяющиеся временны-
ми обитателями. Озеро в Торейской впадине относится к разряду открытых и характеризуется 
большим привносом кластического материала временными водотоками, а отсюда и преобла-
дающим терригенным составом осадков [2].
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Механизмы конкурентоспособности научно-образовательных систем: 
зарубежный и национальный опыт1

В статье рассматриваются аспекты конкурентоспособности научно-образовательных 
систем различного уровня в условиях процессов глобализации и регионализации. Формиру-
ется общее понимание конкурентоспособности для научно-образовательной сферы. Мотивом 
к работе послужили попытки реализовать конкурентные преимущества ряда российских ву-
зов через программу «5-100». Результаты первых лет её реализации не дают поводов для 
большого оптимизма, хотя движение вперёд происходит. Вместе с тем остаётся нерешённой 
проблема эффективности уже созданных федеральных и региональных образовательных си-
стем (кластеров), особенно в условиях деградации российской экономики и возможностей по-
тенциального роста. Они несут задачи инфраструктурных/опорных территориальных систем 
и должны сыграть огромную роль в мега-, мезо- и микрорегиональном развитии. Для этого, 
прежде всего, нужно на федеральном и региональном уровне научиться  встраивать их в ре-
ализацию государственных и региональных программ. Это проблема стратегического выбо-
ра страны и регионов. Автором ставится вопрос о необходимости разработки такой модели 
(моделей) региональных научно-образовательных систем. Её решение автору видится через 
создание эффективных кластеров в системе производство-образование-наука-инновации/на-
ука-бизнес-государство. Последнее позволит сгладить одну из главных проблем современной 
России – огромные диспропорции в социально-экономическом развитии центра и периферии.

Ключевые  слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность научно-образова-
тельных систем, инфраструктурные/опорные территориальные системы.
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Competitive Mechanisms of Scientific and Educational Systems: 
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The article discusses aspects of the competitiveness of scientific and educational systems of 
different levels in the conditions of globalization and regionalization. General conception of competi-
tiveness for scientific and educational spheres is being formed. Motivation to work was the attempt 
to realize the competitive advantage of a number of Russian universities through the program «5-
100». The results of the first years of its implementation do not provide any grounds for optimism, 
though there is some progress. However, there remains the unsolved problem of effectiveness of the 
already established Federal and regional educational systems (clusters), especially in the conditions 
of degradation of the Russian economy and the possibilities of potential growth. They are the tasks of 
infrastructure and support of the territorial systems and should play a great role in the mega-, meso- 
and micro- regional development. For this purpose first of all, it is necessary to learn at Federal and 
regional levels how to embed them in the implementation of state and regional programs. This is a 
problem of strategic choice of the country and regions. The author raises a question of the necessity 
of development such model (models) of regional scientific-educational systems. Her decision to the 
author sees through the establishment of effective clusters in the system production – education-sci-
ence-innovation/science-business state. Last helps to mitigate one of the major problems of modern 
Russia – the huge disparities in socio-economic development of the center and the periphery.
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В последние десятилетия встречается много попыток исследований проблем конкурен-
тоспособности в различных аспектах. Одна из причин этого – процессы глобализации и регио-
нализации, приведшие к обострению конкуренции между мировыми полюсами экономическо-
го развития, странами, регионами внутри них и отдельными субъектами хозяйства. Как часть 
мировой хозяйственной системы образование не могло остаться в стороне от общемировых 
трендов развития. Сегодня можно утверждать, что её эффективность стала краеугольным 
камнем в общей конкурентоспособности нашей страны в мировой экономике. 

Так что же понимают под конкурентоспособностью для научно-образовательной сферы 
ведущие специалисты в этой области? Конкурентоспособность научно-образовательной си-
стемы – это её настоящие и потенциальные способности (возможности) по оказанию соответ-
ствующего уровня услуг (образовательных, научных и т. д.), удовлетворяющих потребности 
общества с наибольшей степенью надёжности, качества, компетентности и эффективности, 
позволяющих социуму (национальному, региональному, локальному) занять прочные пози-
ции в соперничестве с конкурентами в различных сферах деятельности (экономике, полити-
ке, науке, образовании…) [2; 3; 8; 12; 19].

Механизмами повышения конкурентоспособности российского образования Правитель-
ство РФ выбрало несколько: модернизация национальной образовательной системы (оптими-
зация структуры системы профессионального образования; поддержка программ развития МГУ 
и СпбГУ; поддержка федеральных университетов в части модернизации научно-исследова-
тельского процесса и инновационной деятельности; поддержка национальных исследователь-
ских университетов;  развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий, 
привлечение ведущих учёных в российские вузы; развитие инновационной инфраструктуры в 
российских вузах; поддержка научных проектов, реализуемых совместно ведущими вузами и 
ведущими научными организациями; экспорт образовательных услуг и т. д.) и участие  в про-
цессах формирования глобальных образовательных рейтингов, особенно университетов.

В первом случае в последние годы в России, с учётом опыта КНР, сделано следующее: 
выделены категории вузов (ведущие, федеральные, национальные исследовательские), зна-
чительно увеличено финансирование их программ развития, подписаны указы Президента и 
распоряжения Правительства РФ по поддержке этих учебных заведений и т. д. (табл. 1).

Таблица 1
Уровневая структура высшего профессионального образования России

Ур
ов

ни

Категории вузов Задачи Приоритеты развития

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й

Ведущие 
университеты – 2

– Центры глобального 
превосходства
– ТОР-100 лучших универси-
тетов мира
– Сетевое взаимодействие 
вузов-участников проекта 5-100

– Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р
– Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года. Утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р
– Указ Президента РФ. Об утверждении приори-
тетных направлений развития науки, технологий и 
техники в РФ и перечня критических технологий РФ 
от 7.07.2011 № 899 
– Международные соглашения о сотрудничестве в 
сфере образования

Национальные 
исследо-
вательские 
университеты – 29

– Формирование новой эконо-
мики – экономики знаний и 
высоких технологий
– ТОР-100/500 лучших 
университетов мира, в т. ч. по 
отдельным программам
– Сетевое взаимодействие 
вузов-участников проекта 5-100

– Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р
– Указ Президента РФ. Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в РФ и перечня критических 
технологий РФ от 7.07.2011 № 899
– Стратегии развития секторов экономики до 2020–30 гг.
– Международные соглашения о сотрудничестве в 
сфере образования
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Ф
ед

ер
ал

ьн
о-

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й Федеральные 
университеты – 10

– Формирование новых центров 
социально-экономического 
развития макро- и мезорегио-
нального уровня, реализующих 
конкурентный потенциал 
территорий
– ТОР-100/500 лучших 
университетов мира, в т. ч. по 
отдельным программам

– Программы долгосрочного социально-
экономического развития макрорегионов Российской 
Федерации на период до 2020–25 гг.

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й

Региональные 
вузы, 
150 государст-
венных, 
700 негосударст-
венных 

– Решение социально-эконо-
мических задач мезо- и 
микрорегионального уровня

– Программы долгосрочного социально-
экономического развития мезо- и микрорегионов 
РоссийскойФедерации на период до 2020–25 гг.

Однако пока все изменения не дали необходимого эффекта. Выделенные вузы в от-
рыве от реальной экономики и регионов не смогли стать драйверами инновационного разви-
тия территориальных и отраслевых кластеров, а показатели на международном уровне каче-
ственно меняются незначительно, и их динамика нестабильна (табл. 2).

Таблица 2
Рейтинги вузов России, 2008/2012/2014

№ ARWU  QS Webometrics THE
1 МГУ 70/80/84 МГУ 183/116/114 МГУ 79/177/122 МГУ -/201-225/196

2 СПбГУ 303-401/401-500/301-400 СПбГУ 224/253/233 СПбГУ 446/495/492 МИФИ -/226-250/-

3 МГТУ -/352/322 ТГУ 536/522/1030

4 МГИМО -/367/399 НГУ 835/642/486

5 НГУ 401-500/371/328 ВШЭ 726/766/781

6 УФУ -/451-500/551-600 МИФИ 710/774/641

7 РУДН -/501-550/471-480 МФТИ 847/847/836

8 ВШЭ -/501-550/501-550 ЮФУ 999/869/810

9 ТГУ 401-405/551-600/491-500 СГУ 839/1037/985

10 ТПУ -/601+/501-550 ТПУ 968/1048/1314

По [20, с изменениями автора; сайты ARWU, QS, Webometrics, THE] – нет.

Другой механизм более спорный. Из-за относительно невысоких результатов наших ву-
зов мы пытаемся представить миру свою версию глобального рейтинга университетов. Это 
следует одной из задач реформирования высшей школы страны – вхождению до 2020 г. в 
ТОР-100 лучших вузов мира 5 отечественных университетов. Для достижения этого выделе-
ны значительные ресурсы Минобрнауки России – 45 млрд р. На 2014–16 гг.

В апреле 2013 г. в Москве состоялась международная конференция «Уроки многомер-
ного ранжирования российских вузов: от апробации к практике», где эксперты, разработчики 
международных рейтингов университетов представили свои подходы к этому процессу. Од-
ной из целей конференции являлось представление перспективной российской модельной 
методологии ранжирования, позволяющей, по мнению авторов, повысить качество такого 
рода исследований с учётом мирового опыта [5].

Возникает вопрос, насколько нам необходимо иметь свой международный рейтинг 
вузов? Будет ли он интересен другим странам. Здесь есть два аспекта. Во-первых, если 
мы создадим рейтинг, который только из-за используемого инструментария поднимет наши 
университеты выше, он дискредитирует нашу страну, но не сможет реально сдвинуть про-
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цессы модернизации в науке и образовании. Нужно ли нам это?! Такая подмена понятий 
уже наблюдалась в 2014 г., когда мы стали оперировать результатами рейтингов универ-
ситетов развивающихся стран вместо мировых. На фоне «второй лиги» наши результаты 
резко выросли.

Во-вторых, обращает внимание следующее. Наиболее авторитетны рейтинги тех стран 
или регионов, экономика которых имеет глобальный потенциал, за ними признанные финан-
совые центры: Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Токио, Шанхай и др. В них располагаются важ-
нейшие фондовые площадки, определяющие импульсы мировой экономики: NYSE, NASDAG, 
NYMEX (Нью-Йорк), LSE (Лондон), TSE (Токио). К ним приурочены мировые полюсы высшего 
профессионального образования [16]. Соотнесите котирующиеся мировые рейтинги вузов с 
этими площадками, и вы получите неприятный вывод – создаваемый глобальный российский 
рейтинг вузов может быть интересен только нам самим. 

Поэтому нам думается, не стоит тратить на его создание время и ресурсы. В конце кон-
цов, мы можем усилиями всей страны добиться необходимого результата нашими несколь-
кими вузами, но повлияет ли это на конкурентоспособность страны в целом и отдельных её 
территорий. Мы видим этот процесс обратным – рейтинг вузов страны растёт вслед или па-
раллельно повышению конкурентоспособности в целом экономики, отраслей и предприятий 
страны. Примером является бывший Советский Союз. По ряду областей мирового хозяйства 
он являлся одной из ведущих держав мира: около 20 % мировой промышленности, пять уров-
ней технологической пирамиды, по М. Г. Делягину [4]; отсюда 3-е место в мире по уровню 
развития образования, 25–30-е место по индексу развития человеческого потенциала, как 
«очень развитых стран мира». Понятно, что без эффективной на тот период научно-обра-
зовательной системы добиться этого было нельзя, её рейтинг напрямую зависел от успехов 
экономики страны, а не наоборот. Российский опыт так же говорит об этом. Больше всего у 
нас студентов из тех стран, которым мы продаём свою промышленную продукцию – Китай, 
Индия, Вьетнам.

С переходом к рыночным механизмам экономики прежние элементы государственного 
управления перестали работать. На протяжении 20 лет так и не удалось создать эффективную 
модель экономического роста. Результаты в глобальной конкурентной борьбе страны резко 
упали. В мировом рейтинге конкурентоспособных стран Всемирного экономического форума 
на протяжении десятилетий мы находимся на 60–70-м месте (66-е – 2011 г., 67-е – 2012 г.).  
Для сравнения страны БРИКС в 2012 г.: Китай (29-е), Бразилия (48-е), Индия (59-е), ЮАР (52-е) [11]. 
Достижение 2013 г. – 53-е место – можно уже не считать в период разгара экономического 
кризиса 2014 [21]. При этом стартовые позиции России после распада СССР были значитель-
но лучше, чем у стран БРИКС. По нашему мнению, одной из причин этого является проблема 
стратегического выбора государства: мы более двадцати лет продолжаем дискутировать, что 
строить – «постиндустриальную», «индустриальную» или «новую индустриальную» экономи-
ку. В то же самое время индустриализация для многих стран развитого и развивающегося 
мира остаётся непременным условием их дальнейшего развития. Как показывает опыт в пе-
риод мирового кризиса, государства, сохранившие реальные секторы экономики, чувствуют 
себя более устойчиво. За этими спорами мы упускаем время и постепенно становимся сырье-
вым придатком мировой хозяйственной системы со всеми вытекающими последствиями. Это 
относительно низкие показатели страны и в образовательной сфере: 23–28-е место в мире в 
развитии высшей школы (2008–2013); 30–40-е – в качестве образования; 40-43-е в развитии 
общего образования [1; 18]. Кроме того, необходимо иметь в виду, что показатели России в 
сфере образования во многом несут потенциал, наработанный ещё в СССР. 

Опыт развития современных зарубежных и отечественных университетов или в целом 
образовательных систем говорит о том, что они могут становиться конкурентоспособными 
только тогда, когда эффективно участвуют в создании инновационного продукта (работ, тех-
нологий, услуг и т. д.) в программах национального, регионального и локального уровня. При-
меры такого рода процессов хорошо известны на американском и европейском континентах. 
Одновременно с продвижением такого продукта растёт и международный рейтинг как страны, 
так и университета или национальной образовательной системы.

Стратегии национального развития России и регионов должны рассматривать повы-
шение конкурентоспособности территории через создание эффективных кластеров в систе-
ме производство-образование-наука-инновации/наука-бизнес-государство, включение их в 
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мировое, национальное и региональное экономическое пространство. Последнее предус-
матривает разработку соответствующих программ развития как отраслей, так и территорий,  
создание разноуровневых территориальных моделей организации процессов образования и 
широкого использования сетевых технологий, возникающих в результате влияния факторов 
глобализации и регионализации.

Одна из главных проблем современной России – огромные диспропорции в социально-
экономическом развитии центра и периферии. Нам видится, что особое внимание необходи-
мо уделять не только ведущим вузам, но  и региональным моделям образования (территори-
альным кластерам), так как они могут способствовать развитию инноваций на территориях. 
Это так называемые опорные региональные или инфраструктурные вузы [9; 7]. Такой опыт в 
России мы получили на макроуровне при определении федеральных университетов, в мень-
шей степени при отборе вузов программ стратегического развития. Однако этого недостаточ-
но для дальнейшего развития регионов. Представленные для оценки Минобрнауки России 
типовые модели региональных вузов (гуманитарного, педагогического, технического) несут 
упрощённый и вчерашний подход [13]. Необходимо переходить к формированию региональ-
ных образовательных пространств (территориальных кластеров).

По нашему мнению, наиболее эффективная региональная научно-образовательная 
модель кластера профессионального образования региона должна предусматривать страте-
гические функциональные и отраслевые векторы развития на трёх уровнях – макро-, мезо- и 
микро- (рис. 1). 

Рис. 1. Стратегия формирования университетского научно-образовательного кластера 
с точки зрения конкурентных преимуществ [17]

Макроуровень модели кластера должен отвечать на вызовы мировых факторов раз-
вития образовательных систем, способствовать эффективному включению региона в меж-
дународное разделение труда, реализацию трансграничной доминаты приграничного поло-
жения. Мезоуровень должен определять роль и место образовательной системы региона в 
осуществлении инновационного сценария развития федерального округа и России. Микро-
уровень должен определять положение образовательных систем субъектов федерации в 
едином образовательном пространстве региона, социально-экономическом развитии тер-
риториальных кластеров, входящих в его состав. На мезо- и микроуровнях мы должны пол-
нее реализовать ключевые идеи моделей «тройной спирали» Г. Ицковица [6] и конкурент-
ных преимуществ М. Портера [10] в системе производство-образование-наука-инновации/
наука-бизнес-государство.
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Главной задачей микроуровня научно-образовательного кластера является удовлетво-
рение потребностей региона в кадрах, модель должна выстроить чёткую взаимосвязь между 
экономикой в лице правительств субъектов (работодателей)  и учреждениями образования. 
Их связь позволит гораздо яснее прогнозировать потребности экономики в специалистах раз-
ного уровня и формировать государственный целевой заказ. Для этого региональный кластер 
профессионального образования должен иметь такую территориальную и отраслевую струк-
туру, которая бы отвечала задачам развития региона. Мы рассмотрели формирование такой 
модели на примере Байкальского региона и Забайкальского края [14; 15].  

Наши исследования показали, что важнейшими условиями формирования опорного 
или инфраструктурного регионального университета на перспективу становятся следующие:

1. Деятельность наблюдательных советов на основе технологий форсайта и долгосроч-
ного прогнозирования.

2. Непосредственное участие регионов в многоканальном финансировании универси-
тетов (федеральном, региональном, локальном) в т. ч. и через механизмы определения и на-
правления контрольных цифр приёма на разных уровнях.

3. Активное участие университетов в создании и реализации региональных государ-
ственных и корпоративных программ.

4. Ведущая роль университета в кооперации и формировании сетевого взаимодействия 
в системе производство-образование-наука-инновации/наука-бизнес-государство.

5. Участие региональных центров принятия решений в разработке образовательных про-
грамм, определении повестки исследований, разработки стратегии развития университета.

Таким образом, конкурентоспособность научно-образовательной системы – это не 
столько абстрактное положение ведущего университета в рейтинге, сколько потенциальные 
способности всего территориального научно-образовательного кластера в системе произ-
водство-образование-наука-инновации/наука-бизнес-государство занять прочные позиции в 
соперничестве с конкурентами в различных сферах деятельности на макро-, мезо- и микро-
уровне. 
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Разработка эффективной методики приведения природных цеолитов 
в активированную аммонийную форму2

Области применения природных цеолитов в разных отраслях промышленности могут 
быть расширены посредством целенаправленного модифицирования различными вещества-
ми, позволяющими улучшить их технологические свойства. В настоящей статье рассматри-
вается преобразование в аммонийную форму клиноптилолитсодержащей породы Холинского 
месторождения с помощью различных химических модификаций: термической, ультразвуко-
вой и механической. Цель исследования заключается в разработке наиболее эффективной 
методики модификации природных цеолитов нитратом аммония для получения NH4+-формы 
с улучшенными технологическими свойствами. Методами атомно-эмиссионной спектроскопии 
с индуктивно связанной плазмой, инфракрасной спектроскопии, кондуктометрии и термиче-
ского анализа изучены элементный состав, структура, термическая стабильность, некоторые 
физические свойства (истинная плотность, гигроскопическая влажность, степень кристаллич-
ности) и электропроводность разбавленных водных суспензий образцов природного и моди-
фицированных аммонийных форм цеолитов. Обнаружены изменения физических свойств 
модифицированных образцов, понижение их силикатного модуля, повышение термической 

1О. Н. Дабижа – основной автор, является организатором исследования, непосредственно участвует в химической 
модификации цеолитсодержащей породы с использованием механической и ультразвуковой активаций и в кондукто-
метрических измерениях; анализирует и обобщает полученные экспериментальные результаты.
2Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант  
№ 14-05-98012).
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устойчивости, возрастание удельной электропроводимости водных суспензий в результате 
активационных воздействий. Накопление дефектов в структуре клиноптилолита – силаноль-
ных групп при механической и ультразвуковой активации влияет на электрофизические свой-
ства образцов. Возрастание разупорядоченности структуры отражается на уменьшении плот-
ности модифицированных аммонийных форм природного клиноптилолита. Установлено, что 
происходит адсорбционное взаимодействие компонентов и реорганизация водно-катионной 
подсистемы цеолита. Найдено и рассчитано, что наилучшее катионозамещение и получение 
клиноптилолита в NH4

+-форме происходит при использовании механической активации по 
сравнению с ультразвуковой или термической. Полученные результаты открывают перспекти-
вы для применения механохимических методов модификации природных сорбентов с целью 
регулирования их сорбционной, каталитической активности.

Ключевые слова: цеолиты, аммонийная форма, термическая обработка, ультразвук, 
механоактивация.

Olga Nikolayevna Dabizha1,
Candidate of Chemistry, Associate Professor,

Transbaikal State University
(30 Alexandro-Zavodskaya Str., Chita, Russia, 672039)

e-mail: dabiga75@mail.ru
Alisa Nikolaevna Khatkova,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Transbaikal State University

(30 Alexandro-Zavodskaya Str., Chita, Russia, 672039)
e-mail: alisa1965.65@mail.ru

Roman Andreyevich Filenko,
Researcher,

Institute of natural resources, ecology and cryology of the Siberian brunch of 
the Russian Academy of Sciences

 (16a Nedorezova Str., Chita, Russia,  672014)
е-mail: filrom@yandex.ru

Tatiana Petrovna Pateyuk,
Master’s Student,

Transbaikal State University
(30 Alexandro-Zavodskaya Str., Chita, Russia, 672039)

e-mail: laperdina-lapi@ya.ru

The Development of the Effective Methods of Natural Zeolites Bringing 
into Activated Ammonium Form2

Fields of application of natural zeolites in different industries can be expanded through 
focused modification by various substances that allow them to improve the technological properties. 
The this article discusses the conversion to ammonium klinoptilolitcontaining breed Kholinsk 
deposits using various chemical modifications: thermal, ultrasonic and mechanical. Aim of the study 
is to develop the most effective methods of modifying natural zeolites by ammonium nitrate to get 
NH4

+-form with improved technological properties. By atomic emission spectroscopy, inductively 
coupled plasma, infrared spectroscopy and thermal analysis conductometry investigated elemental 
composition, structure, and thermal stability of certain physical properties (true density, moisture 
absorbent, the degree of crystallinity) of the samples of natural and modified forms of the ammonium 
zeolites. Changing the physical properties of modified samples, lowering of their silica modulus, 
increasing of thermal stability, increasing of electrical conductivity of aqueous suspensions as result 
of activation effects were discovered. Accumulation of structural defects in clinoptilolite–silanol 
groups in mechanical and ultrasonic activation affects the electrical properties of the samples. The 
increase of the structural disorder is reflected in the decreasing density of ammonium modified forms 
of natural clinoptilolite. It was established that adsorption between components and reorganization 
of zeolite water-cation subsystem takes place. We found and calculated that the best substitution 
of cations and in the preparation of NH4

+-form clinoptilolite takes place using mechanical activation 
than ultrasonic or heat. These results open perspectives for the application of mechanic-chemical 
modification techniques on natural sorbents with aim to control their sorption and catalytic activity.

Keywords:  zeolites, ammonium form, heat treatment, ultrasound, mechanical activation.

1O. N. Dabizha is the main author, organizer of the study and directly involved in the chemical modification of zeolite rocks using 
mechanical and ultrasonic activation and conductometric measurements; analyzes and summarizes the experimental results.
2This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant № 14-05-98012)



149

Химия

За последние 25 лет в Забайкальском крае была создана сырьевая база природных це-
олитов, имеющая промышленное значение. Повышенный интерес к цеолитам обусловлен  их 
уникальными свойствами: достаточной технической прочностью, устойчивостью к действию вы-
соких температур, агрессивных сред и ионизирующих излучений, селективностью к крупным 
катионам щелочных, щелочноземельных, редких, рассеянных и некоторых тяжёлых металлов, 
поглощающей способностью и ситовым эффектом [7, с. 7]. Приведение цеолита в моноформу 
(натриевую, аммониевую) повышает его сорбционную ёмкость по металлам. Это можно осуще-
ствить, например, с помощью химической катионной модификации и предварительной терми-
ческой обработки [1, с. 194; 6, с. 123]. Аммонийные цеолиты в активированной форме представ-
ляют интерес для использования их в катализе и сорбционных процессах, а также как материал 
со структурным разупорядочением и повышенной электрической проводимостью. 

Наряду с тепловыми, электрическими, акустическими и другими видами воздействий, 
механическое воздействие на вещества может считаться эффективным средством повыше-
ния их активности [4, с. 865], ускорения химических и массообменных процессов [2, с. 21]. 

Цель настоящего исследования: разработка эффективной методики модификации при-
родных цеолитов нитратом аммония для получения NH4

+– формы с улучшенными технологи-
ческими свойствами.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач ис-
следования: проведение химической модификации цеолитсодержащей породы с использо-
ванием классического теплового, а также неклассических ультразвукового и механического 
путей активации вещества, изучение структуры и химического состава исходного и модифи-
цированных образцов, их термической устойчивости, а также удельной электропроводности 
водных суспензий, сравнительный анализ полученных результатов и выбор наилучшего типа 
активации.

Материалы и методы исследования. В настоящей работе использовали нитрат ам-
мония квалификации ХЧ и клиноптилолитсодержащую породу Холинского месторождения 
(ХЦ) Забайкальского края. Фазовый состав ХЦ: клиноптилолит >> монтмориллонит. Химиче-
ский состав породы Холинского месторождения согласно данным атомно-эмиссионной спек-
троскопии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) (w, %): SiO2 – 62,50; P2O5 – 0,07; Al2O3 – 
13,50; TiO2 – 0,42; Fe2O3 общ – 2,32; CaO – 2,45; MgO – 0,93; Na2O – 3,06; К2О – 3,89; MnO – 0,09. 
Исследуемая порода характеризуется характерными для клиноптилолита [3, с. 235] особен-
ностями: Na, K > Са, Mg и Si/Al = 4,09. Это согласуется с данными ДСК-ТГ. Термолиз цеолит-
содержащей породы сопровождается плавной непрерывной дегидратацией, характерной для 
клиноптилолита, потеря массы составляет 9,50 % (рис. 1). Эндопик 115 оС на термограмме 
при потере массы 6,8 % вызван удалением адсорбированной воды. Экзопики при температу-
ре 312 и 407 оС, по-видимому, связаны с процессами окисления примесей и металлов.

Рис. 1. Кривые ДСК-ТГ (STA 449F1, аргон, Pt тигли, 10 оС/мин) цеолитсодержащей породы 
Холинского месторождения
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Химическая модификация клиноптилолитсодержащей породы нитратом аммония  
Kat+-Кл + NH4

+ + NO3
-→NH4

+-Кл + Kat+-NO3
-, (Kat+ = Na+, K+, Са2+, Mg2+, Кл = клиноптилолит):

– с использованием механической активации. Тонкодисперсную фракцию 50 г ЦСП, 
просеянную через сито № 32, смешали с 60 г NH4NO3 и поместили в четырёхбарабанный 
виброистиратель (размер частиц после измельчения r < 0,1 мм, n = 24 Гц, N = 0,75 кВт, масса 
мелющих тел 0,87 кг). Длительность механоактивационного диспергирования в сухом режиме 
составляла 3; 5 и 8 мин. Полученные порошки разбавляли дистиллированной водой, отфиль-
тровывали, промывали горячей водой и высушивали при 100 оС.

– с использованием ультразвуковой активации. К 10 г ЦСП прибавили 100 см3 насы-
щенного раствора NH4NO3, поместили в стакане в ультразвуковую ванну УЗВ-1,3 (n = 35 кГц; 
N = 180 кВт) и подвергали полученную суспензию ультразвуковой обработке в течение 20; 
40 мин, периодически перемешивая. Образцы отфильтровывали, промывали горячей водой 
и высушивали при 100 оС.

– с использованием термической активации. К 200 см3 насыщенного раствора 
NH4NO3 добавили 8 г тонкодисперсной фракции воздушно-сухой ЦСП, выдерживали при 
кипячении и перемешивании 60, 90 минут, отфильтровывали, промывали горячей водой, 
высушивали при 100 оС. 

Обозначение образцов аммонийных форм природных цеолитов, используемое в рабо-
те, представлено в табл. 1.

Таблица 1
Образцы аммонийных форм ЦСП Холинского месторождения

Образец Способ активации t, мин

NH4
+-ХЦ-МА-3

Механический

3

NH4
+-ХЦ-МА-5 5

NH4
+-ХЦ-МА-8 8

NH4
+-ХЦ-УЗ-20

Ультразвуковой
20

NH4
+-ХЦ-УЗ-40 40

NH4
+-ХЦ-ТО-60

Термическая обработка
60

NH4
+-ХЦ-ТО-90 90

Гигроскопическую влажность образцов и истинную плотность пикнометрическим мето-
дом определяли по ГОСТ 30629-20111.

Мультиэлементный анализ выполняли методом ИСП-АЭС с помощью спектрометра 
эмиссионного Optima 5300DV (167-403 нм) (PerkinElmer, США). Образцы предварительно рас-
творяли в смеси кислот HCl, HNO3, HСlO4 и HF.

ИК-спектры регистрировали посредством Инфракрасного Фурье спектрометра 
SHIMADZU FTIR-8400S в области 4000–400 см-1 на таблетках с KBr. Степень кристаллич-
ности образцов определяли по отношению интенсивностей полос поглощения при 600 и 
463 см-1. 

Сопротивление образцов в водных суспензиях с массовой долей дисперсной фазы 
0,8 % мас. измеряли с помощью кондуктометра К1-4 УПК УПИ, температуру поддерживали 
с помощью термостата UTU-4. Объём дистиллированной воды в ячейке составлял 25 см3, 
электроды платиновые площадью 1 см2, постоянная ячейки К = 53,4 м-1. 

Термический анализ ЦСП проводили в ИПРЭК СО РАН (г. Чита) на синхронном термо-
анализаторе STA 449 F1 Jupiter (фирма NETZSCH, Германия) методами ДСК и ТГ. Образцы 
нагревали со скоростью 10 оС/мин в платиновых тиглях, закрытых проницаемыми крышками, 
в динамической атмосфере аргона с расходом 40 см3/мин в диапазоне температур от 30 до 
1000 оС. Навеска исследуемого вещества составляла около 10 мг, а в качестве образца срав-
нения использовали пустой тигель.
1ГОСТ 30629-2011 от 29 декабря 2011 г. № 6345. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы 
испытаний. С. 32, 36.
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Для сравнительного анализа различных типов активации и количественной оценки сте-
пени их воздействия на цеолиты авторы рассчитывали относительные изменения физических 
величин (δа), в том числе и эффективность ионного обмена (δω), по формуле:

где a(ХЦ) и а                       – измеряемая физическая величина исходной и модифицированной 
аммонийной ЦСП, соответственно; а = ωЭ, Мс, х, d, W, æ – массовое содержание элемен-
та, силикатный модуль, степень кристалличности, плотность, гигроскопическая влажность, 
удельная электропроводность водной суспензии образца, соответственно.

Результаты и их обсуждение. Результаты ИКC показали, что исследуемые образцы 
имеют характерный для клиноптилолита набор полос поглощения. В ИК-спектре исходного 
ХЦ полосы поглощения с максимумами при 1049, 725 и 463 см-1 принадлежат, соответствен-
но, асимметричным, симметричным валентным и деформационным колебаниям внутри те-
траэдров Al, Si–O4, а полосы поглощения при 1150 (плечо), 787 и 594 см-1 – антисимметрич-
ным, симметричным колебаниям по внешним связям тетраэдра и колебаниям сдвоенных 
колец [3, с. 430]. Остальные максимумы при 3618, 3441 и 1636 см-1 вызваны валентны-
ми колебаниями ОН-групп на поверхности каркаса, валентными и деформационными ко-
лебаниями молекул цеолитовой воды. Максимумы, проявляющиеся при 3194–3230 см-1 и 
1404–1435 см-1, относятся к колебаниям ионов NH4

+ и подтверждают получение аммонийных 
форм цеолитов (табл. 2).

Таблица 2
Результаты ИК-спектроскопического исследования

NH4
+-ХЦ-УЗ-t NH4

+-ХЦ-MA-t NH4
+-ХЦ-TО-t Отнесение полос 

поглощенияt = 20 мин t = 40 мин t = 3 мин t = 5 мин t = 8 мин t = 60 мин t = 90 мин

463 455 463 455 455 448 463 sν2Т-О-Т*,  
sν1 Me-O*

602 594 602 602 602 594 602 asν4Т-О-Т

725
787 779 725 

787
725 
787 787 756 725 

787 sν1O-T-O 

1042 1042 1049 1049 1049 1049 1049 asν3Т-О-Т

1435 1435 1404 1412 1420 1427 1404 asν4N-H 

1636 1636 1636 1636 1636 1636 1636 sν2OH-

3225 3233 3225 3233 3217 3202 3194 asν3N-H

3441
3619

3433
3611

3441 
3619 3433 3433 

3611
3441
3595

3449
3619 sν1OH-

Примечание: * – Т = Si, Al; Me=Si, Al

Обнаружено, что в результате механоактивационного, ультразвукового и термического 
воздействий происходит изменение физических свойств образцов: плотности d, гигроскопи-
ческой влажности Wr и степени кристалличности х (табл. 3). 

Уменьшение плотности твёрдой фазы модифицированных образцов свидетельствует 
об увеличении разупорядочения их структуры. Увеличение степени кристалличности у образ-
цов NH4

+-ХЦ-TО-90 и NH4
+-ХЦ-МА-8 вызвано агрегацией частиц, которая имеет место наряду 

с диспергированием.

Таблица 3
Физические свойства образцов

Образец ХЦ
NH4

+-ХЦ-УЗ-t NH4
+-ХЦ-ТО-t NH4

+-ХЦ-МА-t
t = 20 мин t = 40 мин t = 60 мин t = 90 мин t = 3 мин t = 5 мин t = 8 мин

d, г/см3 1,4130 1,4170 1,3370 1,4141 1,4098 1,3040 1,3998 1,2960

Wr, % 3,57 -* 3,02 - 3,01 - - 3,28

х 0,77 0,64 0,56 0,65 0,74 0,63 0,64 0,74

Примечание: * – не определяли
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Силикатный модуль или мольное отношение SiO2/Al2O3 характеризует активность, се-
лективность и стабильность цеолитов как катализаторов. В таблице 4 представлены резуль-
таты усреднённого химического состава исследуемых образцов. 

Таблица 4
Усреднённый химический состав образцов

Компоненты
Минеральные образцы, среднее содержание компонентов, %

ХЦ NH4
+-ХЦ-УЗ-20 NH4

+-ХЦ-MA-8 NH4
+-ХЦ-TО-60 NH4

+-ХЦ-TО-90

SiO2 68,88 68,92 68,95 68,95 68,95

P2O5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

TiO2 0,15 0,15 0,13 0,15 0,15

Al2O3 12,21 12,85 12,91 13,79 13,32

Fe2O3 общ 0,86 0,86 0,84 0,90 0,89

CaO 1,87 0,48 0,42 0,15 0,15

MgO 0,25 0,27 0,23 0,17 0,17

Na2O 1,91 0,74 0,71 0,78 0,77

K2O 4,54 2,59 2,94 2,66 2,55

MnO 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04

Сумма* 90,74 86,92 87,18 87,61 87,00

Мс 9,57 9,10 9,06 8,48 8,79

δМс, % – 4,9 5,3 11,4 8,2

Примечание: * – методом ИСП-АЭС содержание воды в образцах не определяется, поэтому величина итого-
вой суммы компонентов меньше 100 %

Выявлено, что содержание макроэлементов в модифицированных нитратом аммония 
образцах уменьшилось по сравнению с исходным ХЦ. Это подтверждает высокую эффектив-
ность обмена катионов Са2+, Na+, K+ и, в меньшей степени, Mg2+ на NH4

+. Понижение сили-
катного модуля свидетельствует об уменьшении числа поверхностных кислотных центров и 
изменяет каталитическую активность цеолитов.

Активационные воздействия на ЦСП отражаются также на её электрофизических свой-
ствах. Удельная электропроводность цеолитов при 24 оС составляет ~10-11÷10-9 Ом∙м-1  

[3, с. 405], поэтому проводимость суспензии пропорциональна средней проводимости элек-
тролита, заполняющего поры. Величины электропроводности 0,8 % мас. водных суспензий 
цеолитов показаны на рис. 2. 

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности 0,8 % мас. водных суспензий образцов 
от температуры и типа активации
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Обнаружено, что механическая активация в течение 8 мин и термическая обработка в 
течение 60 мин повышают величину удельной электропроводности в 4–5 раз по сравнению с 
исходным образцом. Тогда как ультразвуковое воздействие на суспензию цеолита в насыщен-
ном водном растворе нитрата аммония в течение 20 и 40 минут увеличивает электропровод-
ность всего в 1,5 раза [5, с. 117].

Результаты термического анализа показали, что NH4
+-формы клиноптилолитсодержа-

щей породы содержат меньше, чем исходный образец ХЦ, адсорбированной воды (табл. 5). 

Таблица 5
Оценка термической устойчивости цеолитсодержащих пород

Образец
Эндоэффект 30–250 oC Экзоэффекты 400–450 оC 998 оС

t, оС ∆m, % t, оС ∆m, % ∆m, %
ХЦ 115 6,80 312; 407 0,22 9,50

NH4
+-ХЦ-УЗ-40 113 5,93 388; 478 0,75 10,89

NH4
+-ХЦ-ТО-60 114 5,89 380; 541 0,60 11,28

NH4
+-ХЦ-МА-8 113 6,22 380; 526 0,67 10,91

Кроме того, наблюдается смещение максимумов экзоэффектов на 70 оС в сторону бо-
лее высоких температур. Потеря веса в интервале температур 400–450 оС увеличивается за 
счёт удаления аммиака. 

Для оценки активационных воздействий на аммонийные формы ЦСП присваивали бал-
лы от 1 до 3 за место в сравнительном ряду (чем меньше балл, тем больше влияние) – дан-
ные сведены в таблицу 6. 

Таблица 6
Сравнительный анализ влияния активационных воздействий

Метод 
или показатель

Активационные воздействия
ТО МА УЗ Влияние на NH4

+-ХЦ
ИКС

δх, %

«Красный» сдвиг на 8 см-1

asν4T-O-T

3,9

«Синий» сдвиг на 8 см-1

sν2 T-O-T, 
sν1 ОН связанный с Si

3,9

«Синий» сдвиг на 8 см-1

sν2 T-O-T, 
sν4 О-Т-О, 
asν3T-O-T, 
sν1 ОН связанный с Si

27,3

УЗ>МА>ТО

ИСП-АЭС

δМс = 8,8;
δwCa = 92%;
δwMg =32%;
δwK = 44%;
δωNa = 60%

δМс = 5,3;
δwCa = 78%;
δwMg = 8%;
δwK = 35%;
δωNa = 63%

δМс = 4,9;
δwCa = 75%;
δwMg = 8%;
δwK = 43%;
δωNa = 61%

ТО>MA>УЗ

δd, % 0,2 8,2 0,3 МА>УЗ>TO
δWr, % 15,6 8,1 15,4 МА>УЗ>ТО
δæ, % - 40,1 - 320,5 - 282,7 МА>УЗ>ТО
ДСК-ТГ:
δtэкзо, %
δ∆m400-450, %

21,8;
- 172,7

21,8;
-204,5

24,4;
-240,9

УЗ>МА>ТО

ИТОГО МА>УЗ>ТО

Примечание: T = Si, Al. «Синий» и «красный» сдвиг – это смещение полос поглощения в коротковолновую  
и длинноволновую области спектра, соответственно.

Далее баллы суммировали и делили на количество показателей для сравнения.  
ТО: (3 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3) : 6 = 2,7; МА: (2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2) : 6 = 1,5; УЗВ: (1 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1) : 6 = 1,8. 
Отсюда получили: МА>УЗ>ТО. Таким образом, наилучший результат достигнут при химиче-
ской модификации ЦСП с использованием механической активации.

Выводы:
1. Разработана методика химической модификации образцов клиноптилолитсодержа-

щих пород нитратом аммония с использованием механической активации, более эффектив-
ной для получения NH4

+-формы, чем ультразвуковая или термическая.
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2. Методом ИКС установлено понижение кристалличности на 4 % при механической и 
термической активации и 27 % при ультразвуковом воздействии на модифицированные ни-
тратом аммония образцы цеолитов. Наблюдаемые смещения полос поглощения Si-O-Al на 
8 см-1 вызваны адсорбционным взаимодействием компонентов и реорганизацией водно-кати-
онной подсистемы цеолита.

3. В результате активационных воздействий изменяются физические свойства аммо-
нийных форм клиноптилолитсодержащей породы по сравнению с исходным природным об-
разцом: уменьшается плотность на 0,2–0,3 % при термическом и ультразвуковом и на 8,2 % 
при механическом воздействии, что обусловлено структурным разупорядочением; уменьша-
ется гигроскопическая влажность на 15–16 % при ультразвуковом и термическом и на 8 % при 
механическом воздействии.

4. Выявлено увеличение удельной электропроводности водных суспензий модифици-
рованных цеолитов: на 40 % при использовании термической активации, на 283 % – при уль-
тразвуковой и 321 % при механической. Это связано с накоплением дефектов в структуре – 
групп ≡Si-OH и их влиянием на электрофизические свойства модифицированных образцов.

5. Данные ДСК и ТГ показали, что модифицированные NH4
+-формы клиноптилолитсо-

держащей породы обладают большей термостойкостью, чем исходная ЦСП. Выявлено повы-
шение температуры экзоэффекта на термограммах: на 76 оС при использовании ультразвука 
и на 68 оС – при механической активации и термической обработке.
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Корреляционные отношения и гендерные особенности характеристик внимания
Оценка взаимодействия характеристик внимания с различными психофизиологически-

ми показателями выявила относительную независимость таких свойств внимания, как устой-
чивость и концентрация внимания. Более существенное значение в плане взаимодействия 
психофизиологических показателей имели значения среднего времени простой зрительной 
реакции и среднеквадратичного отклонения времени реакции при выполнении тестирования 
с помощью аппаратного программного комплекса «НС-ПсихоТест». Увеличение значений этих 
показателей достоверно коррелировало с качественным ухудшением  критериев, отражающих 
функциональное состояние нервной системы: функциональным уровнем системы (ФУС), уров-
нем функциональных возможностей (УФВ) и устойчивостью реакции (УР), а также совершени-
ем большего числа ошибок обследуемыми, оцениваемого по коэффициенту точности Уиппла. 
Корреляционные отношения психофизиологических показателей были отдельно рассмотрены 
в группах девушек и юношей, что позволило установить небольшие гендерные особенности, 
которые проявлялись в усилении взаимодействия количественных характеристик  внимания, 
с одной стороны, и психофизиологических параметров скорости, точности, функционального 
состояния нервной системы, с другой. В группе девушек было обнаружено лишь тесное вза-
имодействие среднего времени реакции с его дисперсией в течение периода обследования. 
Среднегрупповые гендерные различия наблюдались только в отношении времени реакции, 
которое было достоверно меньше в мужской группе в наших исследованиях.

Ключевые слова: коэффициент корреляции, устойчивость и концентрация внимания, 
психофизиологические показатели, гендерные особенности, аппаратный программный ком-
плекс «НС-ПсихоТест».
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The Correlation Relationship and Gender Characteristics of Attention
Assessment of the interoperability characteristics of attention with various psychophysiological 

indicators showed relative independence properties, such as resistance and concentration.Values in 
the average time of simple Visual reaction and a standard deviation of response time were more 
significant in terms of the interaction of psychophysiological indices when testing using a hardware 
software complex “NS-PsihoTest”. The increase of the values of these variables was significantly 
correlated with qualitative deterioration of the criteria that reflect the functional condition of the 
nervous system: functional level system (FUS), level of functionality (UFS) and the sustainability of the 
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response (SR), as well as a larger number of errors to be surveyed, assessed at a rate of Whipple’s 
accuracy. Correlation relationship of psychophysiological indices were separately discussed in 
groups of girls and boys that revealed small gender, to in strengthening the interaction of quantitative 
characteristics of attention on the one hand, and for psychophysiological characteristics of speed, 
accuracy, the functional state of the nervous system, on the other. In a group of girls had been 
found only close interaction of average response times to its dispersion during the time of testing. 
Developed gender differences were observed only in relation to reaction time, which was significantly 
less in the men’s group in our research. 

Keywords: correlation ratios, resistance and concentration, psychophysiological indicators, 
gender features, hardware software complex “NS-Psycho-Test”.

Одним из важнейших психофизиологических процессов, определяющих результаты и эф-
фективность деятельности человека, является внимание – «сосредоточенность деятельности 
субъекта в данный момент на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, со-
бытии, образе, рассуждении и т. д.» [9, с. 54]. Внимание тесно связано с процессами сознания, 
мышления, восприятия и переработки информации. Исследователи выделяют 5 основных ха-
рактеристик внимания: устойчивость, концентрация, распределение, переключаемость и объём 
внимания [2, с. 58–59]. «Нейрофизиологической основой эффектов внимания являются общие 
и специфические изменения функционального состояния коры и её отдельных областей, про-
являющиеся как в переходе на более интенсивный и оперативный режим работы, так и в соз-
дании на этом фоне избирательных функциональных констелляций активированных структур, 
специфичных для осуществляемой деятельности» [10, с. 54]. Качественная и количественная 
вариативность характеристик внимания определяется специфическими индивидуальными осо-
бенностями человека, которые могут быть обусловлены свойствами нервной системы, текущим 
функциональным состояниям, мотивированностью человека к деятельности и т. д.

Целью нашей работы было изучение корреляционных отношений и гендерных особен-
ностей внимания у студентов Дальневосточного государственного гуманитарного университе-
та (ДВГГУ).  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 76 студентов 
1–3 курсов ДВГГУ, из них юноши  – 20 человек, девушки – 56 человек.

Оценка характеристик внимания  производилась с помощью психофизиологического те-
стирования с использованием компьютерной программы «НС-психотест». Методика «Оценка 
внимания» включала определение и вычисление 19 психофизиологических и статистико-ма-
тематических показателей, таких как среднее значение времени реакции (мс); устойчивость 
и концентрация внимания (условные единицы); критерии Т. Д. Лоскутовой: функциональный 
уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей 
(УФВ) в условных единицах; статистические методы анализа: среднеквадратичное отклоне-
ние времени реакции (СКО), медиана, мода, асимметричность, эксцесс; анализ ошибок: чис-
ло ошибок опережения, число ошибок запаздывания, коэффициент точности Уиппла; оценка 
работоспособности: оценка работоспособности по ФУС, оценка работоспособности по УР, 
оценка работоспособности по УФВ [4, с. 34–35].

Функциональный уровень системы – ФУС – определяется абсолютными значениями вре-
мени простой реакции (положение вариационной кривой относительно оси абцисс). Устойчивость 
реакции – УР – интерпретируется как устойчивость состояния центральной нервной системы (об-
ратно пропорциональна показателю рассеивания времени реакции). Уровень функциональных 
возможностей – УФВ – отражает способность обследуемого формировать адекватную заданию 
функциональную систему и достаточно долго её удерживать (связан с асимметрией) [5].

Увеличение разброса показателей и низкий уровень их устойчивости во времени являет-
ся наиболее ранним и универсальным показателем сдвигов функционального состояния ЦНС.

Результаты тестирования  были обработаны с помощью пакета статистических про-
грамм MicrosoftExcel.

Результаты и их обсуждение. Анализ данных и их обработка позволили установить 
следующее:

1. Значения показателей  концентрации и устойчивости внимания, полученные в нашем 
обследовании,  не имеют достоверных корреляций между собой, таким образом, являются 
относительно  независимыми психофизиологическими свойствами внимания.
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2. Анализ коррелятивных взаимодействий концентрации внимания и устойчивости 
внимания не позволил обнаружить средних и сильных взаимодействий, были установле-
ны только слабые, недостоверные значения, что также свидетельствует об относительной 
автономности этих характеристик внимания. Можно предположить, что согласно представ-
лениям Д. Олпорта о параллельно-распределённых системах обработки информации, со-
стоящих из множества нейронных специализированных модулей, эти характеристики вни-
мания обеспечиваются разными компонентами, рассеянными по разным отделам и уров-
ням ЦНС, но реализующих в итоге согласованную (когерентную) работу модулей и мозга в 
целом [8].

3. Наиболее значимые корреляционные отношения (r) были получены для показателя 
среднее время реакции на зрительный объект с ФУС, УР, УФВ и СКО, а также среднеквадра-
тичного отклонения (СКО) с количеством ошибок запаздывания, опережения и коэффициен-
том точности Уиппла, что является закономерным (рис. 1). 

Рис. 1. Значения коэффициента корреляции (r) средней скорости реакции 
и среднеквадратичного отклонения с параметрами, полученными 

в результате тестирования по методике «Оценка внимания».
* – значения r достоверны при р < 0,05; ** – значения достоверны при р < 0,01

Значения коэффициента корреляции, полученные в нашем исследовании, показывают, 
что уменьшение времени реакции свидетельствует об улучшении показателей  функциональ-
ного состояния нервной системы, оцениваемое по ФУС, УР и УФВ. В то время как r средне-
го времени реакции со значениями среднеквадратичных отклонений в исследуемой группе 
имеет положительную корреляцию (увеличение дисперсии данных по оценке времени реак-
ции (СКО) наблюдается у тех обследуемых, у которых среднее время реакции увеличено – 
инертный тип нервной системы). Среднеквадратичное отклонение также имеет достоверные 
значения коэффициента корреляции с числом ошибок опережения – r = 0,438 (значения до-
стоверны при р < 0,01), числом ошибок запаздывания r = 0,281 (значения достоверны при 
р < 0,05) и коэффициентом точности Уиппла – r = 0,329 (значения достоверны при р < 0,01).  
Студенты  исследуемой группы, совершающие большее число ошибок в ходе тестирования, 
также имеют и максимальный вариативный размах колебаний времени реакции в течение 
периода обследования. Таким образом, наши исследования показывают достаточно тесную 
взаимосвязь психофизиологических показателей между собой и подтверждают концепцию 
Ю. И. Александрова (2003) о психофизиологических параметрах не только как о корреля-
тах, но как психофизиологических эквивалентах функционального состояния, отражающих 
организацию межсистемных взаимоотношений, обеспечивающих эффективность текущей 
деятельности [1].
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4. Сопоставление полученных данных в группах юношей и девушек выявило некоторые 
различия. Так, среднее время реакции в группе юношей при статистической обработке с по-
мощью t-критерия Стьюдента достоверно меньше, чем аналогичное в группе девушек (уро-
вень значимости р = 0,011256). Другие показатели, используемые в нашей методике, не имели 
достоверных различий в группах юношей и девушек.

5. Сравнение корреляционных отношений показателей, исследуемых по методике 
«Оценка внимания» между собой отдельно в группах юношей и девушек, способствовало 
обнаружению определенных отличий, которые были связаны прежде всего с количественны-
ми значениями коэффициента корреляции (рис. 2). Анализ значений r показывает, что в груп-
пе юношей наблюдается усиление коррелятивных отношений по шести показателям (рис. 2). 
Например, увеличение дисперсии значений времени реакции, среднего времени реакции  и 
количества ошибок, совершаемого в ходе тестирования, у юношей взаимосвязано с ухудше-
нием  показателей устойчивости внимания. Подобной тенденции в группе девушек не наблю-
дается.  Значительное усиление связей по коэффициенту корреляции  концентрации внима-
ния в мужской группе было получено с устойчивостью реакции – r = 0,259; с уровнем функци-
ональных возможностей – r = 0,227 и среднеквадратичным отклонением – r = 0,323. Таким 
образом, наше исследование показывает, что юноши имеют более выраженные внутриуров-
невые функциональные связи при осуществлении реакций внимания, нежели девушки. Этот 
результат свидетельствует о том, что юноши в отличие от девушек показывают более генера-
лизованные реакции при ухудшении функционального состояния.

Рис. 2. Значения коэффициента корреляции (r) устойчивости (А) и концентрации внимания (Б) 
со статистическими показателями – эксцесс, среднеквадратичное отклонение (СКО); устойчивостью реакции (УР), 

уровнем функциональных возможностей (УФВ) в группах – юноши (n = 20) и девушки (n = 56).
* – значения r достоверны при р < 0,05

У девушек максимальная связь по коэффициенту была установлена между средним 
временем скорости реакции и его среднеквадратичным отклонением. Девушки инертного 
типа имеют и большую дисперсию значений времени реакции в течение одного обследова-
ния, более вариабельны в ответах на простые сенсорные раздражители. 

Полученные данные могут свидетельствовать о качественных особенностях в осу-
ществлении процессов внимания у мужчин и женщин. Это предположение подтверждается 
исследованиями Н. В. Вольф и др., установившими кардинальные различия в организации 
фронтально-париетальной и латеральной систем селективного внимания у мужчин и женщин 
[6, с. 13].

В результате нашего исследования было обнаружено, что наиболее определяющим 
показателем в аспекте взаимосвязей психофизиологических характеристик, используемых в 
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методике психофизиологического тестирования «Оценка внимания» с помощью программы  
НС-психотест, является время простой реакции. Устойчивость и концентрация внимания  
мало связаны с другими психофизиологическими параметрами. Гендерные особенности 
внимания по средним значениям в нашем исследовании были выражены нечётко, что под-
тверждается исследованиями Л. А. Фоменко, согласно которым  в возрасте от 22 до 33 лет 
существенных различий между мужчинами и женщинами в концентрации и устойчивости 
внимания не обнаружено [7, с. 73–77]. Оценка коррелятивных взаимодействий в мужской 
и женской группах выявила более интенсивные взаимодействия психофизиологических по-
казателей между собой в мужской группе. Аналогичные данные были получены М. С. Его-
ровой и Н. Ф. Шляхта –  «Степень интегрированности свойств внимания также имеет вы-
раженные половые различия. У мальчиков теснее связи между скоростными характеристи-
ками объёма внимания, с одной стороны, и устойчивостью и распределением внимания –  
с другой» [3].

Заключение. В ходе нашего исследования было установлено, что такие свойства 
внимания, как устойчивость и концентрация, являются относительно автономными характе-
ристиками, мало связанными с нейродинамическими характеристиками нервной системы. 
Наибольшее внутриуровневое взаимодействие с показателями функционального состояния 
нервной системы наблюдается для параметра – среднее время простой зрительно-моторной 
реакции. В результате исследования были также обнаружены гендерные различия по скоро-
сти реакции и по степени выраженности корреляционных взаимодействий между психофи-
зиологическими показателями, что ещё раз подтверждает качественное своеобразие нейро-
функциональной организации мозга у мужчин и женщин, реализацию поведенческих реакций 
разными эндогенными стратегиями. Изучение корреляционных взаимодействий способствует 
более полному раскрытию механизмов организации мозговых процессов, изучению  челове-
ческой индивидуальности с позиций системного подхода. 
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Памяти николая Мартемьяновича Пронина 
In memory of Nikolay Martemyanovich Pronin

Николай Мартемьянович Пронин 
родился 18 апреля 1941 г. в селе Ханда-
гай Хоринского района Бурят-Монголь-
ской АССР. Окончив в 1958 г. Хасуртай-
скую среднюю школу, он поступил на 
факультет естествознания Бурятского 
государственного педагогического ин-
ститута (БГПИ), ныне Бурятский госу-
ниверситет (БГУ). Уже с первого курса 
у него ярко проявился интерес к науке, 
он стал принимать активное участие 
в лимнологических экспедициях орга-
низованных Б. А. Шишкиным. В годы 
студенчества он работал на озерах 
Баргузинской долины (1959), Еравно-
Харгинских (1960) и Ивано-Арахлейских 
(1961) озёрах. На третьем курсе он стал 
Ленинским стипендиатом. На четвёртом 
курсе вышла его первая научная статья 
«Кокцидиофауна некоторых птиц до-
лины р. Баргузин», под руководством 
С. Н. Мачульского, опубликованная в «Учёных записках БГПИ». В 1961 г. по приглашению сво-
его наставника Б. А. Шишкина Николай Мартемьянович переводится на обучение в Читинский 
государственный педагогический институт. Одновременно с обучением работает в институте 
(ЧГПИ – ныне Забайкальский государственный университет), в должности лаборанта кафе-
дры зоологии. В 1962 году он успешно закончил ЧГПИ. 

Свой путь в науке Н. М. Пронин продолжил, занимаясь изучением паразитофауны рыб 
Еравно-Харгинских, Ивано-Арахлейских озёр и водоемов Чарской котловины. Паразитология 
рыб стала основным направлением его многогранной научной деятельности. Итогом иссле-
дований паразитов рыб водоёмов Чарской котловины стала защита в 1968 г. кандидатской 
диссертации. Руководила диссертантом крупный сибирский учёный паразитолог профессор 
С. Д. Титова. 

С 1966 по 1971 гг. Николай Мартемьянович работает в составе Забайкальской ком-
плексной экспедиции Лимнологического института СО РАН на должностях от младшего до 
старшего научного сотрудника. 

С 1971 г. Николай Мартемьянович – старший научный сотрудник, а далее заведующий 
лабораторией паразитологии (ныне лаборатория паразитологии и экологии гидробионтов) в 
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Отделе биологии Бурятского филиала СО АН СССР (РАН) (ныне Институт общей и экспе-
риментальной биологии СО РАН). За эти годы сформировалось основное направление его 
научных исследований – экология паразитов гидробионтов, взаимоотношения в системах 
паразит – хозяин и структура паразитарных систем; возникло и успешно развивается и дру-
гое направление – изучение экологии и биологии чужеродных видов. Работы Н. М. Прони-
на являются основой нового направления в экологической и эволюционной паразитологии. 
Его научные исследования получили поддержку и одобрение академиков К. И. Скрябина, 
Е. В. Гвоздева, В. Л. Контримавичуса, профессоров О. Н. Бауэра, С. С. Шульмана и З. Ка-
баты (Канада). 

Николай Мартемьянович  является автором и соавтором более 500 научных работ, 
в том числе 20 монографий. Значительная часть этих работ опубликована в научных жур-
налах России, США, Великобритании, Чехии, Польши и в других изданиях. Результаты его 
исследований вошли в фундаментальные сводки и определители по фауне СССР (России) 
и мира, в справочники и определители по фауне и флоре оз. Байкал. Весомый вклад учё-
ный внёс в объединение усилий учёных академических институтов и вузов по подготов-
ке «Красной книги Бурятской АССР» (1988) в качестве ответственного редактора издания, 
позже отмеченного премией на смотре-конкурсе прикладных работ СО АН СССР. В 2013 г. 
он был ответственным редактором нового издания «Красной книги Бурятии». Подготов-
ленные им данные относительно требований к поддержанию экологически оптимального 
уровня вод Байкала («Гидроэнергетика и состояние экосистемы Байкала», 1999) послужи-
ли основанием для принятия государственных нормативов. Результаты его исследований 
экологических последствий биологических загрязнений легли в основу статьи 6 Закона РФ 
«Об охране озера Байкал», которая запрещает внесение гидробионтов, несвойственных 
экосистеме озера. 

Николай Мартемьянович является инициатором и соруководителем Российско-Амери-
канского проекта «Экологически эквивалентные и экзотические виды гидробионтов в великих 
и больших озёрах мира», по которой проведено пять экспедиций на Великие озёра в Север-
ной Америке и оз. Байкал, двух международных симпозиумов по этой теме. 

Важное практическое и просветительское значение имеют результаты его исследова-
ний по гидробиологии и паразитологии водоёма-охладителя Гусино-озёрской ГРЭС озера Гу-
синое (1975–1994 гг., продолженные в 2012–2014 гг.), пруда-накопителя Селенгинского ЦКК 
(1985–1988 гг.), озёр Хубсугул (1971–1991 гг.) и Байкал (1973–2010 гг.), озера Котокельское в 
период вспышки гаффской болезни (2008–2009 гг.) и других водоёмов.

Н. М. Пронин вёл активную педагогическую работу. Он автор курсов гидробиологии и 
паразитологии, преподававшихся в Бурятском филиале Новосибирского университета и Бу-
рятском государственном университете, руководил дипломными работами студентов БГУ и 
подготовкой аспирантов ИОЭБ. В числе его учеников десятки выпускников Томского, Бурят-
ского, Иркутского и Забайкальского университетов, два доктора и 19 кандидатов наук, в том 
числе 14 защитивших диссертации под его научным руководством.

Николай Мартемьянович  являлся членом Научного совета по паразитологии РАН, На-
учного совета СО РАН по проблемам Байкала и Совета по защите докторских диссертаций  
(Д 212.022.03) в БГУ, членом советов и  председатель Бурятских отделений Гидробиологиче-
ского и Паразитологического обществ при РАН, Республиканской межведомственной комис-
сии по редким и исчезающим видам животных и растений, членом редколлегий научных жур-
налов (Русский журнал биологических инвазий, Вестник Бурятского университета, Известия 
Иркутского университета).

Н. М. Пронин – заслуженный деятель науки республики Бурятия, его труд отмечен По-
чётными грамотами Верховного Совета БАССР, Народного хурала Бурятии, Президиумов  
АН СССР, Сибирского отделения РАН, БНЦ СО РАН, Монгольского и Иркутского университетов. 

 Б. Б. Базарова, В. П. Горлачёв, Е. П. Горлачёва, 
Л. Н. Золотарева, М. Ц. Итигилова, П. В. Матафонов, 

А. Б. Птицын, Г. Ц. Цыбекмитова 
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Памяти Валерия Ивановича Чипизубова
In memory of Valery Ivanovich Chipizubov

23 июня 2014 года ушёл из жизни кан-
дидат географических наук, доцент, заслу-
женный работник высшей школы Читинской 
области и почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
Федерации Валерий Иванович Чипизубов.

Валерий Иванович родился 23 апреля 
1940 года в селе Бырка Быркинского района 
Читинской области (ныне Приаргунский рай-
он Забайкальского края).

После окончания Быркинской сред-
ней школы в 1958 году он поступил в Чи-
тинский государственный педагогический 
институт им. Н. Г. Чернышевского, который 
окончил в 1964 году. В те годы весь пятый 
курс студенты проводили в школах, рабо-
тая учителями. Валерий Иванович был на-
правлен на работу в Харанорскую среднюю 
школу № 40, где отработал 1962/1963 учеб-
ный год в качестве учителя химии и гео-
графии, а в 1963 году перешёл на работу 
в родную для Валерия Ивановича Быркин-
скую среднюю школу.

В августе 1964 года Валерий Ивано-
вич получил приглашение вернуться на выпускавшую его кафедру экономической географии 
ЧГПИ имени Н. Г. Чернышевского, но уже в качестве ассистента. Так начался его путь в выс-
шей школе. Стремление к самосовершенствованию побудило Валерия Ивановича поехать в 
Ленинград для поступления в очную аспирантуру при Ленинградском государственном педа-
гогическом институте имени А. И. Герцена, где он выдержал конкурс и получил возможность 
обучаться у ведущих географов страны. Социальная география, только зарождавшаяся в те 
времена как самостоятельное научное направление, увлекла внимание молодого учёного и 
определила его научную специализацию. Руководителем Валерия Ивановича был Олег Арка-
дьевич Константинов (1903–1986 гг.).

После окончания очной аспирантуры в 1973 году Валерий Иванович был направлен на 
работу в Читу в ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского.

В 1975 году, пройдя по конкурсу, В. И. Чипизубов занял должность старшего преподавателя.
23 февраля 1977 года Валерию Ивановичу была присуждена учёная степень кандидата 

географических наук, а уже 28 апреля того же года он был переведён на должность доцента. 
Отработав почти 10 лет доцентом, 1 февраля 1987 г. В. И. Чипизубов возглавил кафедру гео-
графии, став её заведующим. В этой должности он отработал чуть больше 10 лет до 3 сен-
тября 1997 года. По воспоминаниям коллег Валерий Иванович был строгим в плане выпол-
нения должностных обязанностей заведующим, при этом умел сохранять хорошие личные 
отношения со всеми членами коллектива.

Валерий Иванович заботился о воспроизводстве высококвалифицированных специ-
алистов, отбирая во время работы со студентами самых способных, он определял им темы 
научных исследований, а после защиты дипломных работ рекомендовал для поступления 
в аспирантуру при Читинском институте природных ресурсов СО РАН (с 2004 года Институт 
природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН). Д-р геогр. наук, проф. А. А. Недешев, а 
позднее и д-р геогр. наук, проф. В. М. Булаев охотно принимали выпускников кафедры. Мно-
гие из них в последствие защитили кандидатские диссертации по экономической и социаль-
ной географии Забайкалья. Среди них А. А. Томских, С. Б. Тюкавкина-Плотникова, О. А. Ба-
ранова, В. В. Будко, М. С. Новикова, Т. С. Фёдорова, К. С. Козырева.

© А. Н. Новиков, 2015
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Валерий Иванович был участником большого научного проекта «Энциклопедия Забай-
калья», для которой написал серию статей по демографии и географии населения.

Трудовые заслуги В. И. Чипизубова были отмечены знаком «Ударник пятилетки» 
(1986 г.); почётной грамотой министерства просвещения РСФСР (1988 г.); почётными грамо-
тами института (позднее университета) (1988, 1990, 1991, 2003, 2008, 2010); благодарностью 
Читинской областной думы (1998); почётными грамотами комитета общего и профессиональ-
ного образования Администрации Читинской области (1999; 2000); почётным званием «За-
служенный работник высшей школы Читинской области»; нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ» (2003).

В 2011 году Валерий Иванович решил завершить свою педагогическую карьеру и уйти 
на заслуженный отдых. В то время, работая заведующим кафедрой географии, теории и ме-
тодики обучения географии, мне хотелось задержать его, но он не менял никогда своих реше-
ний. Когда Валерий Иванович был на заслуженном отдыхе, я регулярно бывал у него в доме. 
Впрочем, я заходил к нему регулярно и ранее: во время обучения в аспирантуре пользовался 
его библиотекой, обсуждал с ним свои идеи; работая доцентом, консультировался по отдель-
ным вопросам. С Валерием Ивановичем я познакомился, когда ещё был ребёнком, он был 
другом нашей семьи. Именно он убедил меня стать географом, хотя я больше любил историю 
и химию. Валерий Иванович сказал: «В географии ты найдешь как химию, так и историю; она 
даст тебе возможность для самореализации: будь то геохимия ландшафта или историческая 
география». Действительно, на 5 курсе под его руководством мной была написана диплом-
ная работа на тему: «Изменение экономико-географического положения Читинской области 
во времени», которую можно идентифицировать как историко-географический труд. Валерий 
Иванович обладал даром убеждения. Помню, как после защиты кандидатской диссертации, 
не собираясь возвращаться в университет, пришёл в гости к Чипизубовым, где состоялся се-
рьёзный разговор. Валерий Иванович сказал, что уже давно задумывается о подготовке своей 
смены, что я должен вернуться на кафедру, а мои жилищные проблемы будут решены.

Семью Валерия Ивановича отличают дружеские и крепкие отношения. Со своей супру-
гой – Чипизубовой Любовью Филипповной, которая много лет отработала врачем-офталь-
мологом, он вырастил двух детей: Олега и Юлию. Валерий Иванович последние годы своей 
жизни провёл в окружении семьи, посвящая много времени внукам и жене.

До последних дней своей жизни Валерий Иванович поддерживал хорошие отношения 
не только с преподавателями кафедры, но и со своими друзьями и знакомыми из других го-
родов: проф. Ц. Д. Гончиковым (г. Улан-Удэ), член.-корр. РАО, проф. Ю.Н. Гладким (г. Санкт-
Петербург). В личных беседах с автором статьи проф. Гончиков назвал Валерия Ивановича 
добросовестным тружеником, а проф. Гладкий охарактеризовал его как порядочного человека.

Валерий Иванович ценил своих земляков из Приаргунья, всегда помогал им делом и 
словом. По словам декана психолого-педагогического факультета Забайкальского государ-
ственного университета, председателя диссертационного совета, доктора педагогических 
наук, профессора Татьяны Константиновны Клименко, которая, как и Валерий Иванович, ро-
дилась в селе Бырка, она всегда чувствовала поддержку своего земляка.

Валерий Иванович, несмотря на то, что был очень серьёзным человеком, обладал от-
личным чувством юмора, которое помогало не только ему, но и всей кафедре в сложных 
ситуациях.

Кроме работы и семьи у Валерия Ивановича были увлечения – хобби. Он водил автомо-
биль, на котором постоянно ездил на дачу. Очень ему нравилось ездить летом в лес на своём 
автомобиле и набирать там ягоду своими руками.

Память о Чипизубове Валерии Ивановиче долго будет жить в воспоминаниях его кол-
лег, выпускников кафедры и друзей.

А. Н. Новиков
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Знаменательные события в Международном заповеднике «даурия»
Momentous events in Dauria International Protected Area

В 2014 году исполнилось 20 лет одной из старейших трансграничных охраняемых тер-
риторий России и Азии – Международному заповеднику «Даурия» (МЗ «Даурия»). Межпра-
вительственное соглашение о создании Российско-монгольско-китайской международной 
охраняемой территории «Даурия» (China-Mongolian-Russian Dauria International Protected 
Area – CMRDIPA  в английском варианте) было подписано в г. Улан-Батор 29 марта 1994 г. В 
состав трансграничной ООПТ вошли три заповедника: «Даурский» в России, «Монгол Дагуур» 
в Монголии и «Далайнор» в Китае. На момент образования общая площадь международного 
заповедника составила более 1,5 млн га. К 2014 г., с созданием в России новых охраняемых 
природных территорий, находящихся в оперативном управлении ФГБУ «Государственный за-
поведник “Даурский”», общая площадь DIPA возросла более чем на 350 тыс. га. Сегодня это 
крупнейшая в Азии трехсторонняя трансграничная ООПТ. Все национальные заповедники, 
входящие в состав DIPA, имеют ряд высоких международных статусов: входят в сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО в соответствии с программой «Человек и биосфера», в список 
водно-болотных угодий международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией, 
а также в число Ключевых орнитологических территорий Азии. 

Основная цель создания международного заповедника – сохранение ценнейших степ-
ных, лесостепных экосистем и водно-болотных угодий Даурии, глобально значимого (по вер-
сии инициативы «Global 200» Всемирного фонда дикой природы) экорегиона планеты. Среди 
приоритетных задач DIPA – сотрудничество в области практической охраны видов, прежде 
всего – в обеспечении свободной миграции птиц и млекопитающих; научные исследования и 
разработка мероприятий и программ по сохранению угрожаемых видов и экосистем; сотруд-
ничество в области экологического просвещения и повышения профессиональной квалифи-
кации сотрудников. 

Важнейшим направлением деятельности международного заповедника в последние 
годы стали исследования в области влияния изменений климата на состояние природных 
экосистем Даурии, а также предложение путей адаптации хозяйственной деятельности к этим 
изменениям. 

За время существования МЗ «Даурия» состоялось более 100 совместных экспедиций, 
исследованиями охвачено более 300 тыс. км2 территории Даурии [1].По результатам совмест-
ных исследований опубликовано несколько десятков научных статей, главы в нескольких 
монографиях, изданы 3 самостоятельные монографии (в т. ч. на английском и китайском язы-
ках), защищены 5 диссертационных работ. Значительная часть из перечисленного доступна 
для свободного использования на сайте Даурского заповедника (www.daurzapoved.com). 

В юбилейный для международного заповедника год прошли несколько значи-
мых мероприятий, наиболее заметными из которых стали масштабные торжества в честь  
20-летия заповедника в Монголии и экспертные работы по организации на базе DIPA россий-
ско-монгольского участка Всемирного наследия «Ландшафты Даурии». 

Праздничные мероприятия состоялись в сомоне Дашбалбар Восточного аймака Монго-
лии. Их открыла глава Департамента особо охраняемых природных территорий Министерства 
экологии и зелёного строительства Монголии Т. Эрденечимег. Местом совместного праздно-
вания юбилея международного заповедника не случайно была выбрана Монголия. Именно на 
территории монгольского заповедника «Монгол Дагуур» проходит большинство совместных 
экспедиций, дающих основу для анализа состояния естественных экосистем Даурии.

На берегах живописного и богатого на биоразнообразие озера Чух-Нуур собрались со-
трудники всех трёх охраняемых территорий, входящих в DIPA (более 70 человек), а также 
гости: представители общественных и правительственных организаций, многие годы поддер-
живающих работу МЗ «Даурия». Несмотря на то, что заповеднику уже 20 лет, это была первая 
настолько масштабная встреча тех, кто многие годы работает вместе.

Программа праздничных мероприятий включала научно-практическую конференцию, 
полевую экскурсию и национальный монгольский праздник «Надам», посвящённый юбилею 
DIPA. Конференция стала не только своеобразным отчётом о деятельности международного 
заповедника, но и обсуждением планов на будущее. Докладчики говорили об этапах становле-
ния DIPA, о результатах различных научных исследований, подводили промежуточные итоги 
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работ по сохранению редких видов. Отдельное внимание уделялось взаимодействию между-
народного заповедника с научными и природоохранными общественными институтами, раз-
витию системы комплексного управления природными ресурсами. Говорили и о работах по 
созданию на базе российско-монгольской части DIPA участка Всемирного природного насле-
дия. С опубликованными материалами конференции можно ознакомиться на сайте Даурского 
заповедника: http://www.daurzapoved.com/images/library/scientific_articles/dipa_dotor2.pdf.

Второй день стал подарком не только для сотрудников заповедника и гостей, но также и 
для местных жителей. Традиционный монгольский праздник – Надам – собрал сотни жителей 
трёх сомонов аймака Дорнод, проживающих в окрестностях заповедника «Монгол Дагуур». 
Конные скачки, национальная борьба и соревнования по стрельбе из лука – неизменные со-
ставляющие этого праздника. Участвовали в соревнованиях и сотрудники монгольского запо-
ведника. На третий день участники торжеств совершили экскурсию по заповеднику «Монгол 
Дагуур», а также присутствовали на открытии визит-центра международного заповедника в 
сомоне Эреенцав, что на границе России и Монголии. 

Сразу по завершении торжеств продолжилась и будничная работа: состоялась очеред-
ная совместная экспедиция по мониторингу водоплавающих и околоводных птиц. 

В сентябре 2014 г. состоялось ещё одно знаменательное событие: с 3 по 10 сентября в 
российско-монгольской части международного заповедника «Даурия» проходила Оценочная 
комиссия Международного Союза Охраны Природы (МСОП) по экспертизе потенциального 
участка Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии». В состав комиссии входили 
два независимых эксперта МСОП: доктор биологии Венди Штрам (Швейцария)  и руково-
дитель группы экспертов по трансграничным ООПТ МСОП Майя Васильевич (Хорватия). С 
российской стороны в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО номинируется часть террито-
рии заповедника «Даурский», его охранной зоны и заказника «Долина дзерена». Оставшие-
ся участки перечисленных охраняемых территорий предлагается включить в буферную зону 
участка наследия. 

Напомним, что формирование Списка Всемирного наследия (ВН) осуществляется в соот-
ветствии с Конвенцией «Об охране Всемирного культурного и природного наследия». Придание 
территории такого статуса означает признание её исключительной мировой ценности. Сегодня 
в число объектов ВН включены такие известные территории, как Большой Барьерный Риф, 
Гранд Каньон, тропические леса Амазонки, вулканы Камчатки и др. выдающиеся объекты.

Работы по созданию участка Всемирного природного наследия «Степи Даурии» (позже 
переименованного в «Ландшафты Даурии») начались ещё в 2002 году, когда и было подго-
товлено предварительное досье номинации. В состав участка предлагалось включить терри-
торию Государственного природного биосферного заповедника «Даурский» с его охранной 
зоной и заказник федерального значения «Цасучейский бор». Правительство Читинской об-
ласти поддержало работы по созданию номинации и высказало заинтересованность в полу-
чении заповедником статуса объекта Всемирного наследия. На основании этих материалов в 
2005 году Россия включила «Степи Даурии» в предварительный список. 

Детальная подготовка номинации продолжилась в 2012 году при поддержке Правитель-
ства Забайкальского края, Министерства иностранных дел РФ и Минприроды России.

«Ландшафты Даурии» предлагается включить в список Всемирного наследия в соответ-
ствии с двумя критериями согласно Руководству по выполнению Конвенции об охране Все-
мирного наследия1: 

– (ix) объект представляет собой выдающийся пример важных, протекающих и в на-
стоящее время экологических и биологических процессов, происходящих в эволюции и раз-
витии наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем и сообществ растений и 
животных;

– (x) включает природные ареалы наибольшей важности и значения с точки зрения со-
хранения в них биологического разнообразия, в том числе ареалы исчезающих видов, пред-
ставляющие выдающееся мировое достояние с точки зрения науки и сохранения природы.

В кратком резюме номинации указывается, что Торейская котловина имеет практически 
полный спектр сообществ и видов, характерных для степей и лесостепей Даурии. В котлови-
не сужается проходящий здесь Восточноазиатско-Австралийский миграционный путь водо-
1Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия. WHC.99/2. 2 февраля 2005г. [электронный 
ресурс] URL: http://www.nhpfund.ru/files/operational-guidelines-ru.pdf (Дата обращения: 11.12.2014)
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плавающих, околоводных и воробьиных птиц, это ключевое место их остановки. На терри-
тории обитают более 320 видов птиц, из них 16 видов находятся под угрозой исчезновения 
и занесены в Красный список глобально угрожаемых видов МСОП (IUCN Red List1). Кроме 
того, номинируемая территория имеет ключевое значение для сохранения естественных мас-
совых трансграничных миграций дзерена – последнего подобного грандиозного явления в 
Центральной Азии. 

Бессточная Торейская котловина представляет собой выдающийся пример эволюци-
онных процессов: экосистемы существенно изменяются, а виды адаптируются в условиях 
циклических изменений климата. Несомненна научная ценность участка как полигона для 
изучения влияния климатических изменений на живую природу.

Учитывая катастрофические пожары, уничтожившие значительную часть Цасучейского 
бора и нарушившие целостность его экосистемы, при подготовке досье номинации в 2012 году 
решено было не включать территорию заказника «Цасучейский бор» в состав номинации. В 
то же время, была показана ценность и единство с территорией заповедника созданного в 
2011 году заказника федерального значения «Долина дзерена», что послужило основанием 
для расширения территории проектируемого объекта Всемирного наследия за его счёт. Кро-
ме того, учитывая решения V заседания Смешанной комиссии по международному заповед-
нику «Даурия» (г. Чойбалсан, август 2010), было достигнуто соглашение о подготовке россий-
ско-монгольской трансграничной номинации под общим названием «Ландшафты Даурии». Со 
стороны Монголии в её состав включена территория заповедника (строго охраняемой  при-
родной территории) «Монгол Дагуур» и его охранной зоны. Общая площадь номинируемого 
объекта составила 859,102 тыс. га. В т.ч. в России 279,022 тыс. га и в Монголии 580,08 тыс. га. 
Из части территории охранных зон заповедников «Даурский», «Монгол Дагуур» и территории 
заказника «Долина дзерена» выделена охранная зона проектируемого участка Всемирного 
наследия общей площадью 310,719 тыс. га. 

Рис. Территория номинации «Ландшафты Даурии»

В 2013 году досье номинации было представлено в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и в марте 2014 г. признано удовлетворяющим требованиям Конвенции. 

В рамках сентябрьской поездки 2014 г. экспертам предстояло оценить, насколько ре-
альная ситуация соответствует содержанию номинации, поданной в Центр Всемирного на-
1IUCN red list [Электронный ресурс] URL: http://www.iucnredlist.org/ (дата обращения: 12.12.2014).
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следия ЮНЕСКО. Эксперты посетили все участки потенциального объекта Всемирного на-
следия в российской части: Торейские озера, скальный массив Адон-Челон, заказник «Долина 
дзерена», преодолев в общей сложности около 600 км, а также изнакомились с территорией 
монгольской части номинации. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия за-
поведника с местным населением и организации охраны территории, обеспечивающей долго-
срочную сохранность природных комплексов. Живым диалогом стали встречи представите-
лей МСОП с местными жителями, где откровенно обсуждались различные аспекты получения 
статуса Всемирного наследия. 

В декабре 2014 г. эксперты представили отчёт о своей поездке на сессии МСОП.  
В случае получения статуса «Ландшафты Даурии» станут 12-м объектом Всемирного 

наследия в России и четвёртым трансграничным объектом, пополнив список, в который се-
годня включены такие хорошо известные территории, как озеро Байкал, Вулканы Камчатки, 
Золотые горы Алтая, Убсунурская котловина, Куршская коса. 
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