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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ГОЛУБИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ13 

 

Амурская область богата и уникальна своими природными ресурсами. Растительность отли-
чается разнообразием и оригинальностью, сочетаются морозостойкие и теплолюбивые виды, 
широколиственные, смешанные и хвойные насаждения. Вместе с основной продукцией, которую 
получает лесное хозяйство, важное место также занимает и недревесная продукция. Среди 
большого количества недревесных природных ресурсов, произрастающих в Амурской области, 
голубика обыкновенная представляет огромный научный и практический интерес. Массовое раз-
мещение ягодников наблюдается в центральной и северной лесорастительных зонах Амурской 
области. Максимальный объем плодоношения голубики обыкновенной (2,1 т/га) получен на тер-
ритории «Шимановского лесничества», изучаемые плоды в среднем составляли 0,5×0,9 см. Хими-
ческий состав голубики представлен разнообразным количеством соединений. Наиболее высокими 
показателями по содержанию минеральных веществ (калия – 68 мг/100 г, магния – 9 мг/100 г) от-
личается ягода, произрастающая в Тындинском районе. Голубика – прекрасный природный ан-
тиоксидант и поэтому способна оказывать на организм общеукрепляющее, восстанавливающее и 
тонизирующее действие. Ягода, полезные свойства которой помогают укрепить здоровье, долж-
на быть в рационе каждого человека. В ягодах, собранных на территории изучаемых районов, 
токсичные элементы, такие как мышьяк, ртуть и кадмий, практически не обнаружены. Содержа-
ние свинца в плодах Свободненского района ниже ПДК на 25 %. Ягоды голубики являются экологи-
чески чистым продуктом, собранным на территории Амурской области. Голубика обыкновенная 
может послужить основанием для развития сферы недревесной продукции леса, ее заготовки и 
переработки в условиях Амурской области. 
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FLORISTIC ZONING OF COMMON BLUEBERRIES GROWING 
IN THE NATURAL CONDITIONS OF THE AMUR REGION 

 
The Amur Region is rich and unique in its natural resources. The vegetation is diverse and original; 

frost-resistant and heat-loving species, broad-leaved, mixed and coniferous plantations are combined. 
Along with the main products that forestry receives, non-timber products also play an important role. 
Among the large number of non-timber natural resources growing in the Amur Region, blueberries are of 
great scientific and practical interest. The mass placement of berry-growers is observed in the central and 
northern forest zones of the Amur Region. The maximum fruiting volume of common blueberry (2.1 t/ha) 
was obtained on the territory of the Shymanovsky forestry, the studied fruits averaged 0.5×0.9 cm. 
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The chemical composition of blueberries is represented by a variety of compounds. The highest indicators 
in terms of the content of mineral substances (potassium – 68 mg/100 g, magnesium – 9 mg/100 g) are 
distinguished by a berry growing in the Tynda District. Blueberries are an excellent natural antioxidant and 
therefore are able to have a general health-improving, restorative and tonic effect on the body. The berry, 
the beneficial properties of which help to improve health, should be in the diet of every person. In the ber-
ries collected in the study areas, toxic elements such as arsenic, mercury and cadmium were practically 
not found. The content of lead in the fruits of the Svobodnensk District is 25 % below the MPC. Blueberries 
are an environmentally friendly product collected on the territory of the Amur Region. Common blueberry 
can serve as a basis for the development of non-timber forest products, their harvesting and processing in 
the conditions of the Amur Region. 

Keywords: non-woody forest products, blueberries (Vaccinium uliginosum), chemical composition, flo-
ral zoning, forestry 
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Введение. Голубика обыкновенная (Vacci-
nium uliginosum) относится к роду Вакциниум 
(Vaccinium) семейству Вересковые (Ericaceae), 
одна из ведущих в мире ягодных культур [1, 2]. 

Представлена листопадным сильноветви-
стым кустарником высотой до 100 сантиметров. 
Листья расположены поочередно, имеют плот-
ную текстуру. Цветки голубики обыкновенной 
одиночные или собраны по 2 или 3 на вершинах 
побегов белого или розового цвета. Венчик кув-
шинковидный, завязь 4–5-гнездная. Для голуби-
ки характерен растянутый период цветения от 
мая до июля. Голубика – самоопыляющееся 
растение, но при наличии опылителей урожай-
ность повышается в 2 раза [3]. 

Период созревания приходится на август. 
Ягоды имеют форму шара или вытянутую до 
двух сантиметров длиной, синего или фиолето-
вого цвета, ягоды также имеют налет. Плоды 
голубики содержат большое количество вита-
минов, антиоксидантов и микроэлементов [4–7]. 

Амурская область, в силу климатических 
особенностей, не богата витаминосодержащими 

съедобными растениями, поэтому для населе-
ния плоды голубики являются отличным источ-
ником витаминов и антиоксидантов [8–10]. 

Недревесная продукция леса широко вос-
требована в лесном хозяйстве всех регионов 
России. В Амурской области основной акцент 
делают на заготовку древесины. При инвента-
ризации и учете лесов лесоустроители выде-
ляют кварталы и площадь, занятую недревес-
ной продукцией леса, в том числе и голубикой 
обыкновенной [11, 12]. 

С биологической точки зрения голубика обык-
новенная изучена достаточно и в полной мере, 
чего нельзя сказать о химическом составе и рас-
пространении. 

Цель исследований – изучить распростра-
нение и химический состав голубики обыкно-
венной, произрастающей в естественных усло-
виях на территории Амурской области. 

Изучение произрастания голубики обыкно-
венной приводится согласно флористическому 
районированию Дальнего Востока (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Флористическое районирование территории Амурской области 
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Территория Амурской области охватывает 
Нюкжинский, Даурский, Верхне-Зейский, Нижне-
Зейский и часть Буреинского флористического 
районов. В наших исследованиях использова-
лась схема деления на более подробные фло-
ристические районы, разработанная В.М. Стар-
ченко [13], где указаны частично входящие на 
территорию области Алданский и Амгуньский 
флористические районы в восточной ее части. 

Массовое размещение ягодников наблюда-
ется в центральной и северной лесораститель-
ных зонах области. 

Объекты и методы. Экспериментальная ра-
бота по изучению голубики обыкновенной прово-
дятся с 2019 г. Для проведения статистического 
анализа распространения голубики на террито-
рии Амурской области были выбраны участки, 
распложенные в разных лесорастительных усло-
виях Шимановского лесничества (село Актай, 

долина реки Белая); Магдагачинского лесничест-
ва (падь Баланева, после пожаров); Архаринско-
го лесничества (село Отважное, ручей Батиха) и 
Белогорского лесничества (долина реки Томь). 
Объектом исследования химического состава 
являлась ягода голубики, собранная на террито-
рии Амурской области в Тындинском, Зейском и 
Свободненском районах. 

Для определения калия применяли метод 
пламенной фотометрии, фосфор определяли 
методом спектрофотометрии. Определение ме-
таллов проводили атомно-абсорбционным ме-
тодом. Водородный показатель определяли ио-
нометрическим методом [14–16]. 

Результаты и их обсуждение. В результате 
исследований нами выявлено, что максимальный 
объем плодоношения голубики обыкновенной 
(2,1 т/га) был получен на территории Шимановско-
го лесничества Амурской области (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Объем плодоношения голубики обыкновенной по лесорастительным условиям  
(средние показатели за 2019–2021 гг.) 

 

Лесничество 
Объем  

плодоношения, т/га 
Категория  

земель 
Состав 

Полнота  
древостоя 

Белогорское 1,3 Древостой Марь 0,5 

Архаринское 1,7 Древостой Марь 0,4 

Шимановское 2,1 Редина Единичная встречаемость 0,1 

Магдагачинское 1,8 Гарь Марь – 

 
Сбор ягоды на пробных площадях осуществ-

лялся в условиях, где определены оптимальные 
показатели возможности произрастания данного 
вида, это редины белоберезников с единичной 
встречаемостью сосны обыкновенной с мини-

мальной полнотой – 0,1; с увлажненными поч-
венными условиями. Пробные площади закла-
дывались в долине реки Белая, в 8 км от села 
Актай (рис. 2, а). 

 

 
 а б в г 

Рис. 2. Произрастание голубики обыкновенной на территории лесничеств: 
а – Шимановского; б – Магдагачинского; в – Архаринского; г – Белогорского 
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Второе место по плодоношению голубики за-
нимает территория Магдагачинского лесничест-
ва, это связано с условиями местопроизраста-
ния – редины, открытые маревые пространства 
и достаточное освещение. Пробная площадь 
закладывалась после пожара, пройденного в 
2014 г. (по силе воздействия – слабый, беглый) 
(рис. 2, б), на пробной площади имеется жизне-
способный подрост. 

На третьем месте по объему плодоношения 
выделен Архаринский район, в среднем встре-
чаемость голубики наблюдается на марях, рас-
положенных вблизи к лесу и с допустимой 
влажностью почвенных условий (рис. 2, в). Ми-
нимальные показатели наблюдаются на терри-
тории Белогорского лесничества, пробные пло-
щади закладывались в пади с произрастанием 

березы кустарниковой, кустарниковых ив, почва 
увлажненная, встречаются островные участки 
леса (рис. 2, г). 

При сборе голубики обыкновенной, произра-
стающей на различных территориях Амурской 
области и лесничествах, учитывались замерные 
характеристики плодов голубики по длине и ши-
рине плода. 

Учитывая размерные характеристики роста и 
развития плодов изучаемого вида, выявлено, 
что наиболее крупная ягода произрастает в 
Шимановском и Магдагачинском районах, ягода 
в южных регионах более мелкая, при этом пока-
затели достигают оптимальных значений; све-
дения сравнивались с нормальными формами 
лесоустроительной инструкции. 

 
Таблица 2  

Размерные показатели плодов голубики обыкновенной 
(средние показатели за 2019–2021 гг.) 

 

Лесничество Ширина плода, см Длина плода, см 

Белогорское 0,3 0,7 

Архаринское 0,2 0,6 

Шимановское 0,5 0,9 

Магдагачинское 0,5 0,8 

НСР05 0,75 

Коэффициент корреляции 0,94 

 
В ходе исследования выявлено, что матема-

тические данные показателей ширины плодов 
голубики обыкновенной находятся в тесной кор-
реляционной зависимости от длины. Коэффи-
циент корреляции равен 0,94. НСР 05 не пре-
вышает 1,0. 

Размеры плодов зависят от возраста куста 
(чем моложе, тем крупнее ягода), почвенных 
условий, плодородия и умеренного увлажнения. 
Колебание в размерных показателях обосновы-
вается прямым попаданием света на произра-
стающие группы растений и влажным режимом 
почвы. 

На территории Амурской области в четырех 
типах лесорастительных условий примерно 
одинаковые показатели, за исключением полно-
ты, влияния температурного режима, естест-
венной влажности, продолжительности вегета-
ционного периода. 

Исследования химического состава голубики 
обыкновенной проводились в образцах, собран-

ных в разных районах Амурской области. Кон-
центрация калия в исследуемых образцах голу-
бики находилась в пределах 63, 68 и 57 мг на 
100 г образца соответственно. При потреблении 
100 г ягоды восполняется 1,8 % суточной по-
требности для человека в калии [17]. 

Наши исследования показали, что в Зейском 
и Тындинском районах содержание фосфора 
находилось на одном уровне – 14,3–14,8 мг/100 г, 
а в Свободненском районе значительно мень-
ше – 10,3 мг/100 г. Суточная потребность чело-
века в фосфоре около 2 000 мг, 100 г голубики 
восполняет ее на 0,7 % (табл. 3). 

При измерении водородного показателя во 
всех трех образцах вытяжки голубики обыкновен-
ной выявлена сильнокислая среда (2,8 ед. pH). 
Соответственно с помощью водородного показа-
теля можно условно судить о наличии смеси раз-
личных кислот в плодах голубики обыкновенной. 
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Таблица 3  
Количественное содержание минеральных и токсичных элементов  

в плодах голубики, мг/100 г 
 

Элемент 
Район произрастания голубики обыкновенной 

Зейский Тындинский Свободненский 
K 63,0 68,0 57,0 
P 14,8 14,3 10,3 
Mg 5,0 9,0 8,0 
Na 5,0 7,0 7,0 
Fe 0,5 0,4 1,0 
Cd 0,01 0,05 0,03 

As 
Ниже предела 
обнаружения 

Ниже предела 
обнаружения 

Ниже предела 
обнаружения 

Hg 
Ниже предела 
обнаружения 

Ниже предела 
обнаружения 

Ниже предела 
обнаружения 

Pb 0,5 0,5 0,3 
 

Так как исследуемые районы голубичников 
находятся в зоне космодрома Восточный, в 
плодах голубики обыкновенной определяли со-
держание металлов и токсичных элементов. 
Во всех плодах голубики содержались элемен-
ты магний, натрий и железо, являющиеся необ-
ходимыми для организма человека и участвую-
щие во многих жизненных процессах. 

В наших исследованиях тяжелые металлы и 
токсичные элементы, такие как мышьяк, ртуть и 
кадмий, практически не обнаружены. Содержа-
ние свинца в образцах Зейского и Тындинского 
районов незначительно превышает предельно 
допустимую концентрацию. 

 
Заключение 

 
1. По результатам проведенных исследова-

ний установлено, что массовое размещение 
ягодников наблюдается в центральной и север-
ной лесорастительных зонах Амурской области. 
В Шимановском лесничестве объем плодоно-
шения голубики обыкновенной составил 2,1 т/га. 

2. Химический состав плодов голубики 
представлен разнообразным количеством сое-
динений. Наиболее высокими показателями по 
содержанию минеральных веществ (калия 
68 мг/100 г, магния 9 мг/100 г) отличается ягода, 
произрастающая в Тындинском районе. Голуби-
ка – прекрасный природный антиоксидант и поэ-
тому способна оказывать на организм общеук-
репляющее, восстанавливающее и тонизирую-
щее действие. Ягода, полезные свойства кото-
рой помогают укрепить здоровье, должна быть в 
рационе каждого человека. 

3. В ягодах, собранных на территории изу-
чаемых районов, токсичные элементы, такие как 
мышьяк, ртуть и кадмий, практически не обна-
ружены. Содержание свинца в плодах Свобод-
ненского района ниже ПДК на 25 %. Использо-
вание голубики обыкновенной может послужить 
основанием для развития сферы недревесной 
продукции леса, ее заготовки и переработки в 
условиях Амурской области. 
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