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Аннотация. Охота – это особая деятельность человека, ее целью является добыча зверя или птицы в природе. В обеспечении 
охотничьей деятельности важна оценка степени пригодности местообитаний диких животных, определяемая как уровнем их 
биологических и природных потребностей (наличие пищи, воды, укрытия, места для отдыха), так и расчет суммарного антро-
погенного воздействия на экосистему. В пределах модельной территории Юго-Восточного Сихотэ-Алиня выполнен расчет па-
раметров пространственной экологии, показателей географического распределения и корреляционных связей между состоя-
нием охотничьих угодий и точками локализации (следами) крупного хищника – амурского тигра (Panthera tigris altaica). Разра-
ботаны сетевые модели для территории охотничьих угодий Партизанского и Лазовского районов Приморского края. На основе 
выборки точек регистрации следов по данным зимних учетов 2005 г. для территории модельного района выполнены расчеты 
метрик сети обитания тигра, степени пригодности местообитаний животных; плотности дорожной сети; связности тер-
риторий охотничьих хозяйств и поселений. Приводятся избранные теоретические положения и практический опыт примене-
ния сетевого подхода к проблеме устойчивости экологических систем.  
Abstract. The paper presents selected theoretical provisions and practical experience in the application of the network approach. It 
allows to discover within the model territory of the Southeastern Sikhote-Alin, parameters of spatial ecology, indicators of geographical 
distribution and correlations between the state of hunting grounds and the localization points (traces) of a large predator - the Amur 
tiger (Panthera tigris altaica) have been considered. Network models have been developed for the hunting grounds of the Partizansky 
and Lazovsky districts of Primorsky Krai. Based on sampling of registered points of traces according to the winter records of 2005 for 
the territories of the model area, calculations of metrics of tiger habitat network; suitability degree of animal habitats; density of road 
networks; and connectivity of territories of hunting enterprises and settlements have been performed. 
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Разработка любой концепции пространственного развития не может обходиться без теории, в 
свою очередь таковая должна опираться на общую и специальную методологию. Практические резуль-
таты выполненного в настоящей работе сетевого моделирования обитания тигра на участках (по дан-
ным 2005 г.)∗ представлены в таблице.  

Таблица. Сетевые метрики модели обитания тигра (модель связности следов) 

# R0,  
км 

Число  
узлов 

Метрики связности 

Число  
связей Диаметр Средняя 

длина пути 
Связных  

компонентов Модулярность Число  
сообществ 

Средний  
коэфф. кла-
стеризации 

1 2.5 664 2106 10 2.448 162 0.912 165 0.808 
2 5 664 4676 19 6.3 44 0.874 53 0.802 
3 7.5 664 7486 21 7.18 16 0.801 25 0.785 
4 10 664 11565 21 6,38 9 0,696 16 0,766 
5 12.5 664 16858 23 5.397 2 0.657 8 0.750 
6 15 664 21981 13 4,241 1 0,599 6 0,745 
7 25 664 47036 7 2,534 1 0,465 5 0,751 

 
Из таблицы видно, что средняя длина пути в сети с R0 =7.5 км достигает максимального значения 

и может служить как оценкой площади обитания тигра, так и числа сообществ животного. Кроме того, 
полезной величиной является порог, определяющий длину коридора, при котором граф сети стано-
вится полносвязным ( 15 км) . Данный параметр может служить индикатором связности участков оби-
тания тигра, подобно [9] Рассматривая метод анализа пространственной экологии и местообитаний 
животных, необходимо отметить, что многие работы демонстрируют относительную успешность се-

 
∗ Учет амурского тигра 2004-05 гг. осуществлялся Управлением Росприроднадзора по Приморскому и краю и по Хабаровскому краям, При-
моркрайохотуправлением, Хабаровсккрайохотуправление, Тихоокеанским институтом географии и Биолого-почвенным институтом ДВО 
РАН с финасовой поддержкой и участием Общества сохранение диких животных (WCS) и WWF России. Цифровая подготовка полевых 
материалов проводилась сотрудниками ТИГ ДВО РАН А.А. Мурзиным и Е.Г. Егидаревым, научное руководство учетными работами осу-
ществлялось Д.Г. Пикуновым (ТИГ ДВО РАН). 



XIV Международная ландшафтная конференция, VII Мильковские чтения, 17-21 мая 2023 года 

Труфанов А.И.¹, Бочарников В.Н.² 73 

тевого подхода через оценки связности в применении к проблеме устойчивости дикой природы по-
средством внедрения защитных программ [5,7]. 

Форматом использования в данной работе сетевого подхода, базирующегося на теории ком-
плексных сетей [1], служит не только расчет числа узлов – вершин графа, представленных простран-
ственными элементами, и расчет числа связей между узлами – ребер графа, так и более изощренные. 
Все эти метрики характеризуют процесс разбиения элементов, в т.ч. ландшафтов и могут полезны для 
обнаружения участков, играющих ключевую роль. В разработанной онтологии расстояние между эле-
ментами- узлами сети в пределах порога R0 определяло наличие связи, кроме того всем моделям онто-
логии отвечает географическая привязка исследуемых сущностей – сетевых узлов. В настоящем иссле-
довании проблемы экологии и местообитаний животных рассматривались сквозь призму соседства с 
человеком, структура расселения и охотничьих хозяйства в пределах модельной территории Партизан-
ского и Лазовского районов Приморского края (рис. 1.) 

Рис. 1. Инфраструктура и охотничьи хозяйства модельного района (Юго-Восточный Сихотэ-Алинь) 
Многочисленные исследования показывают, что антропогенные изменения местообитаний при-

водят к уменьшению биоразнообразия и снижению численности животных, что оказывает негативное 
воздействие на состояние биологической продуктивности экосистем [3,4,8]. При этом, связность ланд-
шафта, - как характеристика, определяющая, в какой степени ландшафт облегчает или препятствует 
перемещению между ресурсными участками, и также может быть измерена [10], а значит проанализи-
рована и визуализирована в рамках сетевого подхода. В развитие исследования ставится задача разра-
ботки обобщенной модели, увязывающей отдельные компоненты – сущности различной природы в 
едином сетевом пространстве. 

Разноплановые графо-сетевые модели ландшафтов в той или иной мере рассматривались в [2,7]. В 
настоящей работе системно и на единой сетевой платформе построены модели –пригодности обитания 
ландшафтов, плотности распределения тигра, а также плотности дорожной сети на территории Партизан-
ского и Лазовского районов. На рис. 2. отображены визуализированные результаты моделирования, при 
этом размер узлов соответствует относительной пригодности обитания, плотности животного и плотности 
дорожной сети. Для всех сетей, показанных на рисунке значение порога связности R0 =25 км. 

Характерно, наиболее распространены две принципиальные формы изменения ландшафтных усло-
вий существования живых организмов в естественных условиях: угрозы антропогенного происхождения, 
что чаще всего обусловлено близостью постоянного пребывания человека (населенные пункты, плотная 
система расселения) и осуществлением хозяйственной деятельности, и техногенные угрозы, включая ин-
фраструктурное развитие (дорожная сеть, ЛЭП, газо- и нефтепроводы). 

Создается возможность сравнить сетевые модели обитания тигра (модель связности следов) (А), 
R0=10 км, связности ландшафтов с учетом пригодности их обитания на территориях охотничьих хо-
зяйств (Б), R0=25 км и связности поселений (B), R0=25 км. Рис. 3 демонстрирует влияние сети поселе-
ний, сказывающееся в т.ч. через землепользование и на характер пригодности ландшафтов для обита-
ния тигра и общую взаимосвязь с сетью обитания животного.  
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Рис. 2. Сетевые модели пригодности обитания 
ландшафтов (А), плотности распределения 
тигра (Б) и плотности дорожной сети (B) 

Рис. 3. Сетевые модели пригодности обитания 
ландшафтов(А), плотности распределения 
тигра (Б) и плотности дорожной сети (B) 

Логика научного исследования зачастую приводит к необходимости изучения круга проблем, 
которые выходят за рамки своей науки. Сетевые модели охватывают ключевые аспекты простран-
ственной экологии модельной территории (за исключением непосредственного анализа таких важных 
в оценке антропогенного воздействия, как тип и интенсивность землепользования [5]. Смешанные 
хвойно-широколиственные леса Приморья простираются до высот 600-900 м. Именно в этом контексте 
следует понимать «полезность» сохранения естественных ландшафтов и горно-лесных экосистем, в 
пределах которых должно изучаться и поддерживаться управленческими мерами условия обитания 
амурского тигра, разрабатываться мероприятия по поддержанию популяций других охотничьих жи-
вотных и их местообитаний с учетом антропогенной и природно-антропогенной динамики на террито-
рии Приморского края. 
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