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В этом году морской экспедиционный сезон был открыт 
20 мая: началась экспедиция на НИС «Профессор Гагарин-
ский», рейс № 79. Район планируемых работ – северная часть 
Японского моря, Татарский пролив. Руководитель экспеди-
ции – кандидат геолого-минералогических наук Максим Ге-
оргиевич Валитов, возглавляющий два отряда: геофизичес-
кий и газогеохимический (8 сотрудников ТОИ ДВО РАН).

Ботаники на озере Малык

На НИС «Профессор Гагаринский» стартовала
 первая в 2022 году экспедиция ТОИ ДВО РАН

Участники экспедиции на НИС «Профессор Гагаринский», рейс № 79

Основная цель экспедиции 
– исследование условий и ме-
ханизмов формирования Та-
тарского пролива, определе-
ние восточной границы рас-
пространения Восточного Си-
хотэ-Алинского вулканического 
пояса под акваторию Японско-
го моря и Татарского пролива, 
изучение корреляции распро-
странения газо-флюидных по-
токов с сетью тектонических 
разломов в одном из сейсмо-
опасных районов о-ва Сахалин.

В районе работ на полигоне 
будут выполнены геофизичес-
кие измерения гравитацион-
ного и магнитного полей Зем-

ли, сопровождающиеся бати-
метрическими измерениями, и 
отработаны океанологические 
станции, включающие в себя 
отбор осадка и придонной 
воды. По всему маршруту дви-
жения судна попутно с геофи-
зическими работами будут вы-
полняться газогеохимические и 
гидрологические исследования 
с целью получения информа-
ции о процессах в верхнем слое 
моря и на границе раздела «ат-
мосфера – океан», а также со-
поставления с данными спутни-
кового зондирования.

Пресс-служба ТОИ ДВО РАН

Что растёт на Севере?
На этот вопрос смогут ответить квалифицированно ботаники. Ботанические исследо-

вания ведутся Институтом биологических проблем Севера ДВО РАН с момента образова-
ния  учреждения. Область интересов магаданских ботаников – фитобиота Севера Дальне-
го Востока России и сопредельных с ним территорий.

1972-1985 годы. Основа-
тель лаборатории ботаники Анд-
рей Павлович Хохряков сфор-
мировал творческий коллек-
тив из молодых энергичных учё-
ных: c 1972 года работали в нём
Г.Л. Антропова, Л.С. Благо-
датских, К.П. Веселухина,  
Ю.П. Кожевников,  Ю.Б. Королёв,  
М.Т. Мазуренко,  А.В. Шаткаус-
кас. В 1973 году в коллек-
тив влились А.Н. Беркутенко, 
В.П. Лев ковский, Е.А. Тихменев. В
 1974-м  –  В.Б. Докучаева, в 1977-м  –
В.И. Михайлов. А в 80-е годы ла-
бораторию пополнили:  В.А. Баку-
лин,  П.Ю. Жмылев,  Г.В.  Кузьмин,  
Н.А. Сазанова, А.В. Беликович,  
А.В. Галанин.

 Андрей Павлович Хохря-
ков развивал  флористическое 
нап равление. Итогом стало 
создание обширной гербар-
ной коллекции и публикация 
монографии «Флора Магадан-
ской области» (1985). Свод-

ка стала основой для развития 
многолетней программы мони-
торинга региональной флоры.  
Её появлению предшествовал 
огромный труд по сбору герба-
рия не только вдоль Колымской 
трассы и на побережье Охот-
ского моря, но и в отдалённых 
труднодоступных уголках Чу-
котки, Камчатки, Сахалина, со-
предельных районах Якутии и 
Хабаровского края. Сведения 
по флоре и растительности со-
вершенно не изученных в бота-
ническом отношении районов, 
описания новых для науки ви-
дов и результаты таксономичес-
ких ревизий регулярно публи-
ковались сотрудниками лабо-
ратории. Результаты изучения 
морфогенеза растений были 
обобщены в нескольких моно-
графиях. Уделялось внимание 
кариологии растений Севе-
ро-Востока, антэкологии ар-
ктических видов, изучению во-

дорослей рек Яма и Колыма. С 
1983 года началось исследова-
ние микобиоты. Опубликованы 
списки листостебельных и пе-
чёночных мхов Колымского на-
горья, лишайников стационара 
«Контакт». Изучена раститель-
ность в верховьях Колымы и в 
среднем течении Омолона.  Об-
следованы реликтовые сооб-
щества с елью сибирской в до-
лине р. Яма. Создана карта рас-
тительности стационара «Снеж-
ная Долина». Осуществлено 
картографирование раститель-
ного покрова Верхней Колымы в 
связи с оценкой его гидрологи-
ческой роли. Предложена ланд-
шафтно-экологическая клас-
сификация растительности для 
гидрологических целей. Изда-
ны в результате исследований 
монографии и препринты. 

1986-2014 годы. После ухо-
да в 1985 году д.б.н. А.П. Хохря-
кова на работу в Батумский бо-
танический сад, а позднее, – в 
Ботанический сад МГУ, специ-
алисты ботанического профи-
ля продолжили исследования в 
других научных подразделениях 
института. В 1988 году сотруд-
ники, развивающие флористи-
ческое направление, выдели-
лись в самостоятельную группу 
«Гербарий» под руководством 
к.б.н. Александры Наумовны 
Беркутенко. После прис воения 
ей докторской степени на базе 
группы в 1998 году была вос-
создана лаборатория ботани-
ки, которую она возглавила. В 
лаборатории в этот период ра-

ботали научные сотрудники:
Е.А. Андриянова,  Р.Н. Дровец-
кая, Е.В. Желудева, Д.С. Лы-
сенко, О.А. Мочалова, А.Н. По-
лежаев,  Н.А. Сазанова, Н.В. Си-
нельникова, М. Г. Хорева.

 К традиционным направле-
ниям исследований, в частно-
сти, флористическому, ботани-
ко-географическому, таксоно-
мическому добавились новые: 
изучение биологии семян, он-
тогенеза растений, классифи-
кация и картографирование 
растительности, а также мо-
ниторинговые работы в рамках 
Международного тундрового 
эксперимента (ITEX). В процес-
се полевых исследований со-
трудники лаборатории накап-
 ливали новые данные о распро-
странении видов, стирая бе-
лые пятна на карте флорис-
тической изученности Мага-
данской области и прилежащих 
территорий: Чукотки, Камчатки, 
Якутии, Сахалина, Командор, 
Приморья, Приамурья. Были 
обнаружены новые для Мага-
данской области виды: много-
рядник копьевидный, полушник 
азиатский, кислица обыкновен-
ная, гудайера ползучая. Из вер-
ховий р. Колыма описан новый 
для науки вид – валериана Мур-
рея. Много уточнений было вне-
сено в распространение видов 
растений. Удачной в отношении 
флористических находок была 
работа и на сопредельных тер-
риториях. В Хабаровском крае, 
например, обнаружен новый 
для материковой части Даль-
него Востока вид липарис Ку-
мокири, выявлены неизвестные 
ранее для Сахалинской облас-
ти осока мелкоостренниковая 
и фиалка пёстрая. Была прове-

дена большая работа по разре-
шению многих спорных вопро-
сов в семействе крестоцветных 
с изучением образцов в Герба-
рии Линнеевского общества, 
гербариях Канады, США, Китая.  
Результаты таксономической 
ревизии семейства кресто-
цветных отражены в обработ-
ке этого семейства для 8-том-
ного издания «Сосудистые рас-
тения советского Дальнего 
Востока» (1988). На Командор-
ских островах найдены новые 
для России виды: осока зави-
тая и тайник ландышевидный. 
Флора Командорских островов 
пополнена более чем 30 вида-
ми сосудистых растений, под-
тверждено произрастание не-
скольких видов, известных 
раньше только на основании 
списка Стеллера. Опубликован 
конспект флоры островов. Де-
тально охарактеризованы фло-
ра и растительность птичьих 
базаров. Изучено реликтовое 
местонахождение ели сибир-
ской в «Ямском еловом остро-
ве», уточнены границы распро-
странения лесов с её участием. 
Описаны новые местонахожде-
ния ели в бассейне р. Сиглан. 
Важным вкладом в региональ-
ную ботаническую географию 
стали результаты исследова-
ния флоры п-ова Кони и остро-
вов Северной Охотии. Уста-
новлено, что флора п-ова Кони 
одна из наиболее богатых сре-
ди конкретных флор Севера 
Дальнего Востока. По систе-
матической структуре флора 
полуострова тесно связана с 
флорой как Северо-Восточной 
Азии, так и п-ова Камчатка. 

(Окончание на с. 6)
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Спецоперация

В научных подразделених ДВО РАН

Знаю: война – явление страшное

Владимир Валерьевич
ЗЕМНУХОВ

Научный коллектив, работающий над проектом

События, происходящие на Украине и в Донецкой и Луганской республиках, волнуют всех  россиян. Недавно была памят-
ная дата, навсегда врезавшаяся в память: 2 мая, Одесса – массовое убийство людей. А 2 июня была ещё одна дата из 2014 
года – первый обстрел украинской авиацией мирного населения. Самолёт украинских ВВС нанёс удар по Луганской област-
ной администрации. Тогда ещё полностью гражданской. Это сейчас у них есть защита – тогда её просто не было.

Это сейчас у них есть полно-
стью сформированные военные 
корпуса, есть своя ПВО, есть 
свои герои, есть свои каналы 
для того чтобы эта армия снаб-
жалась самым необходимым. 

Сейчас – есть. И это всё по-
явилось по необходимости. По 
необходимости защищаться от 
тех, кто тебя ненавидит и чья за-
дача – убить тебя.

Эти преступления против че-
ловечества были не замечены 
СМИ «самой свободной страны 
в мире» и никакой другой стра-
ны, имеющей ярлык на то, что-
бы называться свободной,  но 
я помню каждый кадр. И я не о 
том, что эта война была начата 
не 24 февраля, и даже не в 1946 
году с речи Черчилля. Это про-
тивостояние длится очень дол-
го. Когда оно началось? Тут сло-
во историкам. Я некомпетентен 
в этом вопросе. Я просто знаю, 
что холодная война против моей 
Родины никогда не прекраща-
лась. Был Советский Союз, и он 
развалился. И это никак не по-

влияло на методы и средства 
НАТО (читай  США), которое ни-
сколько не успокоилось и про-
должало методично окружать 
Россию своими базами. Зачем? 
Это риторический вопрос.

За все 30 лет с момента раз-
вала СССР я не припомню ни 
одного шага навстречу со сто-
роны НАТО (США). Ни одного.

И все эти термины – «холод-
ная война», «гибридная война» 
сейчас неважны. Потому что 
уже 8 лет в ДНР и ЛНР убивают 
людей.

Все эти 8 лет Донецк и Лу-
ганск выживали под обстрела-
ми. И выжили. И мальчишкам, 
которые 8 лет назад были со-
всем детьми, сейчас по 20-25. 

Они лучше кого бы то ни было 
знают, что такое война. 

Они знают об этом гораздо 
лучше многих людей в России, 
внезапно спохватившихся, что 
война идёт и война – это плохо. 
И эти парни всерьёз намерены 
закончить эту войну. Потому что 
она была изначально против них 

– против детей Донецкой и Лу-
ганской Республик.

Я не совру, если скажу, что со-
бытия последних месяцев  во-
все не застали меня врасплох. 
За эти 8 лет у меня появилось 
много знакомых и друзей в соц-
сетях. И кое-кто из них воевал 
за ДНР и ЛНР в составе Народ-
ной милиции этих республик, 
а многие  жили в Донецке под 
постоянными обстрелами. И 
они полгода минимум – не раз, 
не два и не три прямо писа-
ли:  «Украина готовится к вой-
не и Украина вот-вот нападёт!». 
Я не верил, не верил и пытался 
их успокоить, не верил и читал 
СМИ, в которых украинские по-
литики грозно возвещали гря-
дущую победу над воплощени-
ем мирового зла – то есть над 
нами,  «москалями». Когда слу-
чилось то, что случилось,  я уже 
верил в то, что мои друзья и 
знакомые не ошибаются. И  ка-
ким образом в условиях закре-
дитованной экономики на Укра-
ине, вдруг, появилась подготов-

ленная и боеспособная армия?  
Это и есть аргумент в доказа-
тельство того, что на Украи-
не руками украинского населе-
ния (с запудренными оголтелой 
пропагандой мозгами) против 
Российской Федерации воюют 
Соединённые Штаты Америки 
и их сателлиты – минимум чет-
верть мира, совсем не скрыва-
ясь, шлют в эпицентр конфлик-
та оружие и наёмников.

Политический режим на Укра-
ине опирается на прославление 
Бандеры. Я знаю людей, кото-
рые называют себя бандеров-
цами и бандеровками. Но бан-
деровцы ничем, кроме массо-
вых убийств безоружных мир-
ных людей, себя не прославили. 
А о зверствах во время Волын-
ской резни я и сам лишний раз 
вспоминать не хочу. Но знаю. 
И поэтому считаю, что человек, 
открыто называющий себя бан-
деровцем, – открыто признаёт-
ся в том, что он пособник убийц, 
мысленный соучастник их и во-
обще – ожидающий массовых 

убийств мирных людей. Мер-
зость и плесень.

Война – страшное явление, я 
знаю.

И ещё я знаю, что некоторые 
из тех, кто это прочитает, – не 
согласятся со мной.

Но я всегда буду считать, что 
«Волкодав – прав, а людоед – 
нет».

Меня в этом никто не сможет 
разубедить.

Владимир ЗЕМНУХОВ,
старший научный сотрудник 

лаборатории ихтиологии
ННЦМБ ДВО РАН

 им. А.В. Жирмунского,
кандидат

 биологических наук

Природные катастрофы легче 
предупредить с помощью математики

Учёные Камчатки решают важные проблемы. «Моделирование динамических процессов в 
геосферах с учётом наследственности» –  так называется новый проект, над которым рабо-
тают исследователи из Института космофизических исследований и распространения ра-
диоволн. Научной группой разработчиков руководит доктор физико-математических наук 
Р.И. Паровик.

Проект направлен на разра-
ботку и анализ принципиально 
новых математических моде-
лей динамических процессов в 
геосферах Земли с учётом на-
следственности с целью обна-
ружения (прогноза) природных 
и техногенных угроз. Актуаль-
ность тематики исследования 
определяется необходимостью 
решать разнообразные задачи, 
связанные с обнаружением и 
предупреждением природных и 
техногенных катастроф на Зем-
ле. В качестве природных ка-
тастроф могут выступать силь-
ные землетрясения или послед-
ствия возможных инверсий маг-
нитного поля Земли. В качестве 
техногенных угроз можно вы-
делить перенос загрязняющих 
радиоактивных веществ в ат-
мосфере и их выпадение в виде 

жидких или твёрдых осадков на 
поверхность Земли в резуль-
тате радиационных катастроф, 
подобных произошедшей на 
Фукусиме. Известно, что для 
многих природных, технических 
и социальных систем характер-
но свойство эредитарности (на-
следственности или памяти), 
когда актуальные динамичес-
кие характеристики системы 
определяются всей её предыс-
торией. Математическая фор-
мализация таких свойств в ма-
тематических моделях обычно 
обеспечивается введением ин-
тегральных членов (функцио-
налов памяти) с разностными 
ядрами. Поэтому учёт эффектов 
эредитарности в динамичес-
ких процессах и системах так-
же определяет актуальность ис-
следований в рамках проекта. 

Новизна результатов иссле-
дования будет определять-
ся новизной в каждой из трёх 
областей. Во-первых, в обла-
сти математического модели-
рования: новизна математи-
ческих моделей определяется 
новыми модельными уравне-
ниями, которые представля-
ют собой интегро-дифферен-
циальные уравнения. Предло-
женные в проекте математи-
ческие модели будут являться 
естественными обобщениями 
ранее известных классических 
математических моделей ди-
намических процессов в гео-
сферах с отсутствием памя-
ти (и будут содержать в себе 
эти известные модели в каче-
стве частного случая), поэто-
му их решения будут обладать 
не только ранее известными 

свойствами, но и совершенно 
новыми, которые будут изуче-
ны в рамках проекта. 

Во-вторых, в области чис-
ленных алгоритмов: будут раз-
работаны новые алгоритмы 
решения и анализа предло-
женных математических мо-
делей. Алгоритмы будут раз-
работаны на основе числен-
ных методов в рамках теории 
конечно-разностных схем и 
проекционных методов, а так-
же для них будет обоснована 
эффективность, изучены во-
просы сходимости и устойчи-
вости, будет дана оценка вы-
числительной точности, про-
ведена апробация алгорит-
мов на тестовых примерах. 
Будет рассмотрена возмож-
ность реализации численных 
алгоритмов с использованием 
технологии CUDA на вычисли-
тельном GPU кластере, распа-
раллеливания численных ал-
горитмов на языке CUDA с це-
лью их реализации на вычис-
лительном кластере GPU. 

И, в-третьих, в области ком-
плекса программ. Будет, в част-
ности, разработан комплекс 
компьютерных программ, реа-
лизующий предложенные чис-
ленные алгоритмы решения ма-
тематических моделей динами-
ческих процессов в геосферах с 
наследственностью. В качестве 
среды программирования бу-
дут использованы в программ-
ном коде на языке символь-
ной математики Maple, а также 
на языках программирования 
Java, Phyton, Geant4. Далее пла-
нируется тестирование и отлад-
ка разработанных компьютер-
ных программ. 

Необходимо отметить, что но-
визна результатов, полученных 
в ходе реализации проекта, так-
же будет определяться реше-
нием с помощью разработан-
ных математических моделей 
ряда вспомогательных задач. В 
частности, в задачах уточнения 
и идентификации параметров 
математических моделей будут 
разрабатываться алгоритмы 
решения соответствующих об-
ратных задач. Математические 
модели будут использованы не 
только в количественном, но и 
качественном анализе различ-
ных динамических процессов с 
учётом наследственности.

О важности проекта говорит и 
тот факт, что на данную тему под-
держана заявка на получение 
гранта РНФ. 

Глеб ВОДИНЧАР,
кандидат физико-

математических наук
Роман ПАРОВИК,

доктор физико-
математических наук,

ведущие научные
 сотрудники лаборатории

моделирования
 физических процессов

Института космофизических 
исследований

и распространения
 радиоволн

Камчатский край,
Елизовский район, п. Паратунка
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Конференция

Дальний Восток глазами молодых исследователей
В Институте истории, архео-

логии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН 
состоялась XVIII Всероссийская 
научная конференция молодых 
учёных с международным учас-
тием «Дальний Восток в гло-
бальных и локальных истори-
ческих трендах». Организато-
ром конференции выступил Со-
вет молодых учёных ИИАЭ ДВО 
РАН при поддержке дирекции 
института.

Участие в работе конферен-
ции приняли магистранты, 
аспиранты, молодые учёные и 
специалисты из Иркутска, Бла-
говещенска, Хабаровска, Юж-
но-Сахалинска и Владивостока, 
а также Китайской Народной 
Республики.

На пленарном заседании за-
слушали пять научных докла-
дов. Открыл пленарную часть 
конференции доклад акаде-
мика РАН, заведующего Цен-
тром глобальных и региональ-
ных исследований ИИАЭ ДВО 
РАН В.Л. Ларина. Своё высту-
пление Виктор Лаврентьевич 
посвятил характеристике Гло-
бального Китая, актуальным во-
просам современных интере-
сов, целей и политики КНР на 
международной арене. Он под-
черкнул, что историческое пре-
вращение Китая в глобальную 
державу было обусловлено не-
обходимостью создания более 
благоприятной внешней среды 
для решения задач внутренне-
го развития и вовлечённостью в 
мировые хозяйственные связи. 
Виктор Лаврентьевич также дал 
оценку места России в эконо-
мической стратегии Глобально-
го Китая.  Доклад вызвал живой 
интерес у молодой аудитории.

Работу русской финансо-
вой разведки на японском на-
правлении накануне Первой 
мировой войны проанализи-
ровал старший научный со-
трудник ИИАЭ ДВО РАН к.и.н.
Р.С. Авилов. Он отметил, что 
после Русско-Японской войны 
значительно усиливается вни-
мание России к состоянию  и 
потенциалу экономики Японии. 
Автор констатировал, что рос-
сийская разведка к 1909 году 
разработала чёткую методику 
обследования японского бюд-
жета и изучения финансовых 
документов. Сделано заключе-
ние, что русская внешняя раз-
ведка накануне Первой мировой 
войны имела детальные пред-
ставления о состоянии япон-
ской экономики и финансовой 
системы страны, а также све-
дения об общественно-полити-
ческих настроениях. Данная ин-
формация имела большое зна-
чение для оборонной политики 
России и подготовки страны к 
Первой мировой войне.

Исторические корни проблем 
современного состояния ин-
фраструктуры тепловых сетей 
в г. Владивостоке в своём вы-
ступлении установил заведую-
щий отделом истории Дальне-
го Востока России ИИАЭ ДВО 
РАН к.и.н. А.В. Маклюков. По 
мнению автора, решение цен-
тральных плановых органов о 
централизованной теплофика-
ции города в 1960-е годы от но-
вой Владивостокской ТЭЦ-2 яв-
лялось просчётом. Тогда была 
упущена возможность пойти по 
более рациональному, эффек-
тивному и экономичному ка-
надскому опыту перевода жи-
лых домов и предприятий на 
электроотопление, – варианту, 
который предлагали местные 
власти. Докладчик сделал вы-

вод, что электроотопление для 
Владивостока являлось бы наи-
более оптимальным и позво-
лило б избежать колоссальных 
бюджетных расходов на содер-
жание и бесконечные ремон-
ты тепловых сетей, сэкономить 
топ ливные ресурсы, снизить 
тарифную нагрузку для потре-
бителей, не допустить переиз-
быток тепла в жилых помеще-
ниях и учреждениях в осенние и 
весенние периоды.

Развитие Дальнего Востока 
как комплексную научную проб-
лему рассмотрел заместитель 
директора по научной работе 
ИИАЭ ДВО РАН к.и.н. А.Е. Сав-
ченко. Завершил пленарную 
часть конференции доклад за-
ведующего лабораторией ан-
тропологии Северной Пасифи-
ки к.и.н. Ю.В. Латушко.  Юрий 
Викторович проанализировал 
исторический процесс станов-
ления и изменения социальной 
идентичности у командорских 
алеутов, на основе собствен-
ных полевых материалов пока-
зал современные различия их 
этнической, социальной и тер-
риториальной идентичности.

В ходе работы первой сек-
ции «Археология, этнография 
и культура народов Дальнего 
Востока» заслушали 18 док-
ладов.  Первые 10 докладов 
были посвящены археологичес-
ким исследованиям в регионе. 
В докладе младшего научного 
сотрудника И.В. Беловой  были 
проанализированы актуальные 
вопросы, связанные с систе-
матизацией памятников ран-
него палеометалла в Западном 
Приморье. Автором выделены 
основные проблемы система-
тизации, а также предложены 
нап равления для их решения.

В нескольких выступлениях 
молодых исследователей ак-
цент был сделан на анализе и 
интерпретации археологичес-
ких предметов. Младшим на-
учным сотрудником Н.Е. Куш-
наревым были представлены 
изделия из бронзы и железа с 
сохранившимися фрагмента-
ми текстиля и кожи, найден-
ные при раскопках грунтового 
могильника Падь Прибрежная 
в Амурской области. Младшим 
научным сотрудником Д.В. Ма-
ковеевым на основе археологи-
ческих данных и проведённого 
анализа письменных источни-
ков произведена реконструк-
ция чжурчженьского арбалета, 
дана подробная характерис-
тика его механизма. Доклад 
аспиранта ИИАЭ ДВО РАН 
А.С. Самынина был посвящён 
вопросу интерпретации купо-
лообразного предмета с рас-
копок бохайского памятника в 
Омэри в КНДР. Проведённый 
автором анализ изделия и по-
иск аналогий на других памят-
никах позволил сделать вывод: 
изделие – это по факту коло-
кол, а не боевой или церемони-

альный шлем, как считали пер-
воначально корейские иссле-
дователи. Магистрант ДВФУ 
Ю.А. Онуфриенко в своём вы-
ступлении продемонстрирова-
ла археологические материа-
лы середины XIII-XIX вв. с Ниж-
него Приамурья, представ-
ленные в коллекциях музеев 
Хабаровс кого края. В докла-
де аспиранта ИИАЭ ДВО РАН
А.Б. Шиповаловой были при-
ведены данные современно-
го обследования уже извест-
ных городищ в Еврейской авто-
номной области. Проведённая 
работа позволила уточнить ме-
стонахождение, планиграфию 
памятников, а также их культур-
ную принадлежность.

Экологический подход в ис-
следованиях представили в 
своих выступлениях А.И. Пан-
кина и Р.А. Артемкин. Млад-
шим научным сотрудником 
ИИАЭ А.И. Панкиной были про-
демонстрированы возможно-
сти применения экологическо-
го подхода к интерпретации на-
скальной живописи памятника 
Бангудай в Южной Корее. Стар-
ший лаборант института Р.А. Ар-
темкин представил результаты 
исследования по реконструк-
ции изменения рыболовства у 
ранних земледельцев на побе-
режье залива Петра Великого на 
основе состава неолитической 
раковинной кучи на памятни-
ке Клерк-5. В докладе лаборан-
та А.С. Малышева рассмотрено 
одно из междисциплинарных 
направлений в англоязычной ар-
хеологии, занимающееся изуче-
нием домохозяйств. Доклад-
чик отметил, что данный подход 
позволяет на археологическом 

материале рассматривать раз-
личные  сферы жизни древне-
го общества. В совместном 
докладе к.х.н., старшего на-
учного сотрудника Института 
химии ДВО РАН И.Ю. Буравле-
ва и старшего лаборанта ИИАЭ
А.В. Балагуровой был осве-
щён очень важный вопрос, ка-
сающийся сохранения ранее 
законсервированных желез-
ных археологических предме-
тов, нуждающихся в повтор-
ной обработке.

Различным аспектам жизни 
малых коренных народов Даль-
него Востока посвящена была 
серия этнографических докла-
дов. Младший научный сотруд-
ник ИИАЭ К.С. Картавцев рас-
сказал об организации бере-
говой охраны в районе Коман-
дорских островов для борьбы с 
иностранным браконьерством в 
XIX – начале XX веков. Младший  
научный сотрудник А.В. Левчен-
ко в своём исследовании пред-
ложила новый подход в изу-
чении декоративно-прикладно-
го искусства ульчей. В докладе 
младшего  научного сотрудника 
Н.Л. Свистова рассмотрены ка-
тегории пространства в пред-
ставлении нивхов. Аспирант 
ДВФУ Вэй Вэнь поднял воп-
рос о происхождении орочо-
нов, живущих в провинции Хэй-
лунцзян в КНР, их принадлеж-
ности к тунгусо-маньчжурским 
народам. Интересные наблю-
дения были высказаны доклад-
чиками в блоке выступлений, 
посвящённом антропологичес-
ким и культурологическим ис-
следованиям. Лаборант ИИАЭ 
А.С. Демина в своём выступле-
нии привела данные исследо-
вания по использованию рас-
тений жителями о. Чеджудо в 
Южной Корее в современнос ти. 
Важная роль института семьи 
в контексте антропологических 
исследований была отмечена в 
докладе аспиранта нашего ин-
ститута А.А. Хорешковой. Аспи-
рант ДВФУ Бай Сюэ нагляд-
но продемонстрировала инте-
грацию русской культуры в по-
вседневную жизнь китайцев на 
примере появления рестора-
нов русской кухни в Харбине. 
Аспирант ДВФУ  Си Цзюньфэй 
рассказал о культуре праздно-
вания Нового года в разных ре-
гионах Тибета. 

На второй секции «Дальний 
Восток в системе международ-
ных отношений стран АТР» вы-
ступили 11 докладчиков. Тема-
тика докладов была достаточно 
разнообразной. Большая часть 
из них была посвящена совре-
менным актуальным событи-
ям во внешней политике стран 
Азии. Иностранные исследова-
тели, принимавшие участие в 
работе секции, посвятили свои 
доклады истории российско-
китайских отношений. Аспи-

ранты ДВФУ Гао Мингью и Янь 
Ли в своих выступлениях рас-
крыли роль русской культуры 
в развитии китайских городов 
Харбин и Тяньцзинь в конце XIX 
– первой половине XX веков. Ав-
торы докладов отметили, что в 
современном Китае сохраняет-
ся значительное количество 
документальных источников, 
литературы, предметов мате-
риальной культуры, позволяю-
щих исследовать историю рус-
ской диаспоры и историю рос-

сийско-китайских отношений. 
Аспирант ДВФУ Чу Тяньгэ про-
анализировала работы китай-
ских исследователей Хэ Гоань, 
Ян Годун, Пэн Чуаньюн и других, 
посвящённых вкладу выдающе-
гося русского синолога А.В. Ру-
дакова в развитие российско-
китайских отношений. Инте-
ресными были темы, поднятые 
и российскими молодыми учё-
ными. Актуальность изучения 
конфликтов прошлого отмече-
на в выступлениях старшего ла-
боранта ИИАЭ Р.В. Кулепано-
ва и аспиранта ДВФУ Я.С. Па-
целя. С точки зрения молодых 
исследователей, особое зна-
чение имеет анализ внешне-
экономических связей Дальне-
го Востока России со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В докладе аспиранта 
ИИАЭ С.Д. Андреева был дан 
анализ российско-индийских 
экономических программ, реа-
лизуемых правительством Ин-
дии под руководством Нарен-
дра Моди в рамках политики 
«Смотри на Восток». Автор док-
лада отметил как высокие дос-
тижения в российско-индий-
ских экономических отноше-
ниях, так и комплекс проблем, 
препятствующих их развитию. 
В докладе магистранта ДВФУ 
А.К. Речкиной была дана ха-
рактеристика торговых связей 
России и Китайской Народной 
Республики в сфере поставки 
энергоносителей. Российско-
Китайское партнёрство в сфе-
ре логистики стало темой док-
лада аспиранта ИИАЭ А.А. Ка-
люга. Серьёзные трудности в 
развитии торговых отношений 
дальневосточного региона со 
странами Латинской Америки 
отмечены в докладе младше-
го научного сотрудника ИИАЭ 
Н.Н. Горячева. 

 На третьей секции «История 
Российского Дальнего Восто-
ка» заслушали 12 докладов. Из-
бранные авторами темы затро-
нули как теоретические аспек-
ты исследования проблем 
Дальнего Востока, так и ито-
ги осмысления исторического 
опыта его развития. Внимание 
исследователей было сосре-
доточено на анализе различ-
ных форм приграничного сот-
рудничества со странами АТР, 
особенностях социально-эко-
номического развития региона,  
миграции и религиозной жизни 
населения в XX–XXI веках.

В общей сложности за два дня 
работы конференции заслуша-
ли 46 докладов. В целом высту-
пающие продемонстрирова-
ли хороший уровень подготов-
ки. Практически все выступле-
ния сопровождались большим 
количеством вопросов и ожив-
лённой дискуссией. Активное 
участие в работе конференции 
приняли научные сотрудники 
ИИАЭ, они давали ценные ре-
комендации и наставления до-
кладчикам. По итогам работы 
оргкомитет конференции при-
нял решение отобрать лучшие 
доклады участников с каждой 
секции и рекомендовать их для 
публикации в научных журналах 
Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальне-
го Востока ДВО РАН.

Алексей МАКЛЮКОВ,
председатель

 Совета молодых учёных 
Института истории,

 археологии 
и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН, 
кандидат исторических наук
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Сергей Иванович МАСЛЕННИКОВ

Секрет жизненной силы краба

«Мы живём в замечательном 
месте – на Дальнем Востоке на-
шей страны, омываемом самым 
продуктивным океаном – Тихим. 
И именно здесь обитают морские 
организмы: камчатский краб, за-
гадочный и питательный трепанг 
или морской огурец, гребешок, 
чья раковина изображена на кар-
тине Сандро Боттичелли «Рож-
дение Венеры», придающий сил 
морской ёж», – так с любовью 
рассказывает о предмете своих 
исследований морской биолог 
Сергей Иванович МАСЛЕННИ-
КОВ. Он хорошо знаком нашему 
читателю – руководитель Цен-
тра аквакультуры и прибрежных 
биоресурсов, старший научный 
сотрудник Национального науч-
ного центра морской биологии 
им. А.В. Жирмунского Дальнево-
сточного отделения Российской 
академии наук, доцент, кандидат 
биологических наук. 

Сергей Иванович напомнил, 
что камчатский краб всегда был 
одной из продовольственных 
марок России. Он был открыт 
на Камчатке и описан в середи-
не XIX века. Камчатский краб – 
один из самых крупных съедоб-
ных крабов и, надо сказать, до-
статочно вкусный.

– Как известно, именно кам-
чатский краб приносил России 
много валютной выручки, – про-
должает Сергей Иванович. – Но 
из-за трудностей с устойчивым 
управлением запасами специ-
алисты ещё в 30-х годах прош-
лого века пытались пересе-
лить краба в Баренцево море. 
И только в конце 60-х – начале 
70-х годов им это удалось.

Но, к сожалению, научные дан-
ные не нарабатываются за один 
день. Поэтому в связи с высо-
кой ценностью продукта и ма-
лым количеством научных ис-
следований Россия столкнулась 
с серьёзной проблемой – паде-
нием уловов краба. Сам краб ра-
стёт очень долго. Он становит-
ся промысловым и половозре-
лым в восьмой-десятый год сво-
ей жизни. Поэтому краба должно 
достаточно много оставать-
ся в дикой популяции, чтобы он 
успешно воспроизводился.

– Сергей Иванович, возмож-
но ли устойчивое естествен-
ное воспроизводство крабов?

– На сегодняшний день очень 
сложно добиться устойчиво-
го естественного воспроизвод-
ства. Во всяком случае, суммар-
ные уловы на дальневосточных 
морях упали очень сильно. При 
этом когда-то общий промыс-
ловый запас превышал 50 тысяч 
тонн в год, сегодня этот истори-
ческий уровень уже недостижим. 
Запасы упали на порядок, и даже 
Баренцево море нас не спасает.

Конечно, можно отказаться от 
вида совсем, но не получается, 
ведь он очень ценный, востре-
бованный и дорогой. Именно по-
этому на протяжении многих лет 

разрабатываются программы 
по управлению популяцией кам-
чатского краба. Первое, что при-
ходит в голову – искусственное 
воспроизводство. С одной сто-
роны, процесс был понятен, но 
недостаточно изучен.

– Вы уже долго занимаетесь 
изучением морских организ-
мов, в частности, крабов, в 
Центре аквакультуры и при-
брежных биоресурсов успеш-
но их выращиваете. Как всё 
начиналось?

– Первые результаты мы по-
лучили (причём одновременно с 
нами получили и американские 
коллеги в районе Аляски) в кон-
це 80-х годов. Первый проект по 
воспроизводству крабов я опи-
сал в диссертации в 1996 году. 
Один из моих учителей, Валерий 
Семёнович Левин, автор книги 
«Камчатский краб», использо-
вал как раз мою классификацию, 
описанную в диссертации.

Затем мы продолжили работу 
и попытались реализовать но-
вый проект уже на Сахалине в 
2001 году. А в конце нулевых со-
вместно со Всероссийским на-
учным институтом рыбного хо-
зяйства пришли к использова-
нию так называемого заводско-
го метода, когда малька краба 
выращивают в искусственных 
условиях. А затем в 2014 году 
совместно с ДВФУ мы участво-
вали в мегагранте РНФ, в рам-
ках которого продолжили ис-
следования по созданию со-
временных методик искусствен-
ного воспроизводства краба. 
Специалис ты Центра активно 
применяли методы электронной 
микроскопии, генетические ме-
тоды и накопили большой опыт. 
Исследование процессов вос-
производства в искусственных 
условиях были возобновлены.

– Расскажите об особен-
ностях работы Центра аква-
культуры и прибрежных био-
ресурсов. Что он собой пред-
ставляет?

– Мы построили специальный 
модуль, буквально мини-завод, 
где осуществляли управление 
процессами. По сути, по новой 
начали эксперименты. Отмечу, 
что эксперименты эти доста-
точно продолжительные. Краб 
размножается в феврале-мар-
те, и, если мы что-то хотим ис-
править, то можем сделать это 
только через год.

Эта работа схожа с деятель-
ностью коллег из сельского хо-
зяйства, где новые сорта не вы-
водятся за один год. Человек на-
учился выращивать пшеницу или 
рис в течение нескольких тысяч 
лет. При этом от учёных и от Ака-
демии наук ждут чудес, да ещё 
и сетуют, что мы движемся мед-
ленно. А мы движемся медленно 
потому, что наши возможности 
ограничены самой природой.

– Но, может быть, это и к 
лучшему?

– Мне кажется, – да. За вре-
мя исследований мы накопи-
ли достаточно много информа-
ции. Это позволило запустить 
участок на базе существующего 
мини-завода. Четыре года на-
зад в институте был сформиро-
ван научный эксперименталь-
ный участок марикультуры. А мы 
получили инженерное и научное 
обеспечение. Сейчас в Центре 
работают в основном молодые 
учёные, а также аспиранты. Как 
только появилась эта энергия 
молодых, проект стал прино-
сить результаты.

Кстати, в 2021 году мы полу-
чили очень хороший результат 
благодаря накопленным боль-
ше, чем за десять лет, навыкам 
и разработкам. Нам удалось по-
лучить достаточно хорошее экс-
периментальное стадо крабов. 
Когда мы публиковали промежу-
точные результаты, многие круп-
ные компании и партнёры ста-
ли активно интересоваться ис-
следованиями Центра. Так, один 
из руководителей крупнейшей 
компании России узнал, что мы 
собираемся выпускать краба в 
окружающую среду. Он быстро 
приехал, чтобы собственными 
глазами впервые увидеть это 
впечатляющее зрелище: выпуск 
такого огромного количества 
мальков краба! Неоднократно 
замечал, что люди, которые пер-
вый раз видят очень много моло-
ди, будь то гребешок или малёк 
краба, искренне радуются. 

– Чем вы живёте сегодня? 
Какие перед вами стоят за-
дачи?

– Сейчас мы работаем в рам-
ках гранта Российского научно-
го фонда, направленного на изу-
чение съедобных и кормовых ор-
ганизмов в марикультуре. Поми-
мо этого, нам удалось оформить 
партнёрские отношения с круп-
ным российским крабодобыт-
чиком. Также создана дорожная 
карта проекта по воспроизвод-
ству камчатского краба с выходом 
в течение нескольких лет на про-
мышленное воспроизводство.

Очевидно, что мы не сможем 
вырастить краба до товарного 
размера. Напомню, что для это-

го необходимо ждать от восьми 
до десяти лет. Сейчас нам нуж-
но научиться достаточно недо-
рого и очень осознанно, то есть 
в плановом порядке, воспроиз-
водить несколько десятков мил-
лионов единиц малька каждый 
год и выпускать в окружающую 
среду. Поэтому главная зада-
ча в рамках проекта – выяснить, 
как выращенный краб будет вы-
живать в природной среде. Тем 
самым получится рассчитать 
необходимое количество выпу-
скаемого краба для восполне-
ния природного стада.

Сразу оговорюсь – никакие 
особые методы для восполне-
ния природного стада не при-
меняются. В основном исполь-

зуются разработки по его выха-
живанию. То есть из природной 
среды берётся самка, которая 
носит под собой икру. В опреде-
лённый сезон икра лопается, и 
оттуда выходят личинки. По сути, 
это полностью природный про-
цесс, мы в него не вмешиваем-
ся никак. Нам лишь остаётся вы-
кармливать эту личинку. В при-
роде из всех личинок выживает 
около 1%, а порой ещё меньше 
– 0,1 или даже 0,01%. 

– Жёсткий естественный от-
бор? Почему так происходит?

– Личинка краба достаточно 
крупная, поэтому становится до-
бычей для рыбы. Плюс ко всему, 
она чувствительна к перемене 
температуры. Достаточно прой-
ти небольшому шторму, и ли-
чинка будет выброшена в другие 
слои воды, где она попросту по-
гибает. Это одна из причин того, 
почему естественное воспроиз-
водство неэффективно.

– Что же нужно сделать? 
Как повысить выживаемость 
личинки?

– В одной из теоретических 
статей мы с Валерием Семёно-
вичем Левиным показали, что 
со времён обнаружения камчат-
ского краба очень сильно по-
менялась природная среда, а 
именно – ухудшилось состоя-
ние прибрежной акватории. Бе-
рега морей заселили люди, ко-
торые стали интенсивно ловить 
рыбу, сбрасывать отходы.

Поэтому необходимо увели-
чить выживаемость личинки, а 
это непростая задача, учиты-
вая, что краб в первый год жиз-
ни линяет множество раз. А каж-
дая линька для краба – жуткий 
стресс. При этом краб линяет и 
на стадии личинки пять раз, и по-
том в течение первого года ещё 
десять раз. Поэтому он должен 
иметь очень большую жизнен-
ную силу, чтобы все эти стрес-
сы переживать. Этот секрет нам 
и предстоит раскрыть – секрет 
жизненной силы для краба. В на-
шем случае – чем его кормить, 
как его содержать, чтобы он был 
сильным и выносливым. 

Ведь мы занимаемся воспро-
изводством, не культивировани-

ем. Точно также выпускают осет-
ров в реку в рамках соответству-
ющей государственной полити-
ки. И если этого не делать, то и 
осетра бы не стало в России. На-
пример, в вылове в Каспийском 
море участвуют пять или шесть 
стран. Но выпускает осетра толь-
ко Россия. То же самое с лосо-
сёвыми заводами. Но никто их 
не считает своими или чужими. 
Просто иначе дикая популяция 
не сможет воспроизводиться в 
том темпе, который нужен чело-
веку – основному потребителю 
всех этих ценных видов.

– Вы говорили, что зача-
стую популяция падает имен-
но за счёт того, что молодь не 
может выжить. 

– Да, поэтому мы создаём 
эдакий «детский сад», где вы-
ращиваем мальков. Тем не ме-
нее, в рамках работы по гранту 
мы всё же нацелены на поиск 
маркёров, которые позволят 
оценить воспроизводство.

– Сергей Иванович, вы под-
ращиваете крабов до опре-
делённых размеров, а потом 
выпускаете их в природную 
среду на какие-то огорожен-
ные участки?

– Выпущенных крабов нель-
зя ограничивать. Они должны 
уползти на нужную глубину, из 
более тёплых вод в более хо-
лодные. Плюс ко всему в море 
у крабов много еды. И если мы 
ограничим краба в передвиже-
ниях, то начнётся конкуренция 
за место, за пищу между сами-
ми крабами, что у нас и проис-
ходит в заводских ваннах. Что-
бы эту конкуренцию снизить, 
надо увеличить площадь. Так 
вот открытое море для краба – 
бесконечная площадь.

– В конце апреля в здании 
правительства Приморского 
края вы участвовали в круглом 
столе, посвящённом перспек-
тивам развития аквакульту-
ры, и выступили по теме «О 
применении экологически чи-
стых технологий в марикуль-
туре и соблюдении требова-
ний экологической безопас-
ности». Не удержусь от вопро-
са: безвредна ли для природы 
морская аквакультура в При-
морском крае, на Дальнем 
Востоке? И насколько важно 
и необходимо требование о 
проведении госэкоэксперти-
зы морской аквакультуры?

– Требование о проведении 
госэкоэкспертизы морской ак-
вакультуры формально, так как 
научные факты говорят о её 
безвредности для окружаю-
щей среды. 

В России практическая дея-
тельность по морской аквакуль-
туре ведётся на протяжении пос-
ледних 52 лет, а мировая совре-
менная практика марикультуры 
– с момента образования Китай-
ской Народной Республики.

Прежде всего выясним: а что 
вообще сейчас выращивают в 
аквакультуре? Согласно обще-
доступным источникам, в нас-
тоящее время во всём мире в 
аквакультуре выращивают три 
основные группы водных гидро-
бионтов – рыба, беспозвоноч-
ные и водоросли. 

В свою очередь, объекты ак-
вакультуры делятся на две груп-
пы – то, что кормят и то, что не 
кормят. Соответственно, то, что 
не кормят, не может воздей-
ствовать на окружающую среду, 
потому что использует естес-
твенную кормовую базу и зави-
сит от неё полностью, являясь 
компонентом экосистемы.

Кормление в морской аква-
культуре у нас в стране проис-
ходит только при выращивании 
рыбы, разводимой в наших се-
верных регионах и морях, и в ос-
новном – это выращивание ло-
сосей по норвежской методике.

Вообще по сути выращивание 
лососей – это стойловое содер-
жание сельскохозяйственных жи-
вотных с минимизацией затрат на 
корма и масштабированием про-
изводства – макросадки там раз-
мером с небольшой многоквар-
тирный дом, их невозможно рен-
табельно переносить с места на 
место для необходимой ротации. 
Соответственно, под ними будет 
накапливаться максимальное ко-
личество отходов, они будут мак-
симально влиять на окружающую 
среду, на гидродинамику водных 
акваторий. Так выращивают ло-
сосей в аквакультурных хозяй-
ствах в северных морях.
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В Приморском крае лососи не 
могут расти в садках из-за того, 
что у нас холодно зимой. Холод-
нее, чем в некоторых северных 
морях. Все попытки завести к 
нам морское садковое лососе-
водство упираются в наш кли-
мат – вода в море охлаждает-
ся меньше 40С уже в октябре, 
она нагревается выше только в 
апреле. При такой температуре 
благородный лосось расти не 
может, так как у него сворачива-
ется кровь.

В то же время, при выращи-
вании водорослей никакого от-
рицательного воздействия не 
может быть. Соответственно, 
остаются беспозвоночные, ко-
торые делятся на две основные 
группы – иглокожие и моллю-
ски. Моллюски питаются микро-
водорослями, поэтому они точ-
но так же никак не могут влиять 
на окружающую среду отрица-
тельно в силу того, что они по-
требляют естественный корм. 
И иглокожие – самые ценные в 
мире объек ты – и опять-таки, 
питаются либо донными осад-
ками, либо водорослями. Это 
все объекты низкого трофиче-
ского уровня.

Как показывает наш дальнево-
сточный и черноморский опыт, в 
марикультуре для монтажа план-
таций в толще воды лучше всего 
использовать открытые аквато-
рии, где заметное воздейст вие 
на гидродинамику путём разме-
щения плантаций невозможно, 
так же как нереально перекрыть 
открытое море. 

– Мы выяснили, что мор-
ская аквакультура ДВ РФ 
экологична и безвредна для 
окружающей среды, а как 
быть с пресноводной? 

– Для сравнения: в пресно-
водной аквакультуре прудовое 
выращивание ведёт к накопле-
нию лекарств, применяемых для 
прудовой рыбы, накоплению 
сапропеля, которым зарегули-
рован сток, и прочее. То есть 
максимальное воздействие на 
окружающую среду ведётся у 
пресноводной аквакультуры. 

– Сергей Иванович, есть ли 
наблюдения передачи забо-
леваний в марикультуре?

– Нет никаких фактов по пере-
даче заболеваний в море на на-
ших акваториях. Случаи переда-
чи заболеваний среди объектов 
марикультуры отмечены опять-
таки только в прудовом выращи-
вании креветок, например, в Гон-
дурасе или Таиланде. Иначе го-
воря, заболевания есть там, где 
накапливаются в грунтах, пру-
дах, а в море – нет.

– И ещё такой момент. Сей-
час все знают, что такое де-
карбонизация. И это большой 
плюс в пользу развития мор-
ской аквакультуры, помимо 
пищевых интересов, не так ли?

– Совершенно верно! Ещё 
Всемирный банк лет 15 назад 
сказал, что выращивание гре-
бешка имеет отрицательный 
углеродный баланс. Тогда де-
карбонизация ещё только на-
чиналась. То есть с учётом всех 
операций по его выращиванию 
и доставке урожая до потреби-
теля. При выращивании 1 тонны 
гребешка только в створке по-
глощается 250 кг углерода, за-
хоранивая его навечно. Таким 
образом, и на тему декарбони-
зации стоит обратить внимание 
госрегуляторам (Минприроды 
России, Росприроднадзору), 
не отличающих морскую аква-
культуру и пресноводную. Ведь 
за счёт хозяйств марикультуры 
возможна полная декарбони-
зация азиатской части Россий-
ской Федерации.

Анастасия КУЛИКОВА
Фото из личного архива 

Сергея МАСЛЕННИКОВА

Проникась любовью к природе и людям 
нашего прекрасного края
Награждение победителей конкурса школьных сочинений 

«Владимир Клавдиевич Арсеньев: путешественник, исследователь, писатель»
17 мая 2022 года на заседании отде-

ления Российского исторического обще-
ства в Приморском крае прошла церемо-
ния награждения победителей краевого 
конкурса сочинений школьников «Влади-
мир Клавдиевич Арсеньев: путешествен-
ник, исследователь, писатель». Конкурс 
был организован и проведён в рамках се-
рии мероприятий, посвящённых 150-ле-
тию со дня рождения В.К. Арсеньева, с 
целью популяризации истории Дальне-
го Востока и Приморского края, развития 
патриотизма среди молодого поколения. 

Основными организаторами выступили 
региональное отделение Российского 
исторического общества в Приморском 
крае, Дальневосточное отделение Рос-
сийской академии наук, Институт исто-
рии, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, Дальневос-
точный федеральный университет. Ак-
тивную поддержку конкурсу оказали Ми-
нистерство образования Приморского 
края, Музей истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева и Общество изуче-
ния Амурского края.

Конкурс состоял из двух 
этапов. Сначала на уровне шко-
лы отбирались по одному-два 
лучших сочинений, которые по-
том выходили на краевой кон-
курс. Всего в финал вышло око-
ло 30 работ школьников из раз-
ных городов Приморского края. 
Наиболее активное участие 
приняли ребята из Владиво-
стока, Артёма и Находки. Были 
сочинения и из приморских 
сёл, таких как с. Серге  евка По-
граничного муниципального 
округа, с. Рактиное Дальнере-
ченского муниципального рай-
она, а также других городов и 
посёлков.

Победителями конкурса ста-
ли семь человек: 1-е место – 
Полина Мандракова; 2-е ме-
сто – Кристина Тоцкая, Анас-
тасия Медведева; 3-е место 
– Елизавета Сазанова, Анас-
тасия Лаврентьева, Полина 
Доценко, Дарья Лаубер.

В день награждения для по-
бедителей была проведена по-
знавательная экскурсия в му-
зее ИИАЭ ДВО РАН. Директор 
музея Ю.Г. Никитин поведал 
ребятам о древней истории 
Приморья: от палеолита до па-
дения империи Чжурчженей.

После экскурсии школьни-
ки были приглашены на засе-
дание Приморского отделе-
ния Российского историческо-
го общества. С приветствен-
ным словом и поздравлениями 
к победителям конкурса об-
ратился председатель Пре-
зидиума ДВО РАН, академик 
РАН Валентин Иванович Сер-
гиенко. Он отметил, что имя
В.К. Арсеньева для жителей 
Приморского края стоит в од-
ном ряду с таким именами, 
как Джэк Лондон и Фенимор 

Купер. Неслучайно многие из 
нас зачитывались его труда-
ми, где раскрыта душа «лес-
ных людей» и красота приро-
ды Приморского края. Акаде-
мик В.И. Сергиенко родился 
и вырос в Приморье. Он рас-
сказал школьникам, что в их 
возрасте много раз перечиты-
вал произведения В.К. Арсе-
ньева и особое звучание они 
приобрели для него, когда он 

сам в детстве бродил по реч-
кам в Чугуевском районе, упо-
минавшимся в записках Ар-
сеньева. Также собравшиеся 
узнали, что ещё с советских 
времён в архиве Дальневос-
точного филиала АН СССР 
(предшественника ДВО РАН) 
сохранились рукописные ра-
боты В.К. Арсеньева. И если 
ребятам будет интересно, то 
у них есть реальная возмож-
ность посмотреть своими гла-
зами на почерк В.К. Арсенье-
ва, прочесть его черновики, 
путевые заметки. В заключе-
нии своей речи академик ещё 
раз поздравил ребят с побе-

дой в конкурсе и выразил на-
дежду на то, что они сохранят в 
своей душе интерес к В.К. Ар-
сеньеву, истории Приморского 
края и людям, её изучающим.

Мысль академика В.И. Сер -
гиенко поддержал и продол-
жил председатель отделе-
ния Российского историче-
ского общества в Приморском 
крае, директор ИИАЭ ДВО РАН, 
член-корреспондент РАН Ни-

колай Николаевич Крадин. Он 
поздравил ребят с победой, 
которая отнюдь не была лёг-
кой – в финале экспертам при-
шлось немало потрудиться, 
выбирая лучшие сочинения. 
Директор ИИАЭ ДВО РАН по-
сетовал, что в наши дни, ког-
да именем В.К. Арсеньева наз-
ван даже аэропорт г. Влади-
востока, о нём чаще говорят, 
как о великом путешествен-
нике. Тогда как в действитель-
ности В.К. Арсеньев не только 
и не столько путешественник, 
сколько исследователь – топо-
граф, географ, этнограф, бо-
таник. Н.Н. Крадин также рас-

сказал ребятам, как в детстве 
на него произвёл сильное впе-
чатление фильм «Дерсу Уза-
ла», который он смотрел вмес-
те с родителями. Сразу после 
фильма он побежал в библи-
отеку, чтобы прочесть книги
В.К. Арсеньева. И с тех пор он 
перечитывал его работы много 
раз. «И сейчас на моей книжной 
полке, – сказал Н.Н. Крадин, 
– стоит собрание сочинений
В.К. Арсеньева. Самое глав-
ное, когда читаешь Арсенье-
ва, проникаешься любовью к 
природе и людям нашего пре-
красного края». Николай Ни-
колаевич рассказал ребятам, 
что работа по изданию трудов 
В.К. Арсенева не окончена до 
сих пор и в настоящее время 
она ведётся в двух институтах 
ДВО РАН: ТИГ ДВО РАН и ИИАЭ 
ДВО РАН. Ведь Арсеньев, буду-
чи весьма разносторонним ис-
следователем, стоял у истоков 
не только географии и ботани-
ки, но и археологии и этногра-
фии Приморского края.

В завершении своей речи 
Н.Н. Крадин ещё раз поздра-
вил победителей и выразил 
благодарность администрации 
Приморского края, предоста-
вившей замечательные по-
дарки победителям. А также 
выразил надежду со време-
нем увидеть кого-то из побе-
дителей в числе аспирантов 
ИИАЭ ДВО РАН.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса включала 
небольшие доклады школьни-
ков, объединённые общим во-
просом «Почему мне интере-
сен Владимир Клавдиевич Ар-
сеньев?». В своих выступле-
ниях ребята рассказали о том, 
как познакомились с творче-
ством этого исследователя, и 
что их привлекло больше все-
го. Некоторые из победителей 
признались, что до конкурса 
их знания об Арсеньеве были 
весьма поверхностны, но при 
подготовке к написанию со-
чинения они были поражены 
талантом, многогранностью и 
целеустремлённостью этого 
человека. Другие участники 
были знакомы с творчеством 
Арсеньева с раннего детства и 
не просто знакомы, но и име-
ли свой собственный опыт та-
ёжной жизни, который писа-
тель так замечательно отра-
зил в своих произведениях.

Завершая заседание отде-
ления Российского историче-
ского общества в Приморском 
крае, заместитель директо-
ра ИИАЭ ДВО РАН Н.А. Клюев 
отметил, что для учёных было 
очень приятно познакомиться с 
талантливой молодёжью, увле-
чённой творчеством и научным 
наследием В.К. Арсеньева.

Пресс-служба ИИАЭ ДВО РАН
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Нина Александровна САЗАНОВА, к.б.н., ст.н.с.

Проведён сравнительный ана-
лиз природной флоры островов 
и северного побережья Охот-
ского моря. Изучено воздей-
ствие орнитогенного факто-
ра на растительность и флору 
островов. Исследована синан-
тропная флора Магаданской 
области. Изучены особенно-
сти прорастания семян более 
200 видов растений природной 
флоры и их жизнеспособность 
в процессе хранения. Выявле-
на зависимость особенностей 
прорастания семян от система-
тического положения и эколо-
гической приуроченности вида. 
Получены данные по сезонно-
му развитию фоновых видов 
растений и ресурсам дикорас-
тущих ягодников. Изучены ре-
гиональные особенности и за-
кономерности распределения 
растительного покрова. Пред-
ложена эколого-флористичес-
кая классификация раститель-
ных сообществ верховий Колы-
мы, описаны новые для науки 
синтаксоны. Сформирован банк 
цифровой картографической и 
атрибутивной информации по 
растительности Севера Даль-
него Востока России, включа-
ющий проекты ГИС с разномас-
штабными картами раститель-
ности и оленьих пастбищ для 
Магаданской области, Чукот-
ского и Корякского автономных 
округов, арктических террито-
рий Республики Саха (Якутия) и 
Таймыра.  Результаты исследо-
ваний опубликованы в моногра-
фиях, очерках и статьях. В част-
ности, опубликованы очерки по 
сосудистым растениям, грибам 
и лишайникам в Красной книге 
Чукотского АО (2008) и Крас-
ной книге Магаданской области 
(2008). Дендрологическое раз-
нообразие северного Сахалина 
и Магаданской области отра-
жено в полноцветных альбомах: 
«Древесные растения север-
ного Сахалина» (2007) и «Дре-
весные растения Магаданской 
области» (2012). Разнообра-
зие преимущественно травя-
нистых растений представле-
но в альбомах: «Атлас растений 
Магаданской области» (2006) и 
«Растения вулканов Камчатки» 
(2012). 

2015-2022 годы. С 2015 года 
лабораторией руководит д.б.н. 
Алексей Николаевич Полежаев.  
В штате лаборатории  12 на-
учных сотрудников, в их числе 

два доктора и шесть кандида-
тов наук. Двое молодых учёных 
готовят кандидатские диссер-
тации. В лаборатории поддер-
живается единственная на Се-
вере Дальнего Востока и третья 
по количеству образцов на 
Дальнем Востоке гербарная 
коллекция. За 2015-2020 годы 
гербарный фонд увеличился бо-
лее чем на 6000 образцов.  Гер-
барий сосудистых растений на-
считывает более 1700 видов и 
более 110000 листов, он вклю-
чает сборы сотрудников инсти-
тута с 1970 года, а также образ-
цы более ранних лет (1940-1960 
гг.), переданные из Магадан-
ского филиала «Дальгипрозем». 
Большая часть коллекции пред-
ставлена сборами из Магадан-
ской области и сопредельных 
территорий: Приморья, Кам-
чатки, Чукотки, Командорских 
о-вов и др. В коллекции семян 
и плодов свыше 3600 образ-
цов около 2000 видов растений 
флоры Сибири и Дальнего Вос-
тока. Микологический гербарий 
содержит свыше 10000 образ-
цов более 760 видов макроми-
цетов, коллекция лишайников 
включает порядка 5000 образ-
цов 300 видов, мохообразных – 

около 4500 образцов более 460 
видов. Сборы видов сосудистых 
растений, мохообразных и гри-
бов после обработки регуляр-
но вливаются в коллекционные 
фонды. Для оперативного учёта 
новых находок, изменений но-
менклатуры и объёма видов в 
монографических обработках, 
в лаборатории поддерживают-
ся электронные базы данных по 
сосудистым растениям, мохо-
образным, лишайникам, макро-
мицетам, пополняется фототе-

ка видов. Гербарные коллекции 
и информационные ресурсы 
рассматриваются как элемен-
ты системного мониторинга, 
обеспечивающего преемствен-
ность исходных сведений о ре-
гиональной флоре и микобиоте, 
соответствие их современно-
му уровню ботанической науки. 
С 2020 года проводится штрих-
кодирование и оцифровка гер-
барных образцов видов ряда 
семейств из коллекции сосуди-

стых растений.  Ежегодно об-
новляется электронный каталог 
гербария, который размещён 
на официальном сайте институ-
та (www.ibpn.ru) в разделе «Кол-
лекции». Сотрудниками лабора-
тории постоянно ведётся рабо-
та по ревизии основного фонда 
с привлечением специалистов-
монографов, уточнению систе-
матического положения видов 
сосудистых растений. Гербар-
ные коллекции и таксономичес - 
кие изыскания подтверждают 

достоверность инвентариза-
ции фиторазнообразия, служат 
основой для научных публика-
ций.  На основе коллекционно-
го материала написаны статьи 
по отдельным систематическим 
группам сосудистых растений, 
мохообразных, грибов, по фло-
ре и микобиоте отдельных рай-
онов Севера Дальнего Востока. 
В монографии «Конспект флоры 
Севера Дальнего Востока Рос-
сии» (2015) впервые дан пол-
ный список зарегистрирован-
ных в регионе видов сосудистых 
растений с указаниями на при-
сутствие их во флористических 
районах. На основании этого 
списка проведён анализ про-
странственного распределения 
видов по растительным зонам и 
подзонам. В 2016 году опубли-
кован Атлас семян растений Се-
верной Азии. В нём представле-
ны цветные фотографии семян 
773 видов сосудистых растений 
из карпологической коллекции, 
основанной д.б.н. А.Н. Берку-
тенко в 1992 году. Для Опреде-
лителя высших растений Яку-
тии (2020) подготовлены анно-
тированные списки и состав-
лены определительные ключи 
по пяти семействам водных и 
прибрежно-водных растений. 
Опубликованы очерки по сосу-
дистым растениям в Красной 
книге Камчатского края (2018) 
и Красной книге Магаданской 
области (2019). В Чёрной книге 
флоры Дальнего Востока (2021) 
опубликованы сведения по ин-
вазионным видам Дальневос-
точного федерального округа, 
встречающимся на территории 
Магаданской области и Чукот-
ского АО. Список региональной 
флоры постоянно пополняется 
и уточняется по итогам экспе-
диционных и камеральных ис-
следований. Впервые в России 
на юге п-ова Камчатка собран и 
описан новый вид полушник па-
ратунский. На оз. Азабачье об-
наружено 7 редких в регионе 
и «краснокнижных» видов. На-
ходками новых видов пополне-
на флора Командорских остро-
вов. Выявлены новые для Ма-
гаданской области таксоны, 
как природной флоры, так и её 
адвентивной фракции. Впер-
вые изучена флора в окрест-
ностях термоминеральных ис-
точников на побережье зали-
ва Шелихова Охотского моря. 
Дополнены сведения по рас-
пространению сосудистых рас-
тений на островах северной 
Охотии. Исследована флора 
водных сосудис тых растений 
водоёмов и водотоков долины 
р. Колыма; выявлено шесть но-
вых таксонов для флор Мага-
данской области и Республики 
Саха (Якутии). Экспедиционные 
исследования проведены и на 

северо-востоке Чукотского 
полуострова, а также в Хаба-
ровском и Приморском краях. 
Проанализировано разнообра-
зие водных сосудистых расте-
ний Берингии, описана водная 
флора в бассейне среднего те-
чения р. Анадырь, в среднем и 
нижнем течении р. Амур. Обоб-
щены данные по числам хромо-
сом 123 видов водных сосуди-
стых растений Северо-Востока 
Азии. С 2017 года возобнови-
лись исследования по изучению 
брио флоры.  За пять лет спи-
сок мхов Магаданской области 
дополнен 49 новыми видами, 
выявлены новые местонахож-
дения для 37 редких видов. Спи-
сок лихенофлоры Магаданской 
области пополнен 41 видом, в 
том числе новыми для Дальне-
го Востока, России и Северной 
Азии. Найдены 22 вида лихе-
нофильных грибов, из которых 
19 – новые для Магаданской об-
ласти. А один  – новый для Азии. 
Найдено 130 новых видов ма-
кроскопических грибов для Ма-
гаданской области, Дальнего 
Востока и России. Описан но-
вый для науки вид гастромас-
лёнка. Ведётся работа по науч-
ному обоснованию предложе-
ний о придании статуса особо 
охраняемых новым объектам и 
изучению существующих ООПТ. 
Постоянное внимание уделяет-
ся изучению фиторазнообразия 
заповедника «Магаданский». 
Продолжается исследование 
фитобиоты в эколого-биоло-
гическом аспекте. Проведены 
экспериментальные исследо-
вания температурных режимов 
цветков и стеблей нескольких 
видов покрытосеменных рас-
тений как формы их адапта-
ции к условиям Севера. Впер-
вые в России установлен фено-
мен вегетации и цветения водя-
ного лютика без прохождения 
стадии зимнего покоя. Изуче-
ны экология и сезонное разви-
тие этого вида в незамерзаю-
щих водотоках северного побе-
режья Охотского моря. Иссле-
дована биология эндемичных 
видов эдельвейса звёздчатого, 
прострела магаданского, ми-
нуарции трёхжильчатой. Опре-
делены продуктивные ягодные 
угодья, проведены оценочные 
расчёты биологического за-
паса дикорастущих плодово-
ягодных растений. В моногра-
фии «Сезонная жизнь природы 
Верхней Колымы» (2015) впер-
вые приведены средние мно-
голетние данные наступления 
сезонных фенологических яв-
лений, обоснована периодиза-
ция сезонов года. Разработа-
на синтаксономия раститель-
ности бореальной зоны Севе-
ро-Востока России. Создана 
обзорная цифровая карта рас-
тительности Севера Дальне-
го Востока, а на её основе кар-
ты ареалов типичных комплек-
сов растительности; уточнены 
схемы флористического и ге-
оботанического районирова-
ний. Исследовано орнитоген-
ное влияние на растительность 
в местах гнездования колони-
альных птиц. 

С 1972 года сотрудниками ла-
боратории опубликовано более 
1500 научных работ, защищены 
четыре докторских и 15 канди-
датских диссертаций. 

Елена АНДРИАНОВА,
старший научный сотрудник 

ИБПС ДВО РАН,
кандидат

 биологических наук

(Начало на с.1)

Мария Геннадьевна ХОРЕВА, к.б.н., вед.н.с., 
руководитель группы УНУ Гербарий (MAG)

К юбилею ИБПС ДВО РАН

Что растёт на Севере?

Сотрудники лаборатории ботаники, 2021 год
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Малый плавун, самец.
 Фото Татьяна ИВКОВИЧ

В  д е н ь  р о ж д е н и я  м у з е я
В музее естественной истории Северо-Восточного комплексного научно-исследователь-

ского института им. Н.А. Шило ДВО РАН прошёл традиционный День открытых дверей, при-
уроченный к  его 45-летию. Мы принимали посетителей во всех залах – Геологическом, Ми-
нералогическом, Археолого-этнографическом и мемориальном кабинете академика Н.А. 
Шило. В них можно было услышать научно-популярные лекции по геологии, минералогии, 
истории и этнографии Северо-Востока России.

В рамках мероприятия
Н.И. Третьякова в докладе «Гео-
логическое освоение Севе-
ро-Востока России» рассказа-
ла слушателям о первопроход-
цах и истории изучения Сиби-
ри и Северо-Востока России. В 
свою очередь м.н.с. Д.В. Петров 
в научно-популярной форме дал 
краткую информацию об эпохе 
мамонтов на Северо-Востоке.

Помимо этого, впервые был 
опробован новый вид подачи на-
учного материала, адаптирован-
ный к детской аудитории: тема-
тическая экскурсия – «История 
Земли: от бактерии до челове-
ка» и игровая – Mineral Quest. В 
первом случае ребята узнали об 
этапах формирования планеты 
и жизни на Земле, а также по-
знакомились с развитием куль-

туры на Северо-Востоке России 
(ответственные исполнители
И.В. Брынько и к.и. н. С. Б. Сло-
бодин). На память участники сде-
лали для себя отпечаток ископа-
емой раковины. На игровой экс-
курсии у посетителей была уни-
кальная возможность окунуться 
в мир минералов, познакомить-
ся с физическими свойствами 
минералов и на основании этих 
свойств самостоятельно опре-
делить минерал. За проведе-
ние игровой экскурсии отвечала 
М.В. Валл. Это событие в памяти 
у ребят будет ассоциироваться с 
подаренными небольшими по-
лированными агатами.

Кроме того, в течение дня про-
ходил конкурс «Придумай имя 
экспонату».  Посетителям пред-
ложили дать название пейзажно-

му агату (Минералогический зал) 
и известному питерскому трило-
биту Asaphus kowalewskii (хра-
нится в Геологическом зале). В 
конкурсе приняли участие 63 по-
сетителя. Среди наиболее инте-
ресных названий можно перечис-
лить следующие: для трилобита 
– «Особниус  движиус», «Прише-
лец с других планет», «Улитка 
по имени Позитивка», «Первый 
троллейбус Земли»,  «Взгляд из 
прошлого» и другие. Для пейзаж-
ного агата – «Чёрное солнце пу-
стыни», «Каменный Ван Гог», «Ку-
пание чёрной Луны», «Два мира», 
«Лунное затмение», «Лунная ночь 
в камне», «Всевидящее око», 
«Озарение школьника» и другие. 
В результате обсуждения комис-
сия выбрала двух победителей, 
которых ждёт награда.

С посетителями в этот день 
работали сотрудники нашего ин-
ститута: к.и.н. С.Б. Слободин, к.г.-
м.н. М.И. Фомина, И.В. Брынь-
ко, А.А. Бирюков, П.П. Колегов,
В.В. Лавренко, О.Н. Сосновская, 
Г.О. Ползуненков, М.Н. Кондра-
тьев, М.В. Валл, С.С. Бурнатный, 
Д.К. Пожидаева, Д.В. Петров, 
Н.И. Третьякова, В.В. Приймен-
ко, С.С. Гайдуков, А.В. Манджи-

ева, к.и. н. П.С. Гребенюк, к.и.н. 
М.В. Третьяков, М.И. Макаров.

В День открытых дверей в му-
зее побывал 181 человек.

Марина ФОМИНА,
директор музея

 СВКНИИ ДВО РАН,
 кандидат геолого-

минералогических наук
г. Магадан

Об археологии –  в неформальной обстановке
12-13 мая 2022 года в ИИАЭ ДВО РАН прошёл очередной, ставший традиционным, науч-

ный семинар «Мультидисциплинарные исследования в археологии: сохранение культур-
ного наследия». Организатором мероприятия на протяжении уже семи лет является Сек-
тор раннесредневековой археологии.

Семинар пользуется популяр-
ностью у исследователей, по-
скольку позволяет в неформаль-
ной обстановке обсудить мно-
гие археологические проблемы, 
волнующие учёных, акценти-
ровать внимание на тех вопро-
сах, которые не укладываются в 
формат крупных конференций. 
В этом году в работе семинара 
в очном и онлайн режимах при-
няли участие более 30 человек. 
География участников широка 
– от Санкт-Петербурга до Юж-
но-Сахалинска и от Хабаровска 
до Тэджона (Южная Корея). Док-
лады представили как сотруд-
ники ИИАЭ ДВО РАН, так и учё-
ные из ЦСН Амурской области
(г. Благовещенск), МИП ООО 
«Изыскатель СахГУ» (г. Южно-

Сахалинск), МАЭ им. Петра Ве-
ликого РАН (г. Санкт-Петербург), 
КГБНУК ХКМ им. Н.И. Гродекова 
(г. Хабаровск), Института куль-
турного наследия РК (Южная 
Корея, г. Тэджон), ФГБОУ БГПУ
( г. Благовещенск), МБУК «Уссу-
рийский музей» (г. Уссурийск), 
Музея истории Дальнего Вос-
тока имени В.К. Арсеньева
(г. Владивосток), ДВГИ ДВО 
РАН (г. Владивосток). Помимо 
уже опытных исследователей 
со своими работами выступи-
ли наши молодые коллеги – ба-
калавры и магистранты ДВФУ 
и аспирант ИИАЭ ДВО РАН. Ин-
терес к научному мероприятию 
проявили сотрудники разных 
организаций – Учебно-научного 
Музея ДВФУ (г. Владивосток), 

КГБНУК ХКМ им. Н.И. Гродекова 
(г. Хабаровск), Управления госу-
дарственной охраны ОКН пра-
вительства Хабаровского края
(г. Хабаровск), ФГБУН ИГИиПМНС 
СО РАН (Республика Саха (Яку-
тия, г. Якутск), ФГБУН ИАЭТ СО 
РАН (г. Новосибирск) и другие.

Прозвучавшие доклады были 
посвящены широкому кругу ак-
туальных вопросов в археологи-
ческой науке. Обсуждались ком-
плекс проблем с ГИКЭ, перспек-
тивы применения новых мето-
дов и технологий как в поле, так 
и в работе с археологическими 
коллекциями. В ряде докладов 
представлены результаты ис-
пользования археологических 
и естественнонаучных методов 
для характеристики систем жиз-

необеспечения древнего насе-
ления, установления возможных 
направлений миграций, анали-
за экономических и социально-
культурных отношений средне-
вековых обществ, определения 
материала и технико-техноло-
гических приёмов изготовления 
ряда артефактов. Участники се-
минара познакомились с итога-
ми археологических исследо-
ваний, проведённых в Приморс-
ком крае, Приамурье, на севере 
о. Сахалин, в Южной Корее. До-
брожелательная рабочая атмос-
фера семинара располагала к 
конструктивному обсуждению и 
плодотворным дискуссиям.

Сектор раннесредневековой 
археологии благодарит всех 
участников семинара и при-
глашает как наших старых доб-
рых друзей, так и новых коллег 
встретиться в следующем году!

Пресс-служба ИИАЭ ДВО РАН

Морские гиганты зашли на Курилы
В середине мая на Куна-

шир прибыла научная экспе-
диция от МГУ (Московский го-
сударственный университет
им. М.В. Ломоносова) по изуче-
нию китообразных. В прошлом 
2021 году во время морских 
исследований в Кунаширском 
проливе между Россией и Япо-
нией участниками экспедици-
онной группы были встречены 
представители недавно откры-
того вида китов – малые плаву-
ны (Berardius minimus).

В составе экспедиции про-
шлого года были участники про-
екта FEROP, сотрудники МГУ 
и национального парка «Бе-
рингия»: д.б.н. Ольга Филато-
ва, Иван Федутин, Татьяна Ив-
кович и Игорь Бобырь. Им уда-
лось впервые в мире встретить 
и описать группу малых плаву-
нов в природе. Об уникальной 
находке не сообщалось в про-
шлом году, так как важно было 
провести генетический анализ 
полученного с помощью биоп-
сии материала, чтобы подтвер-
дить видовую принадлежность 
встреченных китов.

И вот сенсационное откры-
тие подтвердилось! Список 
морских млекопитающих Юж-
ных Курил пополнился новым 
видом – малый плавун или пла-
вун Сато.

Семейство Клюворылые (Zip-
hiidae) – одна из наименее изу-
ченных групп китообразных. Их 
редко можно встретить в море, 
так как они предпочитают дер-
жаться в глубоководных райо-
нах и вдоль шельфового скло-
на, много времени проводят 
под водой и мало – на поверх-
ности. Они малозаметны из-за 
низкого профиля и отсутствия 
выраженного фонтана у многих 
видов этого семейства. Благо-
даря этим особенностям неко-
торые виды Клюворылых были 
обнаружены совсем недавно, в 
том числе и третий представи-
тель рода плавун (Berardius).

До недавнего времени были 
официально признаны два вида 
плавунов: северный (Berardius 
bairdii) в северной части Тихо-
го океана и южный (Berardius 
arnuxii) в южном полушарии. 
Однако японские китобои уже 

давно различали у бе-
регов Хоккайдо две 
формы плавуна: более 
крупную и светлую (со-
ответствующую обычно-
му северному плавуну) 
и более мелкую и тём-
ную. Несколько лет на-
зад учёные провели ге-
нетический анализ проб 
от найденных на бере-
гу трупов китов обеих 
форм и доказали, что 
они очень сильно разли-
чаются. Они обнаружи-
ли, что более мелкая и тёмная 
форма генетически отличается 
от северного и южного плаву-
на в большей степени, чем оба 
они друг от друга. В 2019 году 
японские учёные опубликовали 
официальное описание нового 
вида, дав ему научное название 
Berardius minimus (малый пла-
вун или плавун Сато).

 В 2020 году группа FEROP 
опубликовала статью об обна-
ружении трёх экземпляров ма-
лого плавуна среди китов, вы-
брошенных на берега Сахалина 
и южных Курильских островов. 
Однако до последнего време-
ни достоверные встречи живых 
малых плавунов не были описа-
ны не только в российских во-
дах, но и нигде в мире.

В мае-июне 2021 года во 
время экспедиции по иссле-

дованию косаток в Кунашир-
ском проливе,  в один туман-
ный день, когда их долго и бе-
зуспешно искали, прямо рядом 
с лодкой вынырнула группа 
плавунов. Они были мельче, 
чем привычные северные пла-
вуны, и учёные сразу подума-
ли, что это могут быть пред-
ставители недавно описанного 
вида. В последующие дни та-
кие же группы были встрече-
ны ещё несколько раз, удалось 
взять и генетическую пробу от 
одного из животных. Впослед-
ствии в лаборатории был про-
изведён анализ материала, и 
было подтверждено, что встре-
ченные киты – действитель-
но малые плавуны! Это пер-
вый достоверно подтверждён-
ный случай наблюдения нового 
вида плавуна в природе.

Поведение встреченных групп 
малых плавунов отличается от 
поведения северных плавунов. 
Разницу в размерах в море не 
всегда легко оценить, но есть 
характерная черта, позволяю-
щая различить эти виды – у ма-
лого плавуна практически не-
заметен фонтан. У северно-
го плавуна фонтан плотный, 
кустис тый, виден за два-три ки-
лометра. У малых плавунов вы-
дох издалека не заметен, но ино-
гда виден вблизи, и он намного 
менее плотный, с чем, очевид-
но, и связана редкость наблюде-
ния этого вида в природе. Когда 
плавуны лежат на воде, они прак-
тически не возвышаются над по-
верхностью, без фонтана их мож-
но заметить только при хорошей 
погоде на расстоянии нескольких 
сотен метров.

В 2022 году исследователи ки-
тообразных продолжат научные 
изыскания с охотоморской сто-
роны Кунашира в сотрудничест-
ве с заповедником «Курильский».  
Предполагается дальнейшее из-
учение китов в Кунаширском 
проливе. Скорее всего, будут со-
вершены новые открытия и по-
лучены новые интересные све-
дения о морских гигантах, о ко-
торых мы ещё очень мало знаем.

По материалам
 заповедника «Курильский»

Наша справка: FEROP – Far East Russia Orca Project – Дальневос-
точный проект по исследованию косаток. Этот проект – единствен-
ный долгосрочный проект в России по изучению косаток, который 
продолжается уже более 20 лет. Проект FEROP начался в 1999 году, 
его основали три человека: Эрих Хойт (Великобритания), Харуко 
Сато (Япония), и Александр Бурдин (Россия). Проект вносит значи-
тельный вклад в изучение и сохранение китов.
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 Цена свободная

Главный редактор Н.Н. МАЛЫШЕВА

Мальки крабов

В зале ТИБОХ ДВО РАН. 6 мая 2022 года

Миграция камчатских крабов началась 
в Дальневосточном морском заповеднике

Х о р  п е л ,  х о р  п о ё т,  х о р  б у д е т  п е т ь !

Кормовая миграция кам-
чатских крабов с мелководий 
на большие глубины отмече-
на в акватории Дальневос-
точного морского заповед-
ника (под управлением ФГБУ 
«Земля леопарда»). Группу 
молодых особей во время 
их гастрономического путе-
шествия удалось запечат-
леть на видео подводному 
оператору Дмитрию Рудасю.

Камчатский краб относит-
ся к семейству крабоидов (Lit-
hodidae) и является одним 
из крупнейших ракообраз-
ных Дальнего Востока России. 
Его природный ареал охватыва-
ет Баренцево, Охотское и Япон-
ское моря. К самым южным ме-
стообитаниям относится аквато-
рия Дальневосточного морского 
заповедника, где вид находит-
ся под охраной. Как и по всему 
ареалу, заповедные группиров-
ки камчатского краба периоди-
чески мигрируют с больших глу-
бин на малые и наоборот. Это 
сезонное явление связано с 

линькой и нагулом, когда кра-
бам нужно откормиться после 
отращивания нового панциря.

Видео Дмитрия Рудася снято 
в Восточном участке заповедни-
ка на глубине около 30 метров, 
так что камера застала крабов в 
самом разгаре их путешествия. 
Животные уже сменили панцири 
и теперь бодро шествуют к ме-
стам нагула и отдыха.

«Судя по размерам особей, на 
видео попала молодь – неполо-
возрелые самцы и самки. В мае 
такие косяки встретить неслож-
но, поскольку к этому време-
ни уже отлинявшие крабы начи-

нают постепенно перемещать-
ся на глубины с более комфорт-
ными для них температурами, 
от 1 до 8 градусов, – рассказал 
Сергей Масленников, руководи-
тель центра аквакультуры и при-
брежных биоресурсов ННЦМБ 
ДВО РАН. – На мелководья же их 
влечёт, среди прочего, обилие 
больших камней. Дело в том, что 
после линьки камчатский краб 
становится очень уязвим для 
хищников. В том числе для нерп, 
которым не по зубам колючий 
панцирь. Каменистое же дно 
мелководий предоставляет кра-
бам довольно много укрытий».

Не исключено, что, достигнув 
половозрелого возраста, живот-
ные на видео вернутся в 
прибрежные воды запо-
ведника и дадут начало 
новому поколению одно-
го из крупнейших в мире 
крабов. Размножается 
вид тоже на мелководье 
параллельно с линькой.

Отметим, что камчат-
ские крабы часто обра-

зуют подобные косяки, при этом 
насчитывать они могут десят-
ки и даже сотни особей. Круп-
ный косяк является эволюцион-
ным приспособлением, которое 
обеспечивает защиту от хищни-
ков, в том числе – от гигантских 
осьминогов (тоже обитают в за-
поведнике). С другой стороны, 
большие косяки издают относи-
тельно много шума и могут при-
влекать крабов-одиночек к ме-
стам кормёжек.

«Обитающий в заповеднике 
камчатский краб представляет 
интерес для браконьеров, поэ-
тому нуждается в особой охра-
не. Государственные инспекто-
ры осуществляют её и с суши, 

и с воды при взаимодействии с 
пограничными службами и си-
ловыми структурами. Охранные 
мероприятия системны и на-
правлены на пресечение бра-
коньерского промысла гидро-
бионтов, в том числе краба», 
– прокомментировал Василий 
Горобейко, начальник сектора 
«Морской» отдела охраны ФГБУ 
«Земля леопарда».

Дальневосточный морской 
биосферный заповедник об-
разован в 1978 году для сохра-
нения в первозданном виде уни-
кальных природных комплексов 
залива Петра Великого – бога-
тейшего по биоразнообразию 
залива России. Он стал первым 
в стране морским заповедни-
ком, а в 2003 получил статус био-
сферного резервата ЮНЕСКО
в знак признания международ-
ного значения охраняемой в за-
поведнике природы. С 2020 
года заповедник находится под 
управлением ФГБУ «Земля лео-
парда».

ФГБУ «Земля леопарда»

Народный академический камерный хор «Коллаж» в канун 
Дня Победы поздравил коллег и дал два концерта. Несмотря 
на эпидемиологическую обстановку последних двух лет, хор 
не переставал репетировать, повторял известные и разучи-
вал новые произведения. А к 9 мая 2020 года в самый раз-
гар эпидемии хористы сделали видеоподарок своим поклон-
никам: все желающие записали дома свои любимые песни, а 
Яна Корец, дочь хористки Татьяны Пономарёвой, добавила к 
ним хоровые записи, видеокадры военной хроники, парадов. 
В общем, получился замечательный видеоконцерт, на кото-
рый хористы получили множество благодарных откликов.

В 2021 году песни военных лет 
хор пел «вживую» в БПИ ДВО 
РАН и Доме учёных ДВО РАН. 
Оба концерта прошли с большим 
успехом, в том числе благода-
ря и солистам хора Сергею Ни-
чепоренко и Елене Дмитриевой. 
Накануне нового 2022 года хор 
выступил в ТИГ ДВО РАН и ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН с 
праздничными концертами, в 
которых прозвучали классиче-
ские произведения и несколько 
рождественских и новогодних 
песен. И в этом концерте соли-
сты – Сергей Ничепоренко, Еле-
на Дмитриева и Елена Селивер-
стова, кроме сольного исполне-
ния представившие дуэты, пора-
довали слушателей красивыми 
классическими и современны-
ми произведениями. По словам 
художественного руководителя 
коллектива Елены Селиверсто-
вой, этими концертами хор по-
ложил начало новой традиции: 
традиции новогодних концер-
тов. В общем, в сложной ситуа-

ции последних двух лет благода-
ря энтузиазму художественного 
руководителя коллектива Елены 
Селиверстовой и концертмей-
стера Дарьи Калентьевой хор 
проявил огромную жизнестой-
кость и ещё раз подтвердил: 
песня нам жить помогает.

К майским концертам этого 
года хор подошёл очень ответ-
ственно (как, впрочем, и всег-
да): предстояли выступления на 
торжественном собрании (с те-
лесъёмкой) в Институте химии 
ДВО РАН и в ТИБОХ ДВО РАН, 
где не выступали более двух 
лет. Программа включала клас-
сические произведения (хор 
«Славься» из оперы М. Глин-
ки, тема из 2-й части Седьмой 
симфонии Бетховена, «Stabat 
Mater» приморского компози-
тора В. Синенко), песни воен-
ных лет, современные песни о 
войне, сольные песни в испол-
нении Сергея Ничепоренко. Ге-
неральную репетицию прове-
ли в конференц-зале Институ-

та химии, где после его ремонта 
ни разу не пели. 5 мая в Инсти-
туте химии торжественное со-
брание, посвящённое Дню По-
беды, открыл директор ин-
ститута, член-корреспондент 
РАН Сергей Васильевич Гне-
денков. Он поздравил собрав-
шихся с главным праздником 
России, вспомнил сотрудников, 
которые воевали. В это время 
на плазменном экране шла пре-
зентация о каждом ветеране и 
участнике ВОВ. Председатель 
проф союзного комитета кан-
дидат химических наук Полина 
Александровна Жихарева также 
поздравила коллектив, а присут-
ствовавшим в зале детям войны 
вручила цветы. После этого на 
сцену вышел хор «Коллаж». Хор 
пел с большим воодушевлени-

ем, а слушатели тепло принима-
ли каждое исполнение и подпе-
вали знакомые и любимые пес-
ни. В концерте принял участие 
Заслуженный артист РФ пиа-
нист Леонид Букин, исполнив-
ший «Прелюдию соль минор» 
С. Рахманинова, которая ча-
сто звучала на фронтовых кон-
цертах. Завершающая концерт 
песня «День Победы» исполня-
лась под несмолкающие апло-
дисменты, а красивые букеты 
роз художественному руково-
дителю Елене Селиверстовой 
и концертмейстеру Дарье Ка-
лентьевой и благодарные сло-
ва С.В. Гнеденкова стали к ним 
прекрасным дополнением. По-
сле концерта солист хора Сер-
гей Ничепоренко дал интервью 
тележурналистке Елене Штыли-

ной. Его интервью и фрагмен-
ты концерта вошли в репортаж о 
праздновании Дня Победы в Ин-
ституте химии, который не раз 
за праздничные дни демонстри-
ровали по телевидению и транс-
лировали по радио.

6 мая хор выступал в ТИБОХ 
ДВО РАН. Нас встречали как ста-
рых друзей. Помощник дирек-
тора по международным свя-
зям Наталья Михайловна Шепе-
това очень тепло приветствова-
ла хор, поздравила всех с Днём 
Победы и пожелала всем мира. 
В небольшом зале ТИБОХ, в ко-
тором, казалось, и слушатели, и 
хор были единым организмом, 
хор пел, что называется, от серд-
ца к сердцу, и успех концерта был 
предрешён. Хористы хорошо ви-
дели лица, улыбки и слёзы, и это 
вдохновляло певцов. Огромные 
букеты хризантем руководите-
лям хора и дружеское чаепитие 
с вкусными тортами от профкома 
ТИБОХ – так закончилось наше 
выступление. Автор этих строк 
была ведущей обоих концертов, 
я очень гордилась моими друзья-
ми и коллегами по хору, их пре-
данностью песне и нашим хоро-
вым братством. Верю, что ещё 
долго хор будет радовать слуша-
телей своим искусством.

Татьяна БУТЕНКО,
администратор народного 

академического хора «Коллаж»

Благодарность за выступление. Слева направо: зам. директора 
по научной работе, д.х.н. С.Л. Синебрюхов, директор ИХ ДВО РАН, 

чл.-корр. РАН С.В. Гнеденков, Е. Селиверстова, Д. Калентьева.
 5 мая 2022 года

Снимок на память в ТИБОХ ДВО РАН. 6 мая 2022 года


