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К читателю 
Еще полвека назад природный мир вокруг нас казался неограниченным и 

могущественным, незыблемым и вечным. В наши дни все получило свои меры и сроки. 
Поэтому так важно воспитать человека, стремящегося сохранить все то богатство, которое 
дарит нам природа. На побережье реки Бикин, которую за уникальные природные богатства 
называют «Русской Амазонкой», Борис Константинович Шибнев создал и воплотил в жизнь 
свой метод обучения, во многом предвосхитивший современные концепции экологии. Этот 
человек один так много сделал для воспитания детей и сохранения природы края, что 
местное население, удэгейцы, называют его «белым вождем». В 2003 году исполняется 64 
года со дня основания Пожарского района. Ровно столько лет своей жизни отдал Б.К. 
Шибнев изучению и защите природы бассейна реки Бикин. 

«Знакомьте детей с ранних лет с природой своего края, области, города, и уже ничто 
не сможет вытравить из их душ здорового патриотизма» - считает Б.К. Шибнев, 
действительный член Русского географического общества, почетный доктор биологии 
Дальневосточного отделения НАН, кавалер орденов «Ленина» и «Знак почета». Настоящий 
сборник посвящен 85-летию со дня рождения Бориса Константиновича Шибнева - ученого, 
энтузиаста своего дела, человека-творца. 

 
 

А. Мурашев 
(профессор, Дальневосточная народная академия наук) 
 
Неутомимый исследователь, краевед. 
 
 

Борис Константинович Шибнев родился 23 апреля 1918 года в городе Пошехонье - 
Володарск Ярославской области. 

В пятилетнем возрасте он впервые узнал о Дальнем Востоке из книги «Дерсу 
Узала», которую прочел ему старший брат. Описание природы, встреч с сильными, 
добрыми и справедливыми туземцами Приморья запали детскую душу на всю жизнь. С этого 
момента мальчик стал бредить Дальним Востоком. 

В 1939 году Борис Константинович с семьей прибыл из средней России на станцию 
Бурлит. 

- Первое впечатление: поразило обилие светлячков, музыкальные переливы квакш 
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над лугами и тысячи комаров. Какая красота предстала перед взором с первыми лучами 
солнца! 

Свое место в жизни Б.К. Шибнев определил еще в школьные годы, это биология, 
естествознание, краеведение и экологическое образование. Имея специальность агронома, 
окончил еще два факультета: естественноисторический и химико-биологический. Близость к 
окружающей природе помогла стать известным профессионалом: 58 лет из восьмидесяти 
отдано им природе и людям бассейна реки Бикин. Несколько лет он был директором в 
поселковой школе, работал учителем биологии. Много времени исследователь уделял 
разработке экологических маршрутов к различным памятникам природы, их разработано 
около 20, а сколько пройдено!... 

И самой яркой звездой в воспоминаниях о пройденных маршрутах сияет 
воспоминание о совместной работе с известным исследователем Дальнего Востока, 
зоогеографом, доктором биологических наук Алексеем Ивановичем Куренцовым. Б.К. 
Шибневым открыты места гнездовий черного журавля в бассейне реки Бикина, исследованы 
некоторые особенности растительного и животного мира региона, который он изучал всю 
жизнь. Но, пожалуй, самым важным итогом жизни Бориса Константиновича стал открытый в 
1987 году в поселке Верхний Перевал Дом-музей охраны природы, являющийся не только 
местом постоянной работы основателя, его рабочим кабинетом и исследовательской 
лабораторией, но и лекционным залом. Здесь Борис Константинович выступает перед 
аудиторией: цель создания Дома-музея - распространение экологических знаний, 
знакомство с природой. Б.К. Шибнева знает и стар и млад в таежных поселках — он 
любимый учитель почти всего удэгейского населения бассейна Бикина. 

-Учился понимать природу у удэгейцев, они мои учителя, - возражает Борис 
Константинович. За десять лет существования музея в нем побывало более 24 тысяч 
человек, в том числе из 14 стран мира. В маленький поселок, почти на краю цивилизации 
добрались туристы даже из Иордании и Новой Зеландии. Важно отметить, что все чучела в 
нем сделаны из случайно погибших животных, подаренных охотниками и населением. В 
воссозданном уголке Приморской тайги смонтированы чучела тигров, рысей, оленей, 
различных птиц, средних и мелких зверьков. 

В экспозиции представлены минералогическая коллекция, различные 
пресмыкающиеся и птицы, предметы и орудия неолита, и многое, многое другое. 

Авторы наглядных пособии - сам основатель музея и его многочисленные ученики. 
На рабочем столе исследователя разложены образцы реликтовых растений и тушки 

еще не препарированных птиц, ископаемые жемчужницы из Лучегорского угольного разреза 
и часть бивня мамонта. Во времена последнего оледенения мамонты паслись в нешироких 
долинах между отрогами Сихотэ-Алиня, а жемчужницы даже сейчас иногда встречаются в 
прозрачных реках Дальнего Востока. 

Сегодня, более чем когда либо, становится очевидно, что времена изоляции и 
первобытного образа жизни коренных народов Приморья и Приамурья остались в далеком 
прошлом. Не вернется человечество на тропу первобытного кочевника, человечеству 
открыт иной путь - к вершинам эволюции - и долг ученого в том, чтобы этот путь был 
разумным. Подвижнический труд Б.К. Шибнева раскрывает перед будущими поколениями 
единственный путь к освоению природы экологически грамотными, бережливыми 
потребителями. 

Увлечение Бориса Константиновича передалось его детям. Они также биологи: сын - 
известный фотограф-анималист, сотрудник научного коллектива Кедровой Пади, дочь — 
незаменимая помощница в музее - учитель биологии. Многие его ученики стали егерями, 
лесничими, охотоведами и работают в Пожарском районе, рядом с учителем. 

Молодого Бориса Шибнева увлекли на Дальний Восток труды путешественника и 
исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева, и он остался верен долгу ученика, 
воспитав прекрасную смену. 

 
 

Дункай Н.С. 
(Удэгейский писатель, член Союза писателей, лауреат премии им. В.К. Арсеньева). 
 
Слово о старшем друге 
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«Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель - это 

первый человек. Будущее наших детей, нашего народа в руках учителя, в его золотом 
сердце. Надо бы, завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку сымать из уважения к 
нему». Так А. Фадеев устами Шульги сказал об уважаемом человеке - учителе. 

Б.К. Шибнев принадлежит к когорте счастливых, дает знания большому числу 
людей. Это благородный труд -сеять разум, отдавая детям все знания, капля за каплей. 
Более тридцати лет посвятил он школе и детям. Ныне этот седоголовый человек говорит: 
«Хоть годы и пенсионные, а душа молодая». 

Конечно, Борис Константинович, разве можно постареть, если вас окружает молодая 
поросль? Каждый год приходят и уходят ученики, а учителя остаются, чтобы напоить 
жаждой знания следующее поколение. Такие люди никогда не стареют, вся их жизнь 
связана с юностью. Для нас, воспитанников, Борис Константинович всегда молодой и 
бодрый. Давайте возьмем карту Родины и отыщем города, где живут и трудятся бывшие его 
воспитанники. 

Петропавловск - Камчатский. Детская поликлиника. Прием маленьких пациентов 
здесь ведет врач-нанаец Юрий Мунов. 

Редакция газеты «Биробиджанская звезда». Литсотрудник, писатель - бывший 
житель Верхнего перевала Михаил Шевель. 

Богородское - на - Амуре. Сын нанайского охотника 
Геннадий  Уза,  потомок легендарного Дерсу Узала,  - 
секретарь РК КПСС. 
Москва. Здесь в ординатуре учится удэгейка Любовь 
Швырова. 
Новосибирск.     Академгородок.     Здесь     заканчивает 
аспирантуру Петр Суляндзига. Как видите, география 
обширная. 
Но Б.К. Шибнев не только замечательный педагог, но и ученый в прямом смысле 

слова. В 1948 году доктор биологических наук Алексей Иванович Куренцов пригласил 
Бориса Константиновича принять участие в зоологической экспедиции. Путешествие 
проходило летом, в период дождей и свирепствования гнуса. Б.К. Шибнев вспоминает: «А 
мы шли. Я смотрел на усталое лицо пятидесятилетнего А.И.Куренцова, переболевшего 
энцефалитом, и поражался, как мог он вынести тяжести скитаний. Нечто большее, чем 
просто любовь к природе и к науке руководило им». 

И Куренцов, и Шибнев были одержимы страстью поиска и открытий. В своей книге «К 
неведомым вершинам Сихотэ-Алиня» Куренцов писал: «Шум переката был подобен звуку 
ревущих водопадов в верховьях рек или гулу Бикина в разгар наводнения. Наш бат 
тронулся первым, а замыкала караван оморочка, на которую, не без риска, сел Шибнев. 

...Я очень боялся за судьбу Шибнева. Работая беспрерывно коротким веслом, 
он весь уходил в борьбу с водной стихией, и ничто тогда не страшило его. Игрушечной 
представлялась его оморочка, и думалось мне, что едет он, как говорят, напропалую». Не 
знал маститый ученый, что недаром прожил столько лет среди нанайцев и удэгейцев 
Шибнев, научившийся ездить  на утлой  лодчонке  по  быстрой  реке  не  хуже  местных 
жителей. С той памятной экскурсии к тайнам природы, пособственному признанию Шибнева, 
он заразился страстью к птичкам и бабочкам. С тех пор прошло двадцать семь лет. Много 
воды унес Бикин к красавице Уссури, многое изменилось с того времени. Ушли в область 
сказок баты, на смену им пришли моторные лодки. Часто приезжает к нам, в Красный Яр 
Борис Константинович, ездит по реке со своими бывшими учениками, рассказывает им о 
животном и растительном мире. Шибнев много пишет. Читатели районной газеты часто 
видят в ней статьи и очерки под рубриками: «Человек и природа», «Люби и знай свой край», 
«Воспоминания учителя». 

Многим я обязан тем, что на моем жизненном пути встретился этот замечательный 
человек. Я часто вспоминаю свои школьные годы в период войны. Не хватало учебников, 
писали на газетных листах сажей, разведенной водой. От холода застывали пальцы, мерзли 
ноги. Несколько раз я порывался бросить школу. Тогда Борис Константинович, по болезни 
демобилизованный из флота, работал директором Красно-Перевальской семилетней 
школы. Он неоднократно беседовал со мной. Школу я окончил. Впоследствии я получил 
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диплом работника культуры, окончив Хабаровскую культпросвет школу. 
От имени всех учеников, когда-то учившихся у Бориса Константиновича и, благодаря 

ему получивших путевку в жизнь, от всего сердца благодарю Бориса Константиновича. 
Победа.-1973.-18 октября. 
 
 
 

История создания Дома-музея охраны природы. 
(из архива Б.К. Шибнева). 

 
 
Музей создавался на общественных началах, и в его создании принимали участие 

многие предприятия, жители района, края, в том числе: администрация и коллектив 
Верхнеперевальнинского лесхоза, профсоюзная и комсомольская организация Лучегорской) 
ЛПХ, работники Алчанского коопзверопромхоза. Основная помощь в создании музея была 
оказана администрацией Далькрайэнерго, коллективами угольного разреза и Приморской 
ГРЭС. 

Главная задача настоящего музея - приблизить посетителей, прежде всего детей, к 
нашей родной природе, воспитать бережное отношение к ней, научить рационально 
использовать данные природой ресурсы. Эти цели и задачи должны осуществляться путем 
проведения лекций, бесед, экскурсий и занятий природоведческих кружков при музее. 

Вспоминает создатель музея Б.К. Шибнев: «В процессе преподавания в школе 
естественно-географических наук, проведения внеклассных мероприятий, в тесном 
общении с природой, накапливался материал, который нужно было сохранить для 
дальнейшего использования в качестве наглядного пособия. Отсюда и вытекала 
необходимость создания музея, причем музея экологического профиля, что 
соответствовало бы задачам экологического воспитания и образования, в первую очередь 
школьников. Попытки создания подобного музея были предприняты еще в 1940 году в 
Нижнеперевальской средней школе». В 1970-80 гг. экспонаты будущего музея хранились в 
селе Верхний Перевал школьной кладовой, в клубе «Лесник». Это были, по сути, зачатки 
будущего музея, но эти экспонаты использовались, в основном, для школьников и студентов-
практикантов из УГПИ. В 1985 году Верхнеперевальнинским лесхозом было выделено 
помещение для музея, печное отопление заменили электрическим. 

В 1986 году были проведены работы по внутреннему оборудованию помещения. В 
1987 году стали устанавливаться и экспонаты, в то же время происходило и дооборудование 
музея. Специалисты, художники Приморской ГРЭС Ноговицин, Соловьев, Клименко 
привезли и установили шкафы-витрины. Все это было сделано к концу октября 1987 года. 
Приближалась 70-я годовщина Октябрьской Революции, и надо было подготовить все для 
посещения музея населением. 

2 ноября 1987 года торжественно, с разрезанием ленточки музей был открыт. 
Почему Дом-музей, а не просто Музей охраны природы? -часто спрашивают особо 

любознательные. Б.К. Шибнев объясняет: «Причиной этому послужила моя поездка по 
делам охраны природы от краевого общества «Знание» в город Новгород, состоявшаяся 
несколько лет назад. Там, встречаясь с работниками охраны природы ряда городов и 
районных центров, я узнал, что создаваемые ими музеи назывались домами-музеями. В них 
проводились не только обзорные экскурсии, но и лекции, беседы с посетителями, занятия 
кружков, что вполне соответствовало профилю нашего музея. Отсюда и название: «Дом - 
музей». 

Музей размещался в помещении барачного типа, бывшей конторе лесхоза. Вот как 
он тогда выглядел. Внутренняя высота помещения всего 240 см., а общая площадь 100 
квадратных метров. Помещение разделено на два зала, небольшой коридор-прихожую и 
кладовку. На южной стороне расположены три окна. 

В обоих залах потолки подперты специальными брусьями для предупреждения 
провисания. На улице, перед входом в музей, на вкопанных лиственничных столбах 
прикреплены изваяния птиц: на одном «сидит» орел с распростертыми крыльями, а на другом 
«стоит» белый аист. Обе птицы сделаны местным любителем природы П.И. Кравчуком в 
натуральную величину. На стене, слева от двери, вывеска: «Дом-музей охраны природы». 
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Небольшой западный зал музея (40 кв. м.) первоначально планировался под 
экспонирование ботанических объектов. Но в ходе оборудования пришлось превратить его 
в лекционный зал. Для этого здесь были установлены стол, классная доска, экран для 
показа слайдов, карта района, 20 стульев. Шкафы со стеклянными витринами привлекают 
внимание посетителей. На стеклянных полках размещены экспонаты: чучела птиц и 
некоторых млекопитающих -белки, маньчжурского зайца, северной пищухи, ондатры, 
летучей мыши и т.д. 

В одном из шкафов помещены черепа кабана, тигра, бурого и белогрудого медведя 
и кабарги. Там же находится и небольшая коллекция птичьих яиц, причем отдельно, на 
подставке, помещена скорлупа яйца черного журавля. Из этого яйца вылупился весной 1987 
года журавленок, который был снят на пленку вместе с журавлями-родителями и показан 
телезрителям в научно-популярном фильме «Черный журавль». На одной из полок 
выставлены головы рыб тайменя, щуки, других рыб, млекопитающие, змеи и даже грибы. 
Поделки изготовлены и переданы в музей все тем же П.И. Кравчуком. Один из шкафов 
заполнен ботаническими объектами. 

Здесь помещены срезы деревьев, изготовленные когда-то бывшим учеником 
Забашта Сергеем. Хранится часть лианы амурского винограда толщиной 8 сантиметров в 
диаметре. Эта лоза была принесена в музей стариком М.И. Килиным. Когда-то, лет 70 
назад, такой виноград рос вблизи нынешнего Верхнего Перевала, но был уничтожен 
пожарами при заселении этой местности людьми. И лишь одному скелету лианы удалось 
чудом сохраниться на скале. Этот остаток и помещен в музей, как свидетель гибели природы 
по вине человека. В этом же шкафу хранится ветка микробиоты, соплодия лотоса и 
эвриалы, другие экспонаты. 

Восточный зал, (площадью 50 кв. метров) разделен на две половины, причем 
перегородка сделана из пепельных стволов маньчжурской березы. Идею создания такой 
своеобразной перегородки предложил В.З.Рябинин. Выполнил он ее вместе с сыном 
Бориса Константиновича - Юрием. 

Вторая идея - создание художественной панорамы-рисунка на стенах зала - плод 
совместных усилий Бориса Константиновича, его сына Юрия, Рябинина и местного 
охотника Тарасенко Виталия. Ему удалось за двадцать дней работы изобразить реку Бикин 
с прилегающими сопками, марь, с летящими над ней японскими журавлями, рысь, сидящую 
на сучке дерева, белогрудого гималайского медведя, и главное - огромного уссурийского 
тигра. 

Посетитель, попадая в этот уголок музея, видит за небольшим барьерчиком, 
изготовленным из стволиков амурского бархата, на восточной стене помещения панораму 
реки Бикин, на фоне реки ярко выделяется тигрица, смотрящая на вас грустным и добрым 
взглядом. По замыслу создателей - тигрица задавила кабарожку и привела на добычу своих 
разновозрастных детенышей -тигрят. 

Почувствовав близость мяса, слетелись и расселись на корчах ворон и 
болынеклювая ворона, беркут, орлан - белохвост. Не прочь поживится остатками трапезы и 
дикий амурский кот. В диораме видно, как недалеко от воды, на корче сидит рыбный филин, 
держа в руках пойманную рыбу - губаря. На сухой, покрытой лишайниками-бородачами 
лиственнице, расположился ястреб-тетеревятник, с добытым рябчиком. Недалеко от 
лиственницы пасутся самец и самка кабарги. На валежине, покрытой мхом, сидит болотная 
сова, от которой спасается бегством белка-летяга. На пеньке «лакомится» кедровыми 
орешками обыкновенная белка. Три маньчжурских зайца «собрались» вместе около елочки. 
Есть в этом уголке и широкорот, и иволга, и поползень, и свиристель. В небольшом 
коридорчике на стене висят голова изюбра с шестиконечными рогами и голова рыси. 

Во второй половине зала, на южной стороне расположена подвесная витрина под 
стеклом. В ней помещены коллекции жуков, стрекоз и других насекомых. Насчитывается 60 
экземпляров дневных и 30 экземпляров ночных бабочек. Из них 20 экземпляров занесены в 
«Красную книгу РСФСР». В этой же витрине помещены коллекции рыб - 14 экземпляров и 
чучела птиц в виде тушек - 25 экземпляров. Среди них 5 видов занесены в «Красную книгу 
РСФСР и ССССР» Там же находится коллекция пресмыкающихся - 9 экземпляров змей, 
экземпляр уссурийской мягкокожистой черепахи, рядом с которой расположены и ее яйца. 
Среди змей есть два вида полозов: амурский и японский. 

В этой же половине зала имеются две витрины на подставках. В одной под стеклом - 
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две серые цапли и выпь, а в другой размещены минералы: 
агат, опал, аметист, горный хрусталь и другие, найденные на территории района. 
Значительное место в обеих половинах зала занимают стенды с фотографиями, 

выполненными, в основном, Ю.Б. Шибневым. Причем животные и растения сняты среди 
дикой природы, в естественных условиях. Оформлены 20 планшетов с фотографиями 
природных объектов и отдельных животных и растений по определенной тематике. 
Используются они в качестве наглядного пособия при чтении лекций для посетителей. Фонд 
музея постоянно пополняется. Имеется и Книга отзывов, где посетители высказываются о 
необходимости и важности проводимой музеем работы, особенно в плане экологического 
воспитания и образования. Вот некоторые из них: «Мы давно мечтали посетить музей 
охраны природы. В этом году нам удалось осуществить свою мечту. Мы восхищены! 
Спасибо тем людям, которые своими руками сделали этот музей, он помог нам 
почувствовать близость природы и ее красоту...». (Лучегорская СШ№1, 7-а класс). А вот 
мнение ветерана труда, пенсионера Кучеренко: «Сегодня впервые посетил музей. Вместе 
со мной пришли две внучки. Прожил я в Перевале 48 лет. Увлекался рыбалкой, охотой. Мне 
казалось, я знаю природу. Посетив музей, я был страшно удивлен, что моих познаний в 
этой области хватило на то, чтобы отличить воробья от вороны. В стенах музея собраны 
экспонаты как будто из другого мира. Спасибо создателям музея за бескорыстный труд по 
созданию этого удивительного уголка окружающей нас природы. Как это ценно для всех! И 
особенно для детей...». 

В 1998 году музей переместился в здание администрации Верхнеперевальского 
сельсовета 

Сейчас в музее имеется более 1200 экспонатов: это фотографии, чучела птиц и 
зверей, стенды и коллекции. Музей стал известен не только в крае и в России, но даже за 
рубежом. За эти годы музей посетило около 30 тысяч человек, в том числе гости из Китая, 
Чехии, Южной Кореи, Англии, США, Японии, Германии, Финляндии, Новой Зеландии и 
других стран. Создание Дома-музея природы и работа в нем явились последним звеном в 
системе экологического воспитания и образования населения, и, в первую очередь, 
подрастающего 

поколения. 
В системе обучения, которую Б.К. Шибневу удалось выработать и в какой-то степени 

осуществить. 
 
 

Избранные статьи Б.К. Шибнева. 
У карты бассейна Бикина,  
(отрывок из историко-географического очерка). 

 
 
.. .Вначале подробно ознакомимся с достопримечательностями Верхнего Перевала 

и его окрестностей, и, прежде всего с историей происхождения и развития этого села. 
Первые данные о его прошлом можно найти в трудах В.К. Арсеньева. В кратком 

географическом очерке Уссурийского края он пишет: «...Что же касается Бикина и Хора, то 
русское население группируется только около устьев этих рек, не далее «переволоков», 
где перетаскиваются лодки из Бикина в Алчан...». В книге «Дерсу У зала» Арсеньевым 
приводятся такие строки: «Место это называется Банадо, что значит «переволок». 
Обыкновенно здесь перетаскиваются лодки из одной реки в другую, что значительно 
сокращает дорогу, и дает выигрыш во времени». Вот это то место, «переволока», 
расположенное в двух километрах к западу от современного села Верхний Перевал, и 
послужило источником названия общего села Перевал. Во время экспедиции Арсеньева, в 
1908 году, на месте Верхнего Перевала располагалось китайское село Табандо, в котором 
в восьми фанзах жило до 70 человек китайцев, враждебно относившихся к русским, и 
беспощадно притеснявших нанайцев и удэгейцев. В 1909 году, по ходатайству и при 
содействии Арсеньева, китайцы из Табандо были выселены. 

3 сентября 1897 года открылось движение по железной дороге «Владивосток-
Хабаровск». Для ее строительства требовался лес. 

В 1894 - 95 годах Бикинский промышленник Скидельский направлял на Бикин 
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мастеров и рабочих. Заготовленный зимой лес летом сплавляли по реке плотами. Были 
построены зимовники и, по сообщению Арсеньева, «от Сигоу (ныне Ясеневое) до города 
Бикина проходила хорошая санная дорога». До сих пор на Бикине остались названия от 
имен мастеров-лесозаготовителей: Ульяновка, Селезниха, Кушнариха (по имени сторожа 
Кушнарева), Борисов залив. В районе Нижнего Перевала и Ульяновки в 1902 году рядом с 
нанайскими, китайскими и корейскими землянками и фанзами стали появляться хаты-
мазанки украинских переселенцев. В 1912 году в район Верхнего Перевала переехали 
несколько переселенцев-казаков. Но через три года они вынуждены были покинуть его из-за 
повторяющихся в те годы сильных наводнений. С 1922 года село Перевал стало называться 
Красным Перевалом, а в 1927 году разделилось на Верхний и Нижний Красный Перевалы. В 
городе Бикине был создан Бикинский леспромхоз с лесоучастками по Бикину и его 
притокам, а также по притоку Алчана Култухе (ныне Улитка) и по вершинам речек Большого 
и Малого Силанов (ныне Сахалинок), Осекаевке и Шемячихе. В 1937 году в Нижнем 
Перевале создается колхоз «Красный нанаец», первым организатором и председателем 
которого был нанаец Иван Константинович Мунов. Его именем сейчас названа улица в селе 
Красный Яр. Первыми трактористами в этом колхозе был нанаец Иван Вандалин и удэгеец 
Сатыма Геонка. Первым председателем Красно-Перевальского сельского Совета был 
удэгеец Павел Канчуга, погибший на фронте. 

В 1933 году открывается лесозаготовительный пункт «Нюдихеза» (девятый) с центром 
в Верхнем Перевале, в 

котором в то время насчитывалось всего 10 домиков и несколько землянок и фанз. 
В них жили нанайцы и удэгейцы. Это время и можно считать началом создания села 
Верхний Перевал. 

«Победа», 1994г. 
.. .Плывя все время по Бикину, мы не могли не заинтересоваться, что же означает 

само слово «бикин». Оказывается, оно удэгейского происхождения. Бикин -переводится 
«река». Этими четырьмя буквами выражается не просто река, а река, текущая между гор, 
река, богатая рыбой, а прибрежные горы - зверем. Так мне когда-то объяснил ныне 
покойный старожил удэгеец Канчуга Фулян. Но есть и другое объяснение. Бикин - это 
старший брат, а его младшие братья и сестры - многочисленные притоки. 

Пожалуй, оба объяснения названия реки Бикин верны. Мы, люди, должны уважать и 
любить этого старшего брата, заботится о его благополучии, зависящем от спокойствия и 
целостности окружающей его природы. Хранить и оберегать от враждебных действий - 
ради здоровья и счастливой жизни детей и внуков наших, ради 

самих себя. 
«Победа», 1994г 

 
 
Отдельные издания. 

 
 
1. Рыбы бассейна Бикина: рукопись. - Лучегорск: Пожарская 

ЦБС, 2000. 
2. У карты бассейна Бикина: Историко-географический очерк 

природы Бикина.- Хабаровск: Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2001.-40с., ил. 
 
 
Публикации Б.К. Шибнева. 

 
 
1. Амурский лесной кот // Победа.-1986.-8 июля. 
2. Аномалии в природе // Победа.-1985.-10 янв. 
3. Белый аист // Победа.-1972.- 13 июня. 
4. Белый журавль // Победа.-1981.- 28 марта. 
5. Береги природу // Победа.-1979.-6 февраля 
6. Беречь и умножать лесные богатства // Победа.-1972.- 2 декабря 
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7. Брать пример с лучших // Победа.- 1982.-30 ноября. 
8. Будем разумны // Победа.-1992.-12 марта. 
9. Будьте добрыми и счастливыми // Победа.-1997.-30 декабря. 
10. Быть рачительным хозяином//Победа.-1981.-11 апреля. 
11. В выходной день // Победа.-1974.-27 июня. 
12. В.К. Арсеньев на Бикине // Победа.-!997.-30 сентября. 
13. В стране озер // Победа.-1973.- 4 августа. 
14. В царстве медведей: (Из воспоминаний) // Победа.-1996.- 12 июля. 
15. Весна идет // Победа.-1971 .-29 июня. 
16. Весна идет // Победа.-1990.- 24 марта. 
17. Водоемам хозяйственную заботу // Победа.-1975.- 23 октября. 
18. Воспитание любви к природе // Победа.-1973.-4 января. 
19. Восточно-сибирский // Победа.-1980.- 11 марта. 
20. Время работать на молодежь // Победа.-!983.-3 декабря. 
21. Встреча с тигром // Победа.-1979.-8 сентября. 
22. Встречайте птиц, ребята! // Победа.-1974.-16 июня. 
23. Входи в лес хозяином // Победа.-1982.-27 февраля. 
24. Голосуйте за защитников природы // Победа.-1990.-3 марта.  
25. Горал //Победа.-   1980.-10 июня. 
26. Грибная пора// Победа.-1975.-19 июля. 
27. Дело молодых // Победа.-1982.-12 июня. 
28. Дикие животные в опасности // Победа.-1990. 22 марта. 
29. Дружат школьники с трудом // Победа.-1971.- 28 марта. 
30. Дружба в природе // Победа.-1974.-23 июля. 
31. Есть в районе экологический музей // Победа.-1997.-14 октября. 
32. Еще один реликт: (Бразения Шребера) // Победа.-1983.- 17 сентября. 
33. Животные в опасности // Победа.-1979.-14 ноября. 
34. Животным нужен покой // Победа.-1985.-7 февраля. 
35. Земле - нашу заботу // Победа.-1983.-23 октября. 
36. Золотая осень // Победа.-1983.-15 сентября. 
37. Кедр и природа // Победа.-!975.-1 апреля. 
38. Конференция природолюбов // Победа.-1985.-8 января. 
39. Красная книга СССР // Победа.-1980.-29 декабря. 
40. Кто спасет природу? // Победа.-1990.-24 марта. 
41. Лучегорск - Соболиный: (Отрывок из очерка «У карты 

                 бассейна Бикина») // Победа.-2002.-22 ноября. 
42. Люби и знай свой край: (Рябчик) // Победа.-1979.- 6 февраля. 
43. Люби и знай свой край: (Ушастая сова) // Победа.-1979.- 20 февраля. 
44. Мнения специалистов // Победа.-1992.-18 сентября. 
45. Мнение читателя // Победа.-1984.-5 мая. 
46. Мое мнение о статье «Светла цветами весна» // Победа.- 1994.-1 июля. 
47. На страже природы//Победа.-1975.-13 мая. 
48. Нам жить на большой и малой земле // Победа.-1997.- 
29 апреля, 2мая, 6 мая, 13 мая, 16 мая. 
49. Населению - экологическое воспитание // Победа.-1985.- 14 ноября. 
50. Нужен заповедник // Победа.-1985.-6 июня. 
51. О краеведческом туризме // Победа.-!980.-11 марта. 
52. Об охране памятников природы // Победа.-1982.-9 октября. 
53. Об охране природы // Победа.-1983.-25 января. 
54. Окружить людей заботой // Победа.-1989.-2 мая. 
55. Особенности осени. Фенологические наблюдения // Победа.-1979.-20декабря. 
56. Охрану природы в руки общественности // Победа.-1989.- 31 января. 
57. Охранять и рационально использовать // Победа.-1981.- 15 января. 
58. Памятники природы // Победа.-1983.-17 февраля, 23 июня. 
59. По тропам исследователя, ученого // Победа.-1971.- 16 сентября. 
60. Подлежит всемирной охране // Победа.-1980.- 9 сентября. 
61. Помнит Красная книга//Победа.-1974.-1 июня. 
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62. Пора осенняя//Победа.-1974.-1 июня. 
63. Природа - источник питания // Победа.-1983.-15 марта. 
64. Птица, достойная памятника//Победа.-1992.-21 мая. 
65. Птицы ждут помощи // Победа.-1983.-5 февраля. 
66. Радостные заботы // Победа.-1973 .-17 апреля. 
67. Развешивайте в садах кормушки // Победа.-1979.-5 декабря. 
68. Разумное преобразование: (Об искусственном озере в селе 
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                   экологии в районе) // Победа.-1989.-3 июня. 
78. Спаси лебедя // Победа.-1985.-25 мая. 
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85. Физико-географический очерк // Пожарский район. Люди. События. Факты.                   

1939-1979 годы: фотоальбом.- Лучегорск, 1979.-С.8-11. 
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районной организации ВООП) // Победа.- 1982.-7декабря. 
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5. Дункай Н. Слово о старшем // Победа.-1973.-18 октября. 
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