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серГеЙ влаДиМировиЧ обруЧев – 
вЫДаЮЩиЙся ГеолоГ-исслеДоваТелЬ, ГеоГраф

Т.А. Ананьева1,2, С.С. Бондина2, С.А. Ананьев2

1Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

2Сибирский федеральный университет, Красноярск

Сергей Владимирович Обручев, геолог-исследователь, географ, Тунгусский угольный бассейн.
В статье рассмотрены основные биографические данные С.В. Обручева, его исследования 
Тунгусского угольного бассейна, вклад в изучение северных территорий Средней Сибири и 
Среднесибирского плоскогорья.

SERGEY V. OBRUCHEV —
AN OUTSTANDING RESEARCH GEOLOGIST AND GEOGRAPHER

T.A.  Ananyeva1,2, S.S. Bondina2, S.A. Ananyev2

1V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk
2Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Sergey V. Obruchev, research geologist, geographer, Tungus coal basin.
The paper provides the basic biographical data of S.V. Obruchev, his research of the Tungus coal 
basin, and his contribution to the study of the northern territories of Central Siberia and the Central 
Siberian Plateau.

сергей Владимирович Обручев – выдающийся геолог-исследователь, гео-
граф, автор большого количества научно-популярных книг, в том числе: 
«В неведомых горах Якутии», «На „Персее” по полярным морям», «Ко-

лымская землица», «На самолете в Восточной Арктике», «В неизведанные края», 
«По горам и тундрам Чукотки», «В сердце Азии» и др., а также литературоведче-
ского исследования «Над тетрадями Лермонтова»; составил «Справочник путе-
шественника и краеведа» в 2-х томах. 

Экспедиционные исследования С.В. Обручев проводил в Сибири и на ее се-
верных территориях, северо-востоке СССР. Обладая широчайшими знаниями в 
области естественных наук, ученый внес огромный вклад не только в познание 
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геологии этих территорий, но и пришел к весьма значимым теоретическим выво-
дам в палеонтологии, орографии, геоморфологии, климатологии.

Сергей Владимирович Обручев (рис. 1) родился 22 января (3 февраля) 1891 г.
в Иркутске в семье геолога, в будущем – академика, известного всему миру –
Владимира Афанасьевича Обручева и Елизаветы Исааковны Лурье (рис. 2).

Рис. 1. Сергей Владимирович Обручев

Рис. 2. Елизавета Исааковна Лурье и Владимир Афанасьевич Обручев 

Детские годы прошли в творческой обстановке полевых исследований, про-
водимых его отцом Владимиром Афанасьевичем. С 14 лет он принимал активное 
участие в геологических экспедициях отца, а в 21 год провел самостоятельную 
экспедицию, посвященную геологической съемке окрестностей Боржоми.
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Среднее образование Сергей Владимирович получил в Томском (Алексеев-
ском) реальном училище, а затем обучался на физико-математическом факульте-
те Московского университета, который закончил в 1915 г., и был оставлен при ге-
ологическом кабинете. C 1916 г. – адъюнкт-геолог Петрографического Институ-
та Lithogea, а с 1917 г., работая в Геологическом комитете ВСНХ СССР, начал ак-
тивную профессиональную деятельность. 

Сергей Владимирович был не только геологом, но и географом с широким 
кругозором, глубоким знатоком всех сторон жизни нашей страны, членом ге-
ографического общества Союза ССР (рис. 3). Научные интересы Сергея Вла-
димировича охватывали различные области геологии, геоморфологии, физиче-
ской географии. 

Рис. 3. Учетная карточка С.В. Обручева, члена географического общества Союза ССР (URL: 
https://zen.yandex.ru/media/rgo/syn-za-otcom-kak-obruchevmladshii-obrel-svoe-imia-v-geologii-

60225636d1d01a0cf8eabf0d)

Экспедиционные работы Обручева охватывают различные территории 
СССР: Шпицберген, Новая Земля, бассейны рек Индигирки и Колымы (было 
предложено объединить горные сооружения среднего течения этих рек под на-
званием хребта Черского (рис. 4)), Чукотский округ, хребты Восточных Саян, 
Хамар-Дабан и Северо-Восток Тувы – вот неполный перечень регионов стра-
ны, которые были изучены геологом С.В. Обручевым.
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С.В. Обручев представил научному сообществу геологический очерк терри-
тории Якутии, расположенной к востоку от Тунгусского бассейна и к северу от 
620 с.ш., расчленил ее на следующие части: склон Среднесибирского плоского-
рья; долины рек Алдана, Лены, Вилюя; Колымо-Индигирский край; рассмотрел 
формации архея, кембрия, силура, карбона, перми, юры; тектонику; орографию 
и оледенения.

                                         а                                                                            б

Рис. 4. Схема хребтов Северо-Восточной Азии до экспедиций
 С.В. Обручева (а) и по результатам его исследований (б) [2]

На основании работ на Чукотке им был рассмотрен вопрос об образовании 
нагорных террас, приведен большой фактический материал, описаны их строе-
ние, высотное распределение и распространение. Критически С.В. Обручев по-
дошел к различным, предложенным ранее теориям их образования, пришел к вы-
воду об их солифлюкционном генезисе, привел основные термины и положения 
этой теории, изложил результаты наблюдений различных авторов над структур-
ными почвами и течением почв. В связи с развиваемой им теорией образования 
террас привел данные о снеговом покрове и сделал ряд практических выводов, 
интересных с точки зрения инженерной геологии [1]. 

Останавливаясь на геологической деятельности исследователя, хотелось бы 
более подробно осветить период его жизни, связанный с работой в центральной 
и северной частях Среднесибирского плоскогорья – Тунгусской синеклизе. 

В 1919 г. им была опубликована гипотеза о существовании на территории Сред-
ней Сибири уникального угленосного бассейна. Начиная с 1921 г. начались систем-
ные исследования Среднесибирского плоскогорья не только вдоль достаточно хо-
рошо исследованных путей по Енисею, но и по неведомым территориям притоков –
Подкаменной и Нижней Тунгускам вплоть до Полярного круга (рис. 5). 

Стоит отметить, что инициатором освоения Тунгусского бассейна во второй 
половине XIX в. был предприниматель Михаил Константинович Сидоров (рис. 6). 
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Рис. 5. Схематическая карта маршрутов 
С.В. Обручева по Енисею 

и его правым притокам [2]

Рис. 6. Михаил Константинович
Сидоров

Первые партии М.К. Сидорова были посланы в Тунгусский бассейн еще в 
1859 г. главным образом для поиска золота, но вскоре им удалось найти целый 
ряд месторождений графита и угля на притоках Енисея: Бахте, Фатьянихе, Ниж-
ней Тунгуске, Курейке [4]. 

Сидоров сразу оценил значение туруханского графита для экспорта и вну-
треннего рынка и энергично принялся за его исследование и разработку. В 1862 г.
уже велась добыча графита на Нижней Тунгуске. Однако туруханский графит, 
первоклассный по качеству и чистоте, оказался непригодным для тиглей, в кото-
рых плавят металлы.

Огромная территория Среднесибирского плоскогорья (более полутора ты-
сяч квадратных километров), покрытая сплошной тайгой, в те времена была 
очень слабо заселена. Русские поселения и промышленные предприятия име-
лись лишь на Ангаре и Енисее, а на Подкаменной и Нижней Тунгусках (рис. 7, 8)
только начали появляться фактории торговых организаций. В воспоминаниях 
С.В. Обручев достаточно подробно и с большим интересом описывает быт мест-
ного населения, его уклад, занятия охотой и рыболовством. Отмечает ту заин-
тересованность и помощь, которую ему оказывали жители в ориентировании  
в глухих таежных краях.

Изучение геологии территории Среднесибирского плоскогорья сопровожда-
лось описанием всех природных компонентов местности, включая животный и 
растительный мир, геоморфологию, а также очень полное и подробное описание 
палеонтологических находок в толщах осадочных отложений. Им были собраны
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Рис. 7. В верховьях Подкаменной Тунгуски [2] Рис. 8. Лодки енисейских кетов 
на Подкаменной Тунгуске [2]

представительные коллекции примитивных плеченогих – лингул, живших на дне 
морских заливов, останки типичных для силурийских отложений крупных чле-
нистоногих, несколько напоминающих современного молуккского рака.

 На правом берегу Бахты были найдены останки панцирных рыб, заключен-
ных в песчаниках, имеющих девонский возраст. На основании этого был скор-
ректирован возраст части отложений Среднесибирского плоскогорья.

 В 2 км ниже устья Илима, в обрыве левого берега Ангары, были встречены 
выходы рыхлых песчаников и глин с прослоями углистого сланца и отпечатками 
растений. Дальнейшие исследования этой территории позволили обозначить гра-
ницы нижнего палеозоя и формационный переход в тела мощных траппов с ред-
кими выходами угленосной свиты.

В угленосной свите Ангары было найдено много отпечатков растений, ко-
торые определили возраст толщи, до того спорный. Дальнейшая обработка по-
лученных данных крупнейшим знатоком палеозойской флоры М. Залесским по-
зволила восстановить палеогеографию материка пермского периода – Ангариды.

Изучение и описание угольных месторождений и проявлений позволили            
С.В. Обручеву на приенисейской территории определить контуры Тунгусского 
угольного бассейна. К 1923 г. достаточно хорошо изучены южная и западная гра-
ницы Тунгусского бассейна. Был исследован южный конец Тунгусского бассей-
на от Ковы до Аплинского порога, выяснено, что к западу от угленосного поля 
тянутся по обе стороны Ангары две мульды, заполненные тунгусскими отложе-
ниями, кое-где с пластами угля. Эти мульды на западе вытягиваются до р. Ир-
кинеевой, т. е. почти до Енисейского кряжа. Позже томскими геологами было 
выяснено, что на юге есть еще одно обособленное поле тунгусских отложений –
Канский угленосный бассейн [1].

В 1924 г. для выяснения границ тунгусского угленосного бассейна была 
вновь организована экспедиция на Подкаменную Тунгуску. По высказываниям 
С.В. Обручева, гипотеза о Тунгусском бассейне встретила «как друзей, так и вра-
гов». Последние утверждали, что есть только отдельные угленосные участки, но 
нет единого бассейна. К настоящему времени вопрос о масштабах угленосности 
Тунгусского бассейна по-прежнему является дискуссионным. Его угли до сих 
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пор используются весьма ограниченно, что связано с удаленностью месторожде-
ний и отсутствием в регионе крупных населенных пунктов. 

Важные выводы при изучении территории Тунгусского бассейна были сдела-
ны и в отношении проявления траппового магматизма, проявившегося на огром-
ной территории Среднесибирского плоскогорья как в форме интрузивной, так и 
в форме эффузивной формаций.

Не обошел вниманием С.В. Обручев и уникальное явление на севере терри-
тории в районе поселка Ванавара, где должно было находиться место падения 
большого Тунгусского (или как его тогда называли, «Хатангского метеорита»), 
пролетевшего с юга через Среднесибирское плоскогорье 30 июня 1908 г. Боль-
шая занятость Сергея Владимировича не позволила ему обследовать место па-
дения космического объекта, хотя им были опрошены многочисленные местные 
жители (эвенки), скрывавшие место падения, считая его священным.

С.В. Обручев заслужил мировое признание как геолог, географ, исследова-
тель российских земель. Без защиты диссертации ему была присуждена уче-
ная степень доктора геолого-минералогических наук и звание профессора. В 
1953 г. он становится членом-корреспондентом АН СССР – Отделение геолого-
географических наук (общая геология).

Именем С.В. Обручева названы многочисленные географические объекты: 
хребет Сергея Обручева в районе Хребта Черского; полуостров Обручева на 
острове Южный архипелага Новая Земля; Мыс Обручева в бухте Мака на за-
падном берегу острова Северный архипелага Новая Земля; полуостров Обру-
чева на архипелаге Новосибирские острова; горы Обручева (названы в 1961 г.)
в Чаунском районе Чукотки; гора Обручева в Охотском районе Хабаровского 
края; ручей Сергей в Оймяконском районе Якутии; ледник Обручева С.В. на 
Победе (гора), Хребет Черского [3].
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ГеорГия ивановиЧа кублицкоГо (1911–1989)

А.В. Исагова, М.В. Прохорчук
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Кублицкий, биография, творческий путь.
В 2021 г. исполняется 110 лет со дня рождения писателя, журналиста Георгия Ивановича               
Кублицкого. В статье излагаются биографические данные, кратко описан жизненный и твор-
ческий путь.

LIFE AND WORK OF GEORGY I. KUBLITSKY (1911–1989)

A.V. Isagova, M.V. Prokhorchuk 
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Kublitsky, biography, creative path.
In 2021 it will be 110 years since the birth of the writer and journalist Georgy I. Kublitsky. The article 
presents the biographical data and briefly describes his life and creative career.

Георгий Иванович Кублицкий (рис. 1) родился 18 декабря 1911 г. в Красно-
ярске. Его отец, Иван Александрович, после окончания местного реального 
училища и Санкт-Петербургского лесного института служил главным лес-

ничим Красноярского края и писал книги. Когда отец погиб в самом начале Пер-
вой мировой войны, Георгию было всего три года [1; 2].

Рис. 1. Г.И. Кублицкий
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В связи с революционными событиями и Гражданской войной школы не 
работали, поэтому Георгий сначала обучался на дому. Мать определила его в 
небольшую группу, которая училась по очереди в разных домах, в том числе 
и у Кублицких. Позднее, когда школы открылись, Георгий учился в одной из 
них вместе с братьями Абалаковыми, впоследствии известными альпинистами 
(рис. 2) [9].

Кублицкий вспоминал про Абалаковых: «Коренастые, плотно сбитые 
братья всегда ходили вместе, быстрым, ровным шагом. Физически сильные                        
ребята. …Абалаковы были настоящими „столбистами”. Они искали новые 
ходы и лазы, самые трудные и опасные» [9]. Учитывая, что в школе, где учи-
лись Абалаковы и Кублицкий, рисование преподавал художник Дмитрий Ин-
нокентьевич Каратанов (тоже заядлый столбист), а географию и биологию – 
первый директор заповедника Александр Леопольдович Яворский, с которым 
Абалаковы ходили на Столбы, мы делаем вывод, что и Кублицкий, скорее все-
го, знал этих известных в Красноярске людей [9]. Неоднократно был на Стол-
бах и сам Георгий, но ходил ли он на Столбы именно с Абалаковыми, неизвест-
но, к тому же они были старше его – Евгений на 4 года, Виталий на 5 лет. 

Рис. 2. Братья Виталий и Евгений Абалаковы [5]

Любовь к книгам, к познанию нового привила ему первая учительница Ли-
дия Симоновна Крутовская (до замужества Гоштовт) – жена известного в Крас-
ноярске врача и общественного деятеля Владимира Михайловича Крутовского 
(рис. 3). Георгий бывал в доме Крутовских и был знаком с Владимиром Михай-
ловичем. На уроках географии, мысленно путешествуя по континентам, Геор-
гий уже тогда понял, насколько это интересно. Писатель вспоминал, что уже к 
11 годам он определился – его жизнь будет связана с путешествиями [1].
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Рис. 3. Владимир Михайлович и Лидия Симоновна (вторая слева) Крутовские 
с дочерьми Еленой и Лидией [3]

В 1926 г., когда Георгию было 15 лет, семья переезжает в Новосибирск, где осе-
нью Георгий начинает учебу в школе № 12 имени профессора К.А. Тимирязева. В 
школьные годы Георгий Иванович увлекается лыжным спортом под руководством 
тренера Голубинского. Примерно в это же время он познакомился с будущим по-
этом Сергеем Островым, автором стихов таких известных на всю страну песен, 
как «В путь-дорожку дальнюю», «У деревни Крюково погибает взвод…», «Есть на 
Волге город», «жди солдата», «Зима (Потолок ледяной…)», «Песня остается с че-
ловеком». Они с Сергеем состояли в ученическом комитете и были членами прав-
ления школьного кооператива. Кублицкий также был прикреплен к секции благоу-
стройства Новосибирского городского совета. Его первые статьи, написанные для 
школьной стенгазеты, посвящались работе этой секции. В 1927 г. Георгий Ивано-
вич впервые отнес свою заметку в редакцию газеты «Советская Сибирь», но она не 
была опубликована. Первая его публикация появилась в 1934 г. [2].

После окончания школы Георгий продолжил обучение в техническом учи-
лище на геодезиста. После первого курса 12 человек определили на Дальний 
Восток, в том числе и Кублицкого. Позднее он перевелся в родной Красноярск, 
где волею судеб оказался причастным к строительству одной из крупнейших             
гидроэлектростанций мира [1]. 

В 1931 г. Советским правительством было принято решение о начале изы-
скательных работ по строительству мощной ГЭС в районе города Красноярска. 
Председатель Средне-Сибирского отделения Географического общества СССР 
Вячеслав Петрович Косованов, геолог, профессор уже имел разработки свое-
го проекта Ангаро-Енисейского комплекса, который он и пытался воплотить в 
жизнь. В апреле 1931 г. правительством было поручено срочно определить и вы-
чертить поперечный профиль Енисея возле скалы Собакинский бык (у совхо-
за, а ныне поселка Удачный). В конце апреля руководитель группы изыскателей                 
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Владимир Бажин, топографы Федор Родин, Константин Устинов и Георгий Ку-
блицкий сделали промеры первого профиля, о чем 24 апреля 1931 г. была напеча-
тана заметка в газете «Красноярский рабочий» [1; 8]. Великая Отечественная во-
йна помешала началу строительства ГЭС, а после войны выше по течению был 
обследован и выбран другой створ – Шумихинский. 

Позднее будущий писатель работал не только геодезистом, но и начальником 
изыскательских партий, мотористом теплохода, журналистом в газете «Красно-
ярский рабочий», занимался краеведением и историей, собрав большой материал 
по истории Сибири, России и других стран.

В 1936 г. Георгий Иванович участвовал во втором, неудачном, Пясинском по-
ходе. Цель двух экспедиций – доставка грузов к строящемуся Норильску не че-
рез Дудинку (железнодорожной ветки Дудинка – Норильск еще не было), а по 
Карскому морю и реке Пясина на речных судах до пристани Валек. Он прошел 
весь этот путь с речниками и прямо по ходу судов издавал для них многотираж-
ку. «С тревожащей быстротой падает уровень воды. Вынужденная задержка на 
Диксоне может оказаться для нас поистине роковой. Мелко, мелко... Разведочный 
катер мотается из стороны в сторону, нащупывая подходящий фарватер. И все 
же попадаем в ловушку, забиваемся в протоку ...баржа садится на мель, пароход 
«Лесник» застревает поперек протоки. ... Вторые сутки штурмуем Глуховский 
перекат. ... Впервые серьезно говорили о зимовке на Пясине. Часть людей будут                
вывозить самолеты...» [4].

В конце 1930-х гг. Георгий оканчивает Московский университет, факультет 
журналистики, и начинает работу в редакции газеты «Правда». Его первый очерк 
был на тему «Отметить на карте Ильича». Первые книги для детей Г.И. Кублиц-
кий начал писать в конце 1940-х. Так, в 1949 г. вышли две его первые книги для 
детей – «Енисей, река Сибирская» и «Открыватели Антарктиды» (рис. 4). Следу-
ющими были книги «По материкам и океанам» (1950), «Большая Волга» (1951), 
посвященная рассказам о великих стройках на этой реке, о гидростанциях в жи-
гулях и под Сталинградом. В 1953 г. эта книга в переработанном виде вышла под 
названием «На великой реке». В 1951 г. Г.И. Кублицкий принят в Союз писате-
лей СССР. Он также являлся автором рассказов для радиопередачи «Клуб знаме-
нитых капитанов». 

Рис. 4. Книги Г.И. Кублицкого
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В 1955 г. Кублицкому довелось проехать по Швеции и Норвегии. Следстви-
ем этого путешествия стали книга «По следам Нильса Хольгерсона» (1959) и 
повесть «Фритьоф Нансен» (1958), за которую он в 1958 году был удостоен вто-
рой премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую художественную книгу для де-
тей. Для написания этой книги ему пришлось не только побывать в Норвегии, 
но и пройти маршрутом Нансена, который простирался вдоль берегов Сибири. 
Он собрал воспоминания людей, с которыми встречался Нансен в нашей стра-
не. Повесть получила хорошую оценку в норвежской печати, а Арктический 
клуб в городе Тромсе подарил автору сборник древних сказаний о покорителях 
Арктики [6].

Он не раз бывал в США, на Ближнем Востоке, во многих государствах Ев-
ропы. Так, в качестве специального корреспондента «Литературной газеты» Ку-
блицкий три осени работал в Нью-Йорке, в результате чего появилась книга «Три 
Нью-Йоркских осени» (1964). По существу, это писательский репортаж о Нью-
Йорке, где личные наблюдения автор дополняет рассказами американцев о жиз-
ни в этом городе. Читатель найдет в книге зарисовки американских политиче-
ских нравов и азартной борьбы за место в Белом доме во время избирательных 
кампаний 1960 и 1964 гг. Много страниц посвящено президенту Джону Кеннеди. 
В книге можно встретить и любопытные факты о русских эмигрантах в Амери-
ке, о штаб-квартире ООН, об уличной жизни Нью-Йорка, быте ньюйоркцев, их 
привычках и развлечениях и др. Вследствие поездок по Ближнему Востоку поя-
вилась книга «Восьмое чудо света» (1966) [6].

В 1959 г. Кублицкий начал работать в документальном кино. Он автор сце-
нариев к фильмам «Солнце свободы взошло над Ираном», «Первый рейс к звез-
дам», «Диво Кубы», «Нет мира в Лаосе», «Мексика, которую мы любим», «Перу: 
тысяча и три года», «Рожденные Октябрем», «Страна наша Тюмения», «Мы на 
Волге живем» и других [2].

Книги автора были изданы в Праге, Варшаве, Лейпциге, Братиславе, Виль-
нюсе и других городах, а книга «Традиции и обычаи народов СССР» переведе-
на на 18 языков мира [7]. 

Георгий Иванович был женат на Римме Николаевне Кублицкой, которая явля-
лась соавтором некоторых его книг, например, «На Волгу!: Путеводитель по Вол-
ге, Каме, Оке, Дону, Волго-Балту» / Р.Н. Кублицкая, Г.И. Кублицкий. М.: Речной 
транспорт, 1962. 

Писатель скончался 1 мая 1989 г. в Москве. Его прах, согласно завещанию, 
развеян на Истринском водохранилище. 

Сын Георгия Ивановича, Александр Георгиевич Кублицкий, пошел по сто-
пам отца, став писателем, историком и краеведом. А.Г. Кублицкий – автор мно-
жества публикаций об истории города Новозыбкова Брянской области, в том 
числе книг: «Три натиска бури», «Мария», «Род един – общее будущее». Умер 
в 2009 г. На доме в Новозыбково, где жил А.Г. Кублицкий, установлена мемо-
риальная доска.
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фриТЬоф нансен в красноярске
(к 160 леТиЮ со Дня рожДения)

Т.Н. Мельниченко
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Фритьоф Нансен, норвежский путешественник, история географических открытий.
Статья посвящена известному норвежскому путешественнику Фритьофу Нансену и его поезд-
ке по Сибири, посещению городов Енисейска и Красноярска.

FRITJOF NANSEN IN KRASNOYARSK
(FOR THE 160TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

T.N. Melnichenko
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Fridtjof Nansen, Norwegian explorer, history of geographical discoveries.
The article is devoted to the famous Norwegian traveler Fridtjof Nansen and his trip to Siberia, visit-
ing the cities of Yeniseisk and Krasnoyarsk.

10 октября 2021 г. исполнится 160 лет со дня рождения (1861–1930)  
Фри́тьофа Нансена, известного норвежского полярного исследова-
теля, доктора зоологии (1888), основателя физической океаногра-

фии, политического и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии 
мира за 1922 год, почетного члена Петербургской Академии наук (1898 г.).

Как начинающий путешественник первое плавание по Ледовитому океану 
совершил 20-летним юношей. В 27-летнем возрасте впервые в истории пересек 
на лыжах ледниковый покров острова Гренландия. 

До Гренландии Нансен изучал зоологию в университете Кристиании (Осло), 
работал в Бергенском музее; его исследования в области строения центральной 
нервной системы беспозвоночных были обобщены в докторской диссертации 
«Нервные элементы, их структура и взаимосвязь в центральной нервной системе 
асцидий и миксин», он предложил новый метод окрашивания микроскопических 
препаратов, а в 1885 г. за научную работу по зоологии получил медаль.

В 1893–1896 гг. руководил экспедицией на «Фраме», которая проникла в об-
ласти северных льдов на 3˚ дальше всех бывших экспедиций, достиг  86° 13′ 36» 
с. ш. Во время экспедиции в 1896 г. Нансен совершил поход на лыжах и санях 
к Северному полюсу, однако из-за сложных условий полюса не достиг. Были со-
вершены открытия: в географии – новые острова, в геологии – поддонные море-
ны и др. Методы передвижения и выживания во льдах и используемое им обору-
дование стали примером для подражания для многих полярников мирового клас-
са; Нансен регулярно консультировал полярных исследователей из разных стран.
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Рис. 1. Ф. Нансен в лаборатории университета Кристиании (Осло)

В 1897 г. российское правительство наградило Ф. Нансена орденом Свято-
го Станислава 1-й степени, а совет Русского географического общества утвер-
дил присуждение ему Константиновской золотой медали, своей высшей награ-
ды, «за совершенный беспримерный подвиг, составляющий эпоху в исследова-
нии Северного Ледовитого океана». Вручение состоялось во время визита учено-
го в Россию 28 апреля 1898 г.

После 1897 г. основные научные интересы Нансена переключились на вновь 
создаваемую науку – океанографию; исследователь участвовал в нескольких оке-
анографических экспедициях в Северной Атлантике.

Летом 1912 г. Нансен  предпринял плавание к Шпицбергену и, несмотря на 
неблагоприятные условия, выполнил океанографические наблюдения большой 
ценности. 

В 1913 г. Ф. Нансен в качестве пассажира отправился в путешествие на па-
роходе «Коррект» по трассе Северного морского пути. Главная цель поездки –
исследование возможностей использования этого пути для торговли между 
Азиатской Россией и Европой. Нансен совершил плавание из Норвегии через 
Карское море в устье Енисея. С ним был Степан Васильевич Востротин – пред-
ставитель семейства Востротиных, крупнейших купцов и золотопромышлен-
ников Енисейской губернии. 

Пересев в устье Енисея (в Дудинке) с «Корректа» на «Омуль» Степана Вос-
тротина, полярник поднялся по Енисею с остановками до Красноярска, посетив по 
пути Енисейск. В Енисейске путешественник дважды побывал в городском музее, 
где хранятся этнографические коллекции, собранные в Енисейской губернии [4].

В Красноярске Нансен провел 4 дня (25–29 сентября) в различных встречах. 
Норвежскому гостю был оказан самый сердечный прием [6]. В своем дневни-
ке он писал: «…Наконец около половины восьмого вечера мы прибыли под мо-
росящим дождем. Город, освещенный электричеством, представлял эффектное                     
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зрелище с вершины холма, на который мы въехали; вдобавок в степи, у въезда в 
город, пылали костры и факелы. Когда мы подъехали поближе, то различили при 
свете костров темную массу народа и арку, украшенную русскими и норвежски-

ми флагами; темные фигуры двигались взад и впе-
ред и махали факелами….» [1].

В Красноярске Ф. Нансен останавливался в 
доме купчихи Веры Николаевны Гадаловой (ныне 
ул. Парижской коммуны, 20 / ул. Карла Маркса, 36)                     
(рис. 3). В память об этом на фасаде здания установ-
лена мемориальная доска (рис. 2). 

Так об этом писал сам Нансен: «…Затем Вос-
тротина и меня усадили в экипаж, запряженный па-
рой красивых вороных лошадей, а Лорнс-Меликова 
в другой и повезли под гору в город, по освещенным 
электричеством улицам к роскошному дому купца 
Петра Ивановича Гадалова, где нас сердечно приня-
ли сам хозяин с женой, дочерью и сыном…» [1].

Рис. 3. Ф. Нансен в угловой гостиной дома В. Н. Гадаловой (г. Красноярск)

За время пребывания в Красноярске Нансен совершил несколько поездок по 
окрестностям города (рис. 4), посетил краеведческий музей, этнографическая 
коллекция которого вызвала у него большой интерес, присутствовал на футболь-
ном матче на Соколиной площадке.

 «…После полудня мой гостеприимный хозяин предоставил в мое распо-
ряжение верховую лошадь, так как слышал, что мне хотелось ознакомиться с 
окрестностями. Вместе с сыном хозяйки я и совершил чудесную прогулку в горы 
на запад от Красноярска. Местность была холмистая, пустынная. Горы большею                    

 Рис. 2. Мемориальная доска
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частью сложены из рыхлого красного песчаника, но, по-видимому, это лишь верх-
ние слои, как и всюду, образованные процессом выветривания в течение долгих 
времен. Так как здесь, видимо, не было ледникового периода – по крайней мере, 
в позднейшие геологические эпохи,– то все эти продукты выветривания остались 
на месте. Местность прорезана размытыми водой долинами; там и сям из песча-
ника пробились ключи и образовали глубокие узкие ущелья…» [1].

Рис. 4. Ф. Нансен во время прогулки на лошадях на запад от Красноярска

«…По долинам ясно видно, что они обязаны своим происхождением воде, а 
не ледникам, как у нас. А зубчатые выветренные горные гребни из гранита, воз-
вышающиеся над окружающими горами, ясно указывают на то, что местность с 
незапамятных времен подвергалась сильнейшему выветриванию и разрушению 
под влиянием атмосферных осадков, вследствие чего уцелели лишь более твер-
дые породы, образовавшие нечто вроде развалин, тогда как более рыхлые были 
смыты дождями, унесены водами и ветрами…» [1]. 

Перед отъездом Нансен выступил с докладом о своем путешествии перед 
членами красноярского отделения Русского географического общества.

«…Я рассказывал о нашем путешествии и показывал диапозитивы, а также 
развивал план возможного судоходства через Карское море к устью Енисея… Сер-
дечное участие и глубокий интерес, обнаруженные многолюдным собранием, дали 
мне понять, какое важное значение придают сибиряки возможности морского со-
общения их страны с Европой. Да это и не удивительно: несмотря на железную до-
рогу, здешние промышленники чувствуют себя словно взаперти со своими продук-
тами, и надежда на сбыт их морским путем открывает им блестящие перспекти-
вы. Огромные сибирские реки прямо как бы созданы для целей такого сообщения; 
транспорт вниз по течению необычайно удобен, и все эти реки указывают на север, 
на Ледовитый океан, как на выход из создавшегося положения…» [1]. 
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В этом путешествии по Сибири Нансен близко познакомился с российским 
укладом жизни и многими активными чиновниками, что помогло ему в дальней-
ших миссиях в России в 1920-е гг. [4]. По результатам поездки Нансен написал 
книгу «В страну будущего» (рис. 5).

6 октября 1913 г., приближаясь к Петербургу, Нансен записывает: «Мне не-
вольно становится грустно при мысли о том, что я уже простился с обширными 
задумчивыми лесами Сибири, с ее торжественно-строгой природой. Я полюбил 
эту огромную страну, раскинувшуюся вширь и вдаль, как море, от Урала до Ти-
хого океана, с ее обширными равнинами и горами, с замерзшими берегами Се-
верного Ледовитого океана, пустынным привольем тундры и таинственными де-
брями тайги, волнистыми степями, синеющими лесистыми горами и кое-где жи-
вущими на безграничных пространствах группками людей» [2].

Рис. 5. Страницы из книги Ф. Нансена «В страну будущего»

Последние годы жизни Нансена связаны с Лигой Наций. С 1921 г. он был 
ее верховным комиссаром по вопросам беженцев, налаживал связи Европы и Со-
ветской России, организовывал помощь голодающим Поволжья [3]. Как комис-
сар от Красного Креста с немногочисленной командой сподвижников спас от го-
лодной смерти 4 млн детей и около 400 тыс. взрослых.

В 1922 г. он был удостоен Нобелевской премии мира за свою работу по репа-
триации и натурализации лиц, перемещенных в результате Первой мировой во-
йны, и урегулированию связанных с этим конфликтов [5]. Благодаря ему в Гер-
манию и Австрию вернулись 437 тыс. пленных, также вернул греков из Турции в 
Грецию, турков из Греции в Турцию, армян из Османской империи в Армению. 

Важнейшей его инициативой были Нансеновские паспорта, позволяющие бе-
женцам без гражданства найти приют в других странах. Марка с изображени-
ем полярника приклеивалась к паспорту или к замещающему его документу, чи-
новник ставил печать [5]. Обладатель Нансенского паспорта мог открывать дело, 
устраиваться на работу, мигрировать и т. п.



 В честь Нансена названы географические объекты: бассейн Нансена и хре-
бет Нансена-Гаккеля в Северном Ледовитом океане, стратовулкан в центральном 
Юконе, две горы и остров в Антарктиде, острова на Земле Франца-Иосифа и в 
архипелаге Норденшельда. Всего имя Нансена на карте Арктики и Антарктики 
упоминается 25 раз.

В 2002 г. в Москве, напротив здания Российского общества Красного Креста, 
был установлен памятник Фритьофу Нансену работы В.Г. Цигаля.
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ТунГусская коМеТа: наука ПроШла МиМо?
незаслуженно забЫТая версия

В.В. Бурмакин
Красноярский край, г. Зеленогорск

Тунгусская комета, космические снимки Земли, веерные падения космических тел.
В статье раскрыта версия падения Тунгусской кометы, распавшейся при падении на множе-
ство твердых тел, которые оставили на территории Сибири много веерных следов, видимых на 
космических снимках. Автор обнаружил на картах около 60 мест падений космических тел от 
левобережья Енисея до среднего течения р. Лена. 

TUNGUSKA COMET: HAS SCIENCE PASSED BY?
AN UNDESERVEDLY FORGOTTEN VERSION

V.V. Burmakin
Krasnoyarsk Territory, Zelenogorsk

Tunguska comet, satellite images of the Earth, radial falls of cosmic bodies.
The article reveals the version of the fall of the Tunguska comet, which, when it fell, broke up into 
many solid bodies that left many radial tracks on the territory of Siberia, visible on satellite images. 
The author found about 60 places of falls of cosmic bodies from the left bank of the Yenisei River to 
the middle course of the Lena River on the maps.

сто двенадцать лет прошло с момента падения Тунгусского метеорита, а 
количество теорий растет, и не одна не объясняет физического происхо-
ждения этого события на основе фактов, свидетельств очевидцев, физи-

ческих явлений, произошедших в атмосфере, новых открытий, астрономиче-
ских наблюдений и происшествий в космическом пространстве. Осталось без 
внимания науки открытие мест падений космических тел Тунгусской кометы в 
1990–х гг. прошлого века красноярскими учеными Госцентра «Природа»: канд. 
геогр.-минерал. наук Лопатиным Александром Прокопьевичем и канд. геогр. 
наук Усковой Лидией Михайловной.

Многие годы автор следил за теоретическим обоснованием Тунгусского фе-
номена, практическими экспедиционными поисками, не имеющими доказатель-
ного результата. Однажды представилась возможность побывать в музее мете-
оритики, созданном Лавбиным Юрием Дмитриевичем в Красноярске. Исследо-
ватель собрал и разместил довольно большую коллекцию различных образцов. 
Среди них большая экспозиция космических шлаков, образцы Палласова желе-
за, куски белого металла с Подкаменной Тунгуски и ряд других интересных об-
разцов. Но больше всего привлекли внимание космические снимки, на них ясно 
видны веерные разлеты упавших и разлетевшихся тел. Я заинтересовался, отку-
да взяты эти снимки. Юрий Дмитриевич сказал, что эти фотографии ему предо-
ставили в Госцентре «Природа», где сотрудники работают с космическими сним-
ками. В Госцентре «Природа» я и познакомился с этими учеными. Они оказались 
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скромными и интересными людьми, специалистами своего дела, занимающими-
ся анализом космических снимков и их дешифрированием, что необходимо в раз-
личных областях народного хозяйства. Так, при проектировании нефтепровода 
с Юрубчено-Тохомского месторождения на Богучаны А.П. Лопатин обнаружил 
первое веерное падение космического тела в районе реки Кажма в бассейне рек 
Иркинеева и Ангара, а Лидия Михайловна нашла Лендахское падение и несколь-
ко падений тел в бассейне р. Бирюса (рис. 1, 2).

Рис. 1. Кажминское падение, 
обнаруженное А.П. Лопатиным

Рис. 2. Лендахское падение,
открытое Л.М. Усковой

Автор, занимаясь спортивным туризмом с конца 1960-х гг. и разработкой ту-
ристических маршрутов, большие сложности испытывал из-за невозможности 
достать карты на планируемые маршруты. Со временем стали доступны компью-
терные программы GoogleEarth, SASPlanetи и другие, а также космические сним-
ки, позволяющие планировать маршруты в любом районе России.

При разработке труднодоступного маршрута в Восточном Саяне по реке Ту-
маншет на космических снимках увидел аналогичные падения космических тел, 
открытые А.П. Лопатиным и Л.М. Усковой. На этих снимках такие же веерные 
разлеты тел. В среднем течении реки, в 150 м от левого берега – кратер диаме-
тром 560 м. Но главный результат этих падений – изменение геоморфологии до-
лин и гидрологии рек (рис. 3, 4).

Рис. 3. Туманшетское падение
космического тела

Рис. 4. Туманшетский кратер
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Долины рек завалены снесенным с мест падений лесом, образуя множество 
труднопроходимых заломов на реке.

Интерес к поискам и детальному изучению карт Восточной Сибири продол-
жился. Найдено около 60 мест падений космических тел от левобережья Енисея 
до среднего течения р. Лена и ее правобережных притоков (рис. 5, 6).

Рис. 5. Касовское падение Рис. 6. Ленское падение

Опираясь на факты, можно утверждать, что Тунгусский феномен – это коме-
та, летевшая с запада на восток. Разрушение ее происходило над Атлантическим 
океаном, где началось испарение льда и пылевой части кометы, послужившей об-
разованию серебристых облаков от Атлантики до Енисея по широте от 60° с.ш. 
до 50° с.ш. Миллионы тонн воды и пыли потребовалось для создания такого яв-
ления. В этих же широтах произошел развал твердых составляющих кометы, об-
разуя северный и южный рои твердых тел.

Северный рой падений крупных тел кометы начался на Западно–Сибирской 
низменности в бассейнах рек Чулым, Кас, Сым. Множество тел упало на Енисей-
ский кряж, что вызвало сильные подземные толчки, испугавшие местное населе-
ние. Падения произошли в бассейнах рек Кия, Большой Пит, Тея, Горбилок и да-
лее в районе Ангары и ее притоков – р. Иркинеевой и р. Илим. Самым массиро-
ванным районом падений оказался бассейн реки Лена и ее притоков.

Южный рой проходил в северных предгорьях Восточного Саяна в бассейнах 
рек: Мана (на притоке Крол), Кан (на притоках Агул, Телегаш, Кунгус), Бирюса 
(на притоках Туманшет, Тагул, Гутара).

Комета Шумайкера-Леви, упавшая в 1994 г. на Юпитер, зафиксированная и 
сфотографированная американским телескопом «Хабл», падала похожим обра-
зом. Это дает представление и сценарий падения Тунгусской кометы. 

Тунгусская комета оставила серебристые облака на 90° по долготе, а паде-
ние твердых составляющих на 30° по долготе. Итого 120° по долготе, а это одна 
треть земной поверхности на широте 50–60 гр. с.ш. Вращение планеты и опреде-
лило это явление.

Самое доступное из всех падений – Крольское. Оно находится рядом с до-
рогой Красноярск-Курагино, недалеко от поселка жайма. На Большой жайме 
в западный безлесый склон пришелся удар космического тела. Поднимаясь по 
этому склону, автор обнаружил металлоискателем предположительно железо-
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никелевый метеорит (рис. 7, 8). На вершине склона – вывороченные с корня-
ми крупные деревья, покрытые мхом, лежащие вершинами на восток, и молодой 
хвойный лес с диаметром стволов до 25–30 см. Нам тогда не повезло с погодой, 
попали под ливень, пришлось возвращаться.

Рис. 7, 8. Крольский метеорит

В течение нескольких лет автор пытался добраться до падений на р. Туман-
шет. Попытка увидеть кратер в 150 м от берега не увенчалась успехом. Нагро-
мождение вываленного полусгнившего леса невозможно преодолеть без травм. 
Поднимаясь по реке, упираешься в многокилометровые заломы.

На р. Агул, в районе конечного разлета тела, открывается такая же картина, 
как и в районе Ванавары: вывороченные с корнями лиственницы с вершинами в 
восточных направлениях, быстро гниющие хвойные и лиственные породы дере-
вьев, лежащие под слоем мха. На скалах видны свежие удары, в отличие от по-
росших темным лишайником нетронутых скал.

В 2019 г. автор на Телегашском падении осматривал влияние падений на гео-
морфологию долин и гидрологию реки Телегаш и ее правого притока – Малый Те-
легаш. Итогом падения космического тела при ударе стала снесенная с трех запад-
ных склонов часть растительности и грунта в долины рек Телегаш и Малый Теле-
гаш. Горные долины из V-образных превратились в корытообразные. Долина Теле-
гаша стала шириной до 500 м. Река образовала множество протоков и острова, «ар-
мированные» поваленными деревьями. Долина и русло Малого Телегаша на 400 м 
в ширину и на 1200 м в длину завалены снесенными деревьями. Вода реки протека-
ет маленькими ручьями под сваленными и покрытыми мхом деревьями (рис. 9, 10). 

Рис. 9. Телегашское падение Рис. 10. Агульское падение
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В 2020 г. автор с астрономом Александром Леонидовичем Ястребовым орга-
низовали ряд экспедиций на Агульское, Телегашское, Малое Телегашское паде-
ния. Планировали провести документальную съемку на падениях, но не получи-
лось. На Агульском падении осматривали вывалы леса по обоим берегам, уви-
дели много сухостойных лиственниц без вершин, поваленные деревья, лежащие 
вершинами в восточном направлении (рис. 11, 12).

Рис. 11, 12. Поваленный лес на местах падений космических тел

Спил с одного из деревьев отправлен на анализ в Красноярский Институт 
леса и древесины им. Сукачева СО РАН (рис. 13). Вросшая в ствол дерева древес-
ная кора при ударе с западной стороны осталась пока так и необъяснимым явле-
нием. Первый опыт работы с буравом для древесины не дал результатов. Керны, 
взятые с кедров в районах падений, оказались слишком мягкими и рассыпались, 
что не позволило установить дендрохронологию времени удара.

В июле 2020 г. с большой группой энтузиастов исследовали Телегашское па-
дение. Брали керны мхов и почв до скального основания для исследования нако-
плений почвы и ее химического состава после падения космического тела. Об-
разцы также передали в Институт леса и древесины.

При осмотре левого берега интересным объектом была находка лежащего на 
мху большого камня, ударившего в слегка вывороченное дерево размером в ком-
ле около 20 см (рис. 14). Вблизи этого участка нет каменных осыпей, скал. Мы 
решили его перевернуть, обратная сторона открыла две свежих плоскости. Рядом 
на мху лежали пять образцов с плоскими сколами. Большой образец неподъем-
ный. Сделали затески на берегу Агула.

Рис. 13. Древесный спил с вросшей корой 
от центра справа

Рис. 14. Образец обнаруженного камня
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В сентябре 2020 г. попытались пройти к эпицентру Агульского падения и 
осмотреть Малое Телегашское падение. Поднимались на аэролодке от д. Ново-
мариновки на Агуле до устья р.Телегаш и по р.Телегаш 4 км до малого падения. 
Картина такая же, как и на Агульском падении, большие территории поваленно-
го леса вершинами в восточном направлении.

На следующий день поднялись по реке на 10 км и по правому ручью с боль-
шим трудом дошли до водораздельного хребта. В него пришлась начальная часть 
удара космического тела. Только один образец привлек внимание: спекшийся 
конгломерат (рис. 15). На этом полевой сезон 2020 г. был завершен.

Рис. 15. Обнаруженный спекшийся конгломерат

Таким образом, исследования многочисленных падений тел Тунгусской ко-
меты в северной части Восточного Саяна продолжаются. Особенно активными 
они были в 2020 г. в бассейне р. Кан. Поиск фактов, подтверждающих данную 
версию падения Тунгусского космического тела, будет продолжен. 
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эколоГиЧеские ПроблеМЫ
есТесТвеннЫХ лесов восТоЧноГо ПлаТана 
в ПреДелаХ занГиланскоГо раЙона

Г.Н. Гаджиева
Институт географии им. акад. Г.А. Алиева НАНА

Восточный платан, лес, экосистема, освоение.
В статье рассматривается современное экологическое состояние лесов Южного Кавказа – есте-
ственного ареала распространения восточного платана. В результате интенсивной и незакон-
ной вырубки этих лесов их площадь значительно сократилась.

ENVIRONMENTAL ISSUES OF NATURAL FORESTS
OF THE EASTERN SYCAMORE 
WITHIN THE ZANGILAN DISTRICT

G.N. Gadzhieva
ANAS, Institute of Geography named after acad. H.A. Aliyev

Republic of Azerbaijan, Baku

Eastern sycamore, forest, ecosystem, development.
The article deals with the current environmental state of the forests of the South Caucasus – the 
natural distribution area of the eastern sycamore. As a result of intensive and illegal logging of these 
forests, their area has been significantly reduced.

Территория Карабаха расположена между реками Кура и Араз, она ограничи-
вается на востоке Кура-Аразской низменностью, на западе и северо-западе 
граничит c Арменией. Общая ее площадь составляет 29 040,381 км2, т. е.            

25 % территории Азербайджанской Республики. Протяженность с северо-запада 
на юго-восток составляет 600 км. Территория Карабаха состоит из горной и рав-
нинной частей: горная часть составляет 4363 км2, равнинная – 24677,4 км2. Бла-
гоприятный рельеф и климатические условия Карабаха способствовали образо-
ванию густой речной сети и богатого почвенного и растительного покрова.

Результатом своеобразия орографических и климатических условий на террито-
рии Карабаха является существование природных комплексов горных лесов. Пло-
щадь лесов составляет 340 000 га, из которых 247 000 га (13 000 га – ценные леса) 
на протяжении 27 лет находились на территории Республики Армении. Из них госу-
дарственные леса составляют 986 га, 710 га – занимают колхозные леса, 560 га – до-
роги, водные каналы и культурные леса. На этих территориях произрастало более 
460 видов дикорастущих деревьев и кустарников, из них 70 (ежевика, полынь, дуб 
аразский, липа, платан восточный, гранат обыкновенный, виноград лесной, пиркал, 
бук, сосна Эльдарская, пальма обыкновенная, груша иволистная и др.) являются эн-
демичными. В настоящее время эти виды находятся на грани исчезновения [1; 3].
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Одним из ценнейших видов растений является платан восточный. Единствен-
ный в Европе естественный лес восточного платана расположен в западной части 
Малого Кавказа, в Зангиланском районе, в бассейне реки Баситчай. По физиче-
скому состоянию и площади естественного насаждения эти леса являются круп-
нейшими платановыми лесами в мире.

Платан восточный (чинара) – один из древнейших видов древесных растений. 
За красоту, живописный вид и уникальные биоэкологические особенности его 
называют жемчужиной древесной флоры Востока. Несмотря на широкое и плот-
ное строение листьев, зимой он их сбрасывает. Ствол очень мощный (до 40–50 м 
в высоту, окружность достигает 18 м). Листья очередные, пальчато-лопастные на 
длинных черешках. Это растение двудомное, имеет соцветия как женского, так и 
мужского типа. Маленькие цветки однополые. Цветки платана мелкие, в раздель-
нополых соцветиях, одно- и многоголовчатых. Мужские цветки желтоватого от-
тенка, имеют двойной околоцветник. женские цветки нередко с простым околоц-
ветником и развиваются в более крупных шаровидных пурпурных головчатых 
соцветиях. Иногда они тонкие на длинном цветоносе, состоящем из 2–7 штук.

Платан – быстрорастущее и долгоживущее дерево. 80 % деревьев вырастают 
из подвоев. Платан начинает плодоносить в возрасте 10–15 лет, урожайный пери-
од составляет 150–200 лет. Чинары могут жить до 2000–2300 лет. Легкая, проч-
ная древесина используется в производстве фанеры, паркета, мебели, судострое-
нии, а также в ландшафтном дизайне в качестве декоративной древесины.

По инициативе известного естествоиспытателя, академика Гасана Алиева для 
защиты платанового леса в Зангиланском районе постановлением Совета Мини-
стров Азербайджанской ССР от 4 июля 1974 г. был создан Баситчайский государ-
ственный заповедник площадью 117 га, который является уникальным памятни-
ком природы. В октябре 1980 г. площадь заповедника уменьшилась на 10 га и со-
ставила 107 га, из которых 100 га – леса, а остальные 7 га – скалистые и песчаные 
участки долины реки Баситчай [2]. Заповедник расположен на высоте 600–800 м 
над уровнем моря. Платановые леса в Азербайджане занимают 93,5 % площади 
заповедника в Баситчайской долине. Здесь платаны могут произрастать от 900 
до 1200 м над уровнем моря. Общая площадь платанового леса в Азербайджане, 
протяженностью 12 км и шириной 60–200 м, составляет около 120 га. Платано-
вые леса редеют по направлению к истоку реки и распространяются в глубь тер-
ритории современной Армении на 7–8 км, а заканчиваются возле села Бахарли в 
Зангиланском районе, на расстоянии 200–300 м от слияния рек Баситчай и Араз.

Следует подчеркнуть, что гигантские чинары подверглись серьезной выруб-
ке. Во время территориальных споров и военного конфликта на территории Кара-
баха Арменией была открыта деревообрабатывающая мастерская в районе села 
Раздара Зангиланского района. Мастерская работала без перерыва и производи-
ла мебельные материалы из платана, ореха и дуба, растущих в окрестностных ле-
сах. Позже этот район был заминирован и выжжен, чтобы скрыть разграбление 
леса. В то же время исфаханские армяне построили новый деревообрабатываю-
щий завод в селе Муганлы Зангиланского района. Хотя сырьевой базой завода
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официально являются деревья, сплавляемые через реку Араз, выяснилось, что 
основным сырьем служили леса Зангилана, в том числе и платан восточный. 

По данным «Банка-Информации» Международного Центра Стратегических 
Исследований по борьбе с терроризмом и коррупцией на территории заповедни-
ка площадью 107 га, расположенного на территории Зангиланского района, пла-
тановый лес практически полностью уничтожен. Часть леса была продана ме-
бельным фабрикам Ирана. В результате размещения армянских войск на 42 га 
заповедника на этой территории платановые деревья были полностью уничто-
жены. В 2000 г. с территории заповедника губернатору Тегерана были проданы             
70 платанов, каждый по 100 долларов. 110 платанов были выкорчеваны и переса-
жены на берегу озера Гейча (Севан) и в окрестностях города Еревана.

Рис. Степень покрытия растениями Зангиланского района 
до и после Карабахского военного конфликта

Реальное состояние лесов восточного платана в районе Зангилан можно уви-
деть на предоставленных картах (рис.) [4; 5]. В настоящее время началась реабили-
тация этих деревьев и Баситчайского заповедника в целом. Для посадки платанов 
выделены специальные места в Зангилане, а также на прилегающих территориях.
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В статье представлены исследования влияния климатических условий Красноярска на возмож-
ность использования в ландшафтных композициях при озеленении города растений американ-
ской флоры.

INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS OF KRASNOYARSK 
ON THE POSSIBILITY OF USING PLANTS
OF THE AMERICAN FLORA
IN LANDSCAPE PHYTOCOPOSITIONS

 G.A. Demidenko
Krasnoyarsk State Agrarian University 

Krasnoyarsk, climatic conditions, plants, American flora, landscape phytocompositions.
The article presents studies of the influence of the climatic conditions of Krasnoyarsk on the possibil-
ity of using the American flora plants in landscape compositions when landscaping the city.

красноярск расположен в лесостепной зоне Красноярского края. Резко кон-
тинентальный тип климата умеренного пояса выражается в значительных 
перепадах сезонных и суточных температур воздуха. Средняя температу-

ра воздуха в Красноярске по данным многолетних наблюдений составляет 1,6°C. 
Наиболее теплый месяц – июль (18,7°C); холодный месяц – январь (-15,5 °C). 
Продолжительность безморозного периода от 75 до 120 суток. Годовое количе-
ство осадков колеблется от 400–600 мм; осадки преимущественно летние.

В современное время отмечается тенденция к глобальному потеплению кли-
мата [1]. Из-за потепления климата существует возможность использования в 
ландшафтных композициях растения американской флоры: ель колючую, иргу 
канадскую, спирею густоцветковую, лох серебристый, пузыреплодник калино-
листный, аронию черноплодную.

Эти декоративные растения используют при озеленении Красноярска в оди-
ночных и групповых посадках в парках, скверах, дендросадах и дендропарках, 
дендрарии Института леса СО РАН им. В.Н. Сукачева. Некоторые из них приме-
няют в качестве насаждений вдоль дорог и железнодорожных магистралей, а так-
же для живых изгородей.
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Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковой растительности 
американской флоры

Название растений Фото растения
Арония черноплодная плодовое дерево 
или кустарник, вид рода Арония семей-
ства Розовые.
Декоративный, лекарственный кустарник

Пузыреплодник калинолистный – листо-
падный кустарник; вид рода Пузыреплод-
ник семейства Розовые.
Декоративный кустарник в одиночных и 
групповых посадках

Геоботаническая характеристика растений:
Арония черноплод ная – плодовое дерево или кустарник, вид рода Арония се-

мейства Розовые. Аронию черноплодную выращивают как ягодный, декоратив-
ный и лекарственный кустарник.

Ирга канадская – вид рода Ирга подсемейства Яблоневые, семейства Розо-
вые. Небольшое дерево или листопадный кустарник высотой 0,5–8 м.

Пузыреплодник калинолистный – листопадный, декоративный кустарник, 
вид рода Пузыреплодник семейства Розовые. 

Спирея густоцветковая – вид из обширного рода Спирея семейства Розовые.
Смородина золотистая – кустарник, вид рода Смородина семейства Крыжов-

никовые. 
Лох серебристый – кустарниковое или деревянистое растение с сильным кор-

невищем, вид рода Лох, семейство Лоховые.
Ель колючая – дерево; вид рода Ель.
Естественными ареалами этих растений являются: ель колючая – запад Се-

верной Америки (штаты Айдахо, Юта, Колорадо, Аризона и Нью-Мексико); 
смородина золотистая – центральные и западные районы США, юго-западные 
районы Канады, север Мексики; спирея густоцветковая – Северо-Западная 
Америка (Калифорния, Канада). 



Таким образом, изменение климатических условий территории, связанное 
потеплением климата, позволило использовать растения американской флоры в 
ландшафтных композициях при озеленении города Красноярска.
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в ресПублике Хакасия

А.А. Дорин, Д.А. Зинихина, М.В. Прохорчук
Красноярский государственный педагогический университет                                             

им. В.П. Астафьева

Хребет Косинский, Хакасия, река Кокса, топонимия, топонимы и оронимы, орфографические 
ошибки (опечатки) в географических названиях.
В статье обращено внимание на неправильное название хребта Косинский, широко применя-
ющееся с середины ХХ века. При помощи анализа текстовых и картографических источников 
XIX – первой половины XX веков доказано, что в названии хребта присутствует орфографиче-
ская ошибка. Исторически и географически правильное название хребта – Коксинский.

ABOUT THE INCORRECT NAME OF THE KOSINSKY RIDGE 
OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA

A.A. Dorin, D.A. Zinikhina, M.V. Prokhorchuk
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Kosinsky Ridge, Khakassia, Koksa River, toponymy, toponyms and oronyms, spelling errors (typos) 
in geographical names.
The article draws attention to the incorrect name of the Kosinsky ridge, which has been widely used 
since the middle of the twentieth century. The analysis of textual and cartographic sources of the 19th 
to the first half of the 20th centuries has proven that there is a spelling error in the name of the ridge. 
Historically and geographically, the correct name of the ridge is Koksinsky (Koksa).

ответ на вопрос, почему именно так называется какой-либо географиче-
ский объект, не всегда очевиден. Часто найти значение географического 
названия не просто. Еще сложнее сделать это, если правильное (или пер-

вичное) название утрачено или искажено. 
Таким искаженным названием, по мнению авторов, является название хребта 

Косинский в Хакасии. Оно не похоже на тюркские топонимы окружающей тер-
ритории, и русскоязычный смысл такого названия также не понятен. При этом на 
юго-восточном склоне Косинского хребта находится исток реки Кокса. В резуль-
тате возникло предположение о неправильном названии хребта. Была выдвину-
та гипотеза, что правильное название хребта – Коксинский – по названию реки, а 
современное название – результат орфографической ошибки (или опечатки) при 
создании карты. Для подтверждения или опровержения данной гипотезы автора-
ми было проведено исследование в учебно-исследовательской лаборатории гео-
логии и геоморфологии факультета биологии, географии и химии Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Авторы ставили перед собой следующие задачи. 
1. Выяснить, является ли эта ошибка разовой или носит массовый характер, для 

чего нужно было найти как можно больше источников с названием этого хребта.
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2. Если ошибка распространенная, то с какого времени она встречается на 
картах и в текстах. 

3. Действительно ли раньше хребет назывался Коксинским? Для этого необ-
ходимо было найти и проанализировать старые, как можно более ранние карто-
графические и текстовые источники, где упоминается этот хребет. 

4. Найти на хребте Косинский и в его окрестностях топонимы с корнями 
«кос» или «кокс». 

Косинский хребет (рис. 1, 2) расположен на территории Боградского района 
Республики Хакасия в юго-восточной части Батеневского кряжа. Протяженность 
более 40 км, высшая точка – гора Березовая (1142 м) [8]. 

Рис. 1. Географическое положение Косинского хребта

Рис. 2. Косинский хребет (горы Ызыртаг, Красный Камень, Березовая) [2]
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Искажения в географических названиях, когда в топониме теряется, или нао-
борот, добавляется буква, не редки. Особенно часто это происходит при перево-
де топонима с какого-то местного языка на другой язык, например, пришедшего 
в эти места народа. 

Анализ топографических карт показал, что на всех картах новее 1957 г.             
хребет назван Косинский (рис. 3). Это же название встречается во многих со-
временных источниках, в том числе серьезных и уважаемых, например, в эн-
циклопедии Республики Хакасия или на сайте Хакасского государственного              
университета [2; 8]. 

Рис. 3. Карта Мира 1:2500000. Территория СССР. 1972–1976

Самое первое, обнаруженное нами, название хребта «Коксинский» в литера-
турных (не картографических) источниках датируется 1929 г. – в Сибирской со-
ветской энциклопедии: «Коксинский хребет – отрог Батеневского кряжа…» [7]. 
Далее по возрасту издания о Коксинском хребте упоминают следующие литера-
турные источники (часть в печатном, часть в электронном виде): Кызласов Л.Р., 
1992; Безруких, Кириллов, 1995; Кызласов И.Л., 2001; Малолетко, 2001. 

Нами были найдены карты 1930-х гг., где этот хребет называется Коксинский 
(рис. 4, 5) [4; 5].

Рис. 4. Карта Хакасской автономной области 1934 г.



[ 43 ]

Рис. 5. Карта Кузнецкого бассейна (Кузбасса) 1932 г.

Таким образом, географически правильное название хребта – Коксинский, 
которое он получил благодаря гидрониму «Кокса» – русифицированное название 
реки Кок-Суг. Река Кокса, левый приток р. Енисей, берет начало из родника на 
юго-восточном склоне Косинского (Коксинского) хребта [1]. 

Топоним «Кокса» не новый. Мы обнаружили его на Петрографической карте 
Минусинского округа (1864 г.), где, кроме реки Кокса, нанесен также Коксинский 
рудник – еще один топоним с корнем «кокс» [6]. Третий топоним на этой терри-
тории с корнем «кокс» – населенный пункт Усть-Коксинский, который нанесен 
на карту Енисейской губернии 1871 г., в устье р. Кокса [3].

Топонимы с корнем «кос», «коса», «косин» на данной территории обнаруже-
ны не были, что подтверждает ошибочность оронима «Косинский». 

Таким образом, доказано, что в названии хребта Косинский присутствует ор-
фографическая ошибка – выпадение буквы «к». Исторически и географически 
правильное название хребта – Коксинский. Эта ошибка появилась примерно с се-
редины ХХ в., и стала транслироваться на более поздних географических картах. 
Считаем, что Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестру) необходимо восстановить историческую справедливость, 
исправить эту ошибку и не допускать ее на картах новых изданий. 
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ланДШафТЫ ДолинЫ реки Дон 
в раМонскоМ раЙоне воронежскоЙ обласТи

Е.В. Жигулина, К.Р. Спицына
Воронежский государственный университет

Ландшафт, природно-территориальный комплекс, тип местности, особо охраняемые при-
родные территории, Воронежская область.
В последние десятилетия на территории Воронежской области наблюдается интенсивная де-
градация малой речной сети, снижение ландшафтного разнообразия, устойчивости, бонитета 
и ряда других позитивных свойств природно-территориальных комплексов речных бассейнов, 
все это негативно отражается на структурной организации ландшафтов, в том числе и долины 
реки Дон. Были более детально изучены долинно-речные ландшафты реки Дон в Рамонском 
районе Воронежской области, определены основные типы местности, выполнена их характе-
ристика, составлена ландшафтная карта и обозначены ландшафтно-экологические проблемы в 
пределах Донского бассейна исследуемой территории.

LANDSCAPES OF THE DON RIVER VALLEY
IN THE RAMONSKY DISTRICT OF THE VORONEZH REGION

E.V. Zhigulina, K.R. Spitsyna
Voronezh State University

Landscape, natural territorial complex, type of locality, specially protected natural territories, Vo-
ronezh Region.
In recent decades, the Voronezh Region has experienced an intensive degradation of the small river 
network, a decrease in landscape diversity, stability, bonitet and a number of other positive properties 
of natural territorial complexes of river basins, all of which negatively affects the structural organi-
zation of landscapes, including the Don River valley. We have studied in more detail the valley and 
river landscapes of the Don River in the Ramonsky District of the Voronezh Region, identified the 
main types of the terrain, characterized them, compiled a landscape map and identified landscape and 
environmental problems within the Don Basin of the area under study.

в настоящее время изучение долинно-речных ландшафтов является доста-
точно перспективной темой для ландшафтных исследований. Многообра-
зие ландшафтной структуры создает объективные предпосылки для воз-

никновения направлений ее изучения. В результате проведенных ландшафтных 
исследований получена разносторонняя информация о структуре и современном 
экологическом состоянии долинно-речных ландшафтов. 

Река Дон – главная водная артерия Воронежской области. Она берет начало 
от небольшой реки Урванка в Новомосковске (Тульская область) и протекает по 
территории Липецкой, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей, впа-
дая в Азовское море. Бассейн реки Дон занимает 422 тыс. км2, длина реки состав-
ляет 1870 км, средний расход воды — 680 м³/с. Гидрологически Дон делится на 
три участка: Верхний, Средний и Нижний. Верхний Дон – это участок от истока 
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до г. Лиски; Средний Дон – от г. Лиски до г. Калач-на-Дону; Нижний Дон – от г. 
Калач-на-Дону до устья [1; 5]. Нами изучены долинно-речные ландшафты Верх-
него Дона в пределах Рамонского района Воронежской области.

Ландшафтная структура изучаемой территории достаточно разнообразна. 
Для более детального изучения структурной организации долинно-речных ланд-
шафтов был выбран ключевой участок – у деревни Гнездилово Рамонского рай-
она Воронежской области. В пределах ключевого участка выделены следую-
щие типы местности долинно-речных ландшафтов: пойменный, надпойменно-
террасовый и склоновый (рис.).

Пойменный тип местности занимает затапливаемые в половодье днища до-
лин, развит в долине реки и ее притоках. В поймах на представленной террито-
рии довольно широко распространены луга, используемые для заготовки сена. 
Надпойменно-террасовый тип местности занимает левобережье долины и вклю-
чает песчано-суглинистые урочища. Поверхность преимущественно распахана. 
Склоновый тип местности занимает достаточно внушительную площадь. Ланд-
шафтную структуру склонового типа местности определяют комплексы в виде 
склонов речных долин, балок и оврагов.

Рис. Ландшафтная карта долины реки Дон у д. Гнездилово 
Рамонского района Воронежской области (составлена авторами)

Кроме того, изучение ландшафтных особенностей долины реки Дон в поле-
вых условиях позволило установить, что в последнее время усилилась антро-
погенная нагрузка на долинно-речные ландшафты исследуемой территории. 
Деятельность человека в пределах изучаемой территории привела к снижению              



[ 46 ]

плодородия почв, увеличению распространения эрозионных процессов [2; 4]. Так-
же серьезной проблемой стало сильное обмеление Дона из-за деградации малых 
рек. Во многих местах области глубина русла не превышает 1,5 м. При этом в неко-
торых районах достаточно велик риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вы-
званных затопленим хозяйственно освоенных территорий, т. к. значительная часть 
населенных пунктов расположена на прибрежных территориях долин рек. 

Для предотвращения таких ситуаций необходим комплексный подход, кото-
рый будет направлен на оптимизацию и охрану долинно-речных ландшафтов [3], 
так как в настоящее время в долине реки Дон в режиме памятников природы 
охраняется более 40 природных объектов, однако большая их часть располагает-
ся в пределах Липецкой области, а в Воронежской области к числу ООПТ, наце-
ленных на сохранение долинно-речных ландшафтов Дона и притоков первого по-
рядка в пределах изучаемой территории, относится всего один участок по переч-
ню ООПТ областного и местного значения на 2020 г., утвержденному приказом 
департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 10 янва-
ря. Этим участком является «Кривоборье» – памятник природы областного зна-
чения в Рамонском муниципальном районе (площадь 11,2000 га) Воронежской 
области, что говорит о недостаточном внимании к данной проблеме, а для со-
хранения долинно-речных ландшафтов и улучшения ландшафтно-экологической 
обстановки в долине реки Дон необходимо предпринимать более активные меры. 
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круПноМасШТабное карТоГрафирование 
При рекулЬТивации зеМелЬ

Е.В. Калкиш, С.Н. Соколов
1Нижневартовский государственный университет

Рекультивация земель, природопользование, картографирование, почва.
В статье рассмотрена рекультивация земель – очень важная составляющая природообустрой-
ства. Ее задача состоит в том, чтобы восстановить свойства компонентов природы и самих 
компонентов, которые были нарушены человеком или загрязнены в результате деятельности 
геотехнических систем или в процессе природопользования, для их дальнейшего использова-
ния и улучшения состояния окружающей среды. Необходимым атрибутом рекультивации зе-
мель должно быть картографирование получаемого материала при проведении экологическо-
го контроля и мониторинга.

LARGE-SCALE MAPPING IN LAND RECLAMATION

E.V. Kalkish, S.N. Sokolov
Nizhnevartovsk State University

Land reclamation, nature management, mapping, soil.
The article deals with land reclamation, which is a very important component of nature management. Its 
task is to restore the properties of components of the nature and the components themselves, that have been 
violated by humans or polluted as a result of activities of geotechnical systems or in the process of nature 
management, for their further use and improvement of the environment. A necessary attribute of land rec-
lamation should be mapping of the resultant material during environmental control and monitoring.

рекультивация земель – это действия, которые выполняются для того, чтобы 
предотвратить деградацию земель и восстановить их плодородие. Кроме 
того, в число этих мероприятий входят процесс устранения различных за-

грязнений почвы и создание защитных лесных насаждений [3]. Согласно Прави-
лам рекультивации, ее проведением должны заниматься лица, чья деятельность 
поспособствовала процессу деградации земель [7]. Если эти лица неизвестны, то 
проведение и разработка проекта рекультивации возлагаются: на владельцев зе-
мельных участков; арендаторов и землепользователей; исполнительные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Сооружение и эксплуатация объектов нефтегазовой отрасли оказывает не-
гативное воздействие на окружающую среду [12]. После рекультивации земли 
должны прийти в состояние, соответствующее их назначению. При рекульти-
вации необходимо руководствоваться специальными нормативами, санитарно-
эпидемиологическими требованиями, ГОСТами. 

Крупномасштабные обследования почвы делятся на три периода: подгото-
вительный, полевой и камеральный. На подготовительном этапе разрабатывает-
ся план работы, готовится картографическая основа, изучается почва, проводит-
ся предварительное ландшафтное дешифрирование аэрофотоснимков, определя-
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ется количество точек копания в соответствии с нормативными требованиями.         
В соответствии с требованиями стандарта количество точек копания на определен-
ной площади зависит от категории сложности территорий и масштаба съемки. 

Картографирование при рекультивировании земель проводится в строгом со-
ответствии с требованиями нормативных документов. Картографическая дея-
тельность включает картографические работы по сбору и обработке простран-
ственных данных в целях обеспечения возможности их последующего отобра-
жения на планах, картах.

Полевой период. Перед началом работ проводится рекогносцировочное обсле-
дование для охвата основных форм рельефа и установления топографических зако-
номерностей в почве. Аэрофото- или космическая съемка контролируемой террито-
рии лицензионного участка дополняет проведение полевых ландшафтных исследо-
ваний и во многом актуализирует и уточняет получаемую информацию, что способ-
ствует более детальному отображению картографического материала [9; 10].

Камеральный период включает лабораторные анализы почв, составление 
окончательного оригинала почвенной карты, составление картограмм, вычисле-
ние площадей почв, написание пояснительной записки к почвенной карте и кар-
тограммам. Камеральная обработка должна включать создание и ведение инфор-
мационной фактографической и картографической базы данных, включающей в 
себя весь набор ретроспективной, полевой и лабораторной информации [5].

С учетом почвенно-гидрологических, климатических условий региона                    
Б.Е. Чижовым и др. была разработана классификация нефтезагрязненных земель 
таежной зоны Западной Сибири (рис. 1). При проведении рекультивационных ра-
бот нефтедобывающие предприятия округа опираются на данную классифика-
цию с учетом местных условий, изменяющихся нормативных требований к ре-
культивированным землям, исходя из возможностей используемых технологий 
и технических средств [11]. Классификация имеет рекомендательный характер, 
официальная классификация по степени загрязнения земель нефтью отсутствует. 
Мы считаем, что данную классификацию можно использовать для составления 
программы по картографированию при рекультивации земель.

При картографировании почвы необходимо составить маршрут, учитывая пе-
ресечения, рельеф местности и направление падения склона. Выбирается место 
для разрезов и проводится их описание. Почвенные разрезы нельзя располагать 
близко к зоне строительных работ и на обочинах, а также вблизи дорог. 

Согласно данной классификации, по степени загрязнения почвы могут быть: 
сильнозагрязненными, среднезагрязненными, слабозагрязненными и засоленны-
ми. Сильнозагрязненными являются почвы, в которых в слое почвы 0–10 см со-
держание нефти более 40 % в торфах и более 20 % в песках и суглинках, или об-
щее количество нефти в почвенном профиле превышает 20 кг/м2. К слабозагряз-
ненным относятся почвы с содержанием нефти в торфах менее 4 кг/м2, в песках и 
суглинках – менее 8 кг/м2. Среднезагрязненные почвы занимают промежуточное 
положение между слабо- и сильнозагрязненными почвами. Для засоленных почв 
характерно содержание водорастворимых солей более 10 г в 1 кг почвы. 
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Рис. 1. Классификация нефтезагрязненных земель с целью рекультивации

Сделав привязку недалеко от заложения разреза, начинают описание условий 
почвообразования и профиля почв по специальной форме. Описанию подлежат 
рельеф, засоренность, глубина грунтовых вод, скважность и структура генетиче-
ских горизонтов и т. д. В конце делают зарисовку профиля почвы и дают ей пол-
ное название. В дневнике и на карте проставляется индекс. После исследования 
разрез засыпается, и идет переход к следующему разрезу.

Для высококачественного картографирования почв необходимо точное вы-
деление элементов и форм рельефа и их границ на местности. Для этого в под-
готовительный период целесообразно составить карту элементов и форм релье-
фа. ГИС являются инструме нтом, способным ре ша ть за да чи созда ния а ктуа ли-
зирова нных ге оэкологиче ских ка рт, в том числе ка рт исходной за грязне нности 
те рритории, а та кже прогнозных ге оэкологиче ских ка рт. Суще ствующие ГИС-
те хнологии позволяют в ре жиме ре а льного вре ме ни уточнять, корре ктирова ть 
и а ктуа лизирова ть да нные о те куще м состоянии окружа юще й природной сре ды 
те рритории иссле дова ния и компле ксирова ть ра зличные виды информа ции [6].

Для составления карт мы воспользовались программным продуктом MapInfo 
Professional 11.0, потому что в этой программе имеется удобный интерфейс, ко-
торый позволяет редактировать и производить обработку пространственной                  
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информации. Также MapInfo позволяет решать сложные задачи географическо-
го анализа, такие как составление тематических карт, ввод информации описа-
ния объектов, возможность работы с базами данных и т. п. Геоинформационный 
анализ является основой для дифференциации, картографирования и классифи-
кации почв на региональном уровне [4].

С помощью MapInfo можно в полном объеме использовать преимущества 
геоинформационного картографирования: отображение данных в виде атрибу-
тов; тематическое отображение раскрашенных диапазонов, площадных объ-
ектов; установка круговых или столбчатых диаграмм; выполнение операций с 
объектами, таких как районирование, объединение и слияние объектов, буфе-
ризация; возможность выполнения запросов к удаленным базам данных и соз-
дание собственной базы; хранение больших объемов информации, за счет та-
блиц (населенных пунктов, площади, данных окружающей среды и т. д.); соз-
дание легенды картографического материала; составление тематических карт, 
включая 3-D-Карты; изменение проекций карт на экране в процессе оцифров-
ки и многое другое [1]. 

С помощью программы MapInfo мы создали картографический материал для 
картографирования почвы при рекультивации земель. Программа позволяет без 
особых трудностей составить необходимую карту для дальнейшего использова-
ния в учебном и научном процессе. Таким образом, с помощью средств MapInfo 
можно разработать и внедрить технологии, охватывающие весь спектр задач по 
созданию цифровых топографических карт и планов, а также программный про-
дукт прост в использовании. 

Процесс создания почвенной карты для рекультивации карт состоит из четы-
рех крупных этапов. Создание карты начинается с редакционно-подготовительных 
работ, т. е. с проектирования карты, который включает изучение картографируе-
мой территории, сбор и анализ картографических материалов, разработку редак-
ционных документов (редакционный план). 

В редакционном плане даются требования к содержанию карты, рекоменду-
ется математическая основа карты, указываются исходные картографические ма-
териалы, необходимые для создания карты; приводятся общие указания по их ис-
пользованию и составлению элементов содержания карты, разрабатывается об-
щая технология [8]. 

Второй этап – составление карты, включающий определенный комплекс ра-
бот по созданию составительского оригинала карты. В него входят вычисле-
ние и нанесение математической основы карты, подготовка картографических 
и других источников для составления, непосредственное составление всех эле-
ментов карты, выписка «надписей для фотонабора, корректура составительско-
го оригинала. 

Для картографирования нами был выбран лицензионный участок – Северо-
Ингольское месторождение, расположенный в Нижневартовском районе ХМАО, 
в 70 км к юго-западу от г. Нижневартовска (рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент электронной карты почв исследуемого лицензионного участка
(составлен автором в программе MapInfo Professional 11.0)

Типологическое формирование почв Северо-Ингольского месторождения в 
границах исследуемого лицензионного участка зависит от факторов почвообра-
зования. Ввиду общей равнинности территории и повышенного гидроморфизма 
основным типом почв являются торфяные олиготрофные почвы. Минеральные 
острова, представленные вытянутой ленточной формой вдоль малых рек, сложе-
ны флювиогляциальными отложениями, представленными песками. 

Эти формы рельефа имеют хороший дренаж, в связи с этим, элювиально-
иллювиальный почвообразовательный процесс развивает почвы по альфегу-
мусовому типу. Таким образом, здесь формируются подзолы иллювиально-
железистые [2]. Они приурочены к наиболее дренированным, повышенным фор-
мам рельефа, на которых хорошо развит поверхностный и боковой внутрипоч-
венный сток, с глубоким залеганием грунтовых вод. Мощность этих почв неве-
лика (от 40 до 60 см). 

На карте обозначены точки мониторинга для последующей рекультивации. 
Точка 1,15 относится к торфяным верховным грядово-мочажинно-озерковым             
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болотам; 2,15 и 3,15 – к иллювиально-железистым подзолам; 4,15 и 5,15 – к ал-
лювиальным почвам долин малых рек. В дальнейшем планируется нанесение на 
карту результатов рекультивационных работ.

Далее следует этап редактирования карты. При составлении карты редак-
тор осуществляет процесс редактирования для того, чтобы обеспечить выполне-
ние всех требований и установок, предусмотренных редакционным планом. За-
тем идет этап компоновки карты, который включает в себя информационное обо-
снование условных знаков, т. е. составление легенды карты. На этом этапе идет 
подготовка картографического материала к изданию. Информацию о типе почв с 
описанием и фотографией почвенного разреза и почвенного покрова также жела-
тельно приложить к данной карте.

В итоге на карту наносятся рекультивированные карьеры и стадия их рекуль-
тивации, рекультивированные загрязненные ландшафты и стадия их рекульти-
вации, нерекультивированные территории, нарушенные при проведении строи-
тельных работ, перемещении оборудования, несанкционированном передвиже-
нии техники, загрязненные земли и пр., рекультивированные и нерекультивиро-
ванные свалки, шламовые амбары (с указанием стадии и сроков рекультивации). 

Представленные карты и базы данных могут использоваться для прогно-
за воздействия рекультивированных земель на природную среду. Та кой подход, 
осуще ствляе мый с использова ние м ГИС, позволяе т эффе ктивно осуще ствить 
синте з име ющихся да нных и получить новые зна ния о причинно-сле дстве нных 
связях ме жду хозяйстве нной де яте льностью че лове ка и дина микой состояния 
окружа юще й природной сре ды.
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В статье проведен анализ динамики среднегодовой температуры воздуха на территории 
Иркутско-Черемховской равнины (на примере городов Тулун и Нижнеудинск) за период с 1900 
по 2019 г. Выявлена тенденция к общему повышению средней годовой температуры воздуха 
за изученный период. 

LONG-TERM DYNAMICS OF THE AIR TEMPERATURE 
ON THE IRKUTSK-CHEREMKHOVо PLAIN

A.V. Korolyova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Research Adviser Candidate of Geographical Sciences N.A. Ligayevа

Climate, humidity, average annual air temperature, precipitation.
The article analyzes the dynamics of the average annual air temperature on the Irkutsk-Cheremkhovо 
plain (by the example of the cities of Tulun and Nizhneudinsk) for the period from 1900 to 2019. 
The trend towards a general increase in the average annual air temperature over the studied period 
has been revealed.

в последние десятилетия климат на всей Земле заметно меняется: в од-
них регионах отмечается непривычная для них жара, другие страдают от 
слишком холодных зим. В Пятом оценочном докладе ООН отмечается, что 

в период 1880–2012 гг. средняя глобальная температура воздуха на Земле повы-
силась на 0,85 °C. Межправительственная группа экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК) в 2018 г. опубликовала «Специальный доклад о глобальном поте-
плении» на 1,5 °C [1]. Температура воздуха в России повысилась на 0,7° C [2; 6].

Возможными причинами потепления климата на Земле являются: антропо-
генное воздействие на климатическую систему, солнечная и геомагнитная актив-
ность, изменения в крупномасштабной атмосферной циркуляции, астрономиче-
ские условия и др. Глобальное потепление вызывает изменение границ леса и его 
видовой структуры, ареалов расселения животных, изменение гидрологических 
объектов, перестройки структуры ландшафтов [4; 7].

Изучение региональных климатических изменений представляет не мень-
ший интерес, так как именно локальный климат составляет глобальную клима-
тическую систему.

Целью исследования является анализ многолетней динамики климата 
Иркутско-Черемховской равнины (на примере городов Тулун и Нижнеудинск) за 
период 1900–2019 гг.
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Города Тулун и Нижнеудинск расположены в пределах северо-западной ча-
сти Иркутско-Черемховской равнины. Расстояние между городами составляет 
106 км. Геологическое строение территории представлено комплексом мезозой-
ских и кайнозойских отложений. Рельеф представлен холмисто-увалистой равни-
ной со слабой эрозионной расчлененностью [1]. Оба города расположены в глу-
бине материка – имеют резко континентальный тип климата. На формирование 
климата оказывает влияние Азиатский антициклон. Климат характеризуется хо-
лодной продолжительной зимой с незначительным количеством осадков и отно-
сительно теплым и влажным летом [3]. Территория исследования располагается 
в пределах таежной зоны.

Объектом исследования послужили многолетние данные агрометеорологи-
ческой станции «Иркутское УГМС» с 1900 по 2019 г. [6].

Региональные многолетние изменения средней годовой температуры воздуха 
г. Тулун и г. Нижнеудинск отражают общие черты динамики климата в пределах 
Иркутско-Черемховской равнины.

Проведенный анализ показал, что средняя годовая температура воздуха города 
Тулун с 1900 по 2019 г. повысилась на 3° C, при значении линейного тренда +0,03º 
С/год. Коэффициент детерминации равен 0,51 – тенденция является значимой. На 
территории г. Нижнеудинск температура воздуха за 119 лет повысилась на 2,1° C. 
Тенденция является значимой (коэффициент детерминации равен 0,35). 

В целом отмечаются плавный рост средней годовой температуры воздуха в 
изучаемом периоде и переход ее через 0° C в 2004 г. в Тулуне и в 1975 г. в Нижне-
удинске. Если учесть тот факт, что на Земле в целом температура за 100 лет вы-
росла примерно на 0,7° C, то можно говорить, что на исследуемой территории 
увеличение средней годовой температуры воздуха протекает достаточно быстро. 

Самым холодным годом в Тулуне был 1916 (средняя годовая температура воз-
духа -3,8º С), а самым теплым 2013 (среднегодовая температура составила 2,1º С 
(рис.)). В Нижнеудинске самая низкая среднегодовая температура воздуха фикси-
ровалась в 1953 г. -2,9 º С, а самая высокая в 2018 (3,2º С).

Рис. Изменение средней годовой температуры воздуха за период 1900–2019 гг.
(составлено автором)
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Анализ данных средней годовой температуры воздуха на территории г. Тулун 
и г. Нижнеудинск за период 1900–2019 гг. показал, что климат территории имеет 
свои особенности. Изменение данных климатических параметров на территории 
города Тулун идет с большей скоростью, чем на территории г. Нижнеудинск. Вы-
явлена устойчивая тенденция к повышению средней годовой температуры возду-
ха на территории всей равнины.
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Описывается история создания и функционирования лаборатории геоэкологии при кафедре 
физической географии в Красноярском педагогическом университете им. В.П. Астафьева.

FROM THE HISTORY OF THE GEOECOLOGY LABORATORY 
OF THE V.P. ASTAFYEV KRASNOYARSK STATE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

T.N. Melnichenko, E.E. Chernyshova
        V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Laboratory, geoecology, environmental monitoring.
The article describes the history of the creation and functioning of the Geoecology Laboratory at the 
Department of Physical Geography of the V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University.

в 2005 г. в КГПУ им. В.П. Астафьева была введена в эксплуатацию лабора-
тория геоэкологии, которая являлась научным и учебным подразделением 
университета. Лаборатория создана в соответствии с ФЗ «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» 1996 г. (Ст.13); Типовым положени-
ем об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ» 
от 05.04.01 № 264 (п.15); с уставом КГПУ 2001 г. (п.5.1.1.); с Положением о лабо-
ратории геоэкологии КГПУ, принятым на заседании ученого совета от 27.11.2003.

Лаборатория геоэкологии как учебно-научная лаборатория мониторинга 
окружающей природной среды создавалась с учетом потребностей новой специ-
альности «Геоэкология» – 020804. При организации лаборатории учитывалось, 
что специалисты-геоэкологи профессионально ориентированы на должности с 
широким диапазоном знаний в области экологических наук, требующих пред-
ставления о системе экологического контроля и мониторинга.

Цель политики лаборатории в области качества природной среды – получе-
ние достоверной информации об уровнях загрязнения объектов окружающей 
природной среды при проведении мониторинга и достижение требуемой точно-
сти результатов анализа, регламентируемой нормативными документами. 

Для осуществления этой цели лаборатория располагала всем необходимым 
для выполнения экологического мониторинга оборудованием, как полевым, так 
и стационарным, и соответствовала предъявляемым требованиям: освещен-
ность, противопожарная и экологическая безопасность, обеспечение условий для 
проведения анализов и предотвращения искажения результатов от воздействия                    
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внешних факторов, наличие приточно-вытяжной вентиляции, система централь-
ного отопления, водоснабжение и электроэнергия; наличие дистиллированной 
воды, дистиллятора, химических реактивов, оборудования, как основного, так 
и вспомогательного; рабочие программы, методические пособия и учебники;            
ГОСТы по мониторингу и контролю состояния окружающей природной среды и 
ее компонентов (воздуха, воды, почвы, биоты).

Первым руководителем лаборатории, идейным вдохновителем, организато-
ром и заведующей была Марина Викторовна Неустроева. После нее руководите-
лями лаборатории были Вероника Юрьевна Вельмякина, Игорь Александрович 
Бородынкин, Александр Николаевич Муравьев, Максим Викторович Прохорчук. 

М.В. Неустроева начала работать на кафедре физической географии универ-
ситета c 2003 г. С учетом открытия в 2005 г. на кафедре новой специальности «Ге-
оэкология» (020804) в марте 2009 г. кафедра переименована в кафедру физиче-
ской географии и геоэкологии. В должности доцента кафедры физической гео-
графии и геоэкологии М.В. Неустроева читала студентам-географам курсы ланд-
шафтоведения, геоэкологии и природопользования и курсы по выбору «Ланд-
шафты Красноярского края», «Социальная экология», проводила комплексные 
полевые ландшафтные практики. Основное научное направление, осуществля-
емое М.В. Неустроевой на кафедре, – комплексные подходы к изучению, геоэ-
кологической оценке состояния природно-территориальных комплексов и ланд-
шафтных ресурсов Красноярского края. 

С 2006 г. М.В. Неустроева разработала и реализовала в коллективе исследо-
вателей проекты учебно-научных полигонов ландшафтно-экологического мони-
торинга «Долгая грива» и «Кача», участвовала в научно-исследовательском про-
екте «Экологический химический мониторинг р. Кача» (руководитель М.С. Спи-
ридонова, исполнитель М.В. Неустроева, студенты). Под ее руководством осу-
ществлялась научно-исследовательская деятельность студентов факультета по 
научным направлениям: «Ландшафтные и физико-химические характеристики 
малых рек – Мана, Базаиха, Слизнева, Базаиха»; «Тяжелые металлы и их транс-
формация в окрестностях г. Красноярска»; «Растения – экологические индикато-
ры состояния окружающей среды» и др. Результаты исследований опубликованы 
в ежегодных сборниках университета и сборниках конференций разного уровня.

По просьбе администрации с. Светлолобово М.В. Неустроева с группой студен-
тов-геоэкологов в течение трех лет проводила исследования геоэкологического со-
стояния природно-территориальных комплексов территории ЗАО «Светлолобо-
во». По материалам исследований в 2010 г. были написаны и защищены диплом-
ные работы. Является автором более 60 научных и научно-методических работ.

На базе лаборатории проводились учебные занятия, семинары и лаборатор-
ные работы по общей биологии, общей экологии, геохимии окружающей среды, 
экологии почв, ландшафтоведению, инженерной экологии, геоэкологическому 
мониторингу, техногенным системам, экологическому риску и социальной эколо-
гии для студентов специальности «Геоэкология», лабораторные занятия для сту-
дентов института спортивных единоборств по разделу «Химико-экологические 
исследования».
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Рис. 1. М.В. Неустроева во время полевой ландшафтной практики 
со студентами-геоэкологами на базе «Куртак»

Используя картографический фонд и наличие дистанционных материалов ла-
боратории, с 2006 года проводили курсы по выбору «Экологическое картографи-
рование», «Дистанционные методы» для студентов-географов IV–V курсов заоч-
ного и очного отделений, для геоэкологов – «Ландшафтоведение», «Ландшафты 
Средней Сибири», «Экологическое картографирование», «Дистанционные мето-
ды», «Геоэкологическое картографирование», «Техногенные системы и экологи-
ческий риск», «Инженерная экология».

С 2006–2010 гг. на основе данных, полученных в лаборатории, студентами-
геоэкологами и химиками были написаны курсовые работы (геоэкологов – 20, 
химиков -10), выпускные квалификационные работы геоэкологов и географов – 
10, химиков – 8.

С 2006 г. лаборатория инициировала подпроект «Малые реки Красноярского 
края» и «р. Мана». Созданы ландшафтные картосхемы территории бассейнов рек 
Базаиха, Большая и Малая Слизнева, Есауловка. По средней части реки Мана соз-
дана картосхема с применением ГИС-технологий. На малых реках оценена степень 
антропогенной нагрузки на бассейн и виды основной хозяйственной деятельности. 
Широко в лаборатории геоэкологии использовались химические методы для опре-
деления уровня загрязнения природной среды и ее компонентов, путей миграции 
загрязнений в геосистемах. Круглогодично проводились анализы природной воды, 
снегового покрова, почвенные анализы, вытяжки из растительности и т. п.

 Были проведены исследования воды и почвы береговой линии о. Байкал, 
воды и почв г. Лесосибирска Красноярского края, воды р. Кача, р. Мана, воды и 
почвы территории полигона «Долгая Грива» и «Светлолобовского ЗАО»; атмос-
ферного, почвенного загрязнения г. Красноярска; воды малых рек (р. Есауловка, 
р. Б. и М. Слизнева, р. Березовка).
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На базе лаборатории был проведен мониторинг загрязнения городской среды 
на примере г. Красноярска: определен уровень загрязнения окрестностей г. Крас-
ноярска тяжелыми металлами в зоне непрямого воздействия выбросов промыш-
ленных предприятий (на примере территории «Долгая грива»); определен уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха по районам города (методом химическо-
го анализа снеговой воды, почвам, по листовому опаду и растительности).

В рамках научной работы лаборатории осуществлялось научное консульти-
рование преподавательского состава и школьных научных работ Станции юнна-
тов г. железногорска, школы № 9. Научные работы школьников были представле-
ны на конференции учащихся. На протяжении 2007 г. в лаборатории проведено 9 
экскурсий со школьниками г. Красноярска и районов: День открытых дверей, ге-
ографические олимпиады, день географии, педпрактика.

В летний период 2008–2009 гг. были проведены комплексные исследования 
территории хозяйства с. Светлолобово. По 4 комплексным маршрутам сделано 24 
описания ключевых участков. Построены 2 ландшафтных профиля с применени-
ем компактной метеостанции, проведены мезо- и микроклиматические измере-
ния. С использованием полевой лаборатории проведен анализ природных (под-
земных и поверхностных вод) по 12 параметрам 20 проб. На протяжении двух се-
зонов изучалась динамика эрозионных процессов, а также причина их активиза-
ции (описаны и проведены съемки 5 растущих оврагов на территории хозяйства), 
подготовлен и передан первый отчет по договору с администрацией с. Светлоло-
бово. Полученные материалы стали основой для трех квалификационных работ 
студентов-геоэкологов (Я. Сысоевой, К. Топорковой, К. Мокренца). Видеосъем-
ка полевых сезонов использована для создания учебных и рекламных роликов.

Руководители лаборатории с проектом «Экологический мониторинг р. Кача» 
участвовали в общегородской ассамблее «Красноярск. Технология будущего 2009».

В рамках летней полевой практики курса «Геоэкологическое проектирова-
ние и экспертиза» исследована антропогенная нагрузка на р. Кача и разработа-
ны подходы к организации геоэкологического мониторинга. Полученные ма-
териалы стали основой для квалификационной работы студентки-геоэколога                
V курса Я. Печенициной. В рамках данного направления студентом IV курса 
факультета естествознания проводился сравнительный анализ химических осо-
бенностей среднего и нижнего течения р. Кача (А. Ковалев, IV курс). Для мо-
ниторинга в разное время года было взято 15 проб воды и проанализировано по 
13 параметрам. 

Трехлетний мониторинг трансформации тяжелых металлов по проекту «Дол-
гая грива» лег в основу квалификационной работы студента-геоэколога V курса 
В. Букачева.

С февраля 2009 г. проводится экологический мониторинг территории                       
г. Красноярска: 10-ю студентами-геоэкологами IV курса были проведены ком-
плексные исследования загрязнения районов города (по снеговому покрову, 
пылевому загрязнению, по влиянию разных видов автотранспорта на атмос-
ферное загрязнение [2]. Взято 30 проб в разных районах города, проведены    
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анализы в 3 повторностях по 13 параметрам, включая тяжелые металлы и пыль. 
Определены основные источники загрязнения по составляющим выбросов. По-
лученные результаты были оформлены в виде статей и тезисов в сборнике 3 Ре-
гиональной научной конференции, посвященной Дню Земли, «География и ге-
оэкология Сибири» (рис. 2).

Рис. 2. М.В. Неустроева и И.А. Бородынкин – 
руководители секции «Геоэкология» на научной конференции

В рамках этого направления проводилась оценка экологического состояния 
Советского р-на г. Красноярска по химическим показателям снеговой воды. Дан-
ная работа была представлена в виде доклада на международной студенческой 
конференции в Новосибирском государственном университете, отмеченного гра-
мотой. Также была защищена ВКР с оценкой «отлично» (Г.В. Рычкова).

Результаты исследований студентов опубликованы в 18 печатных работах и 
апробированы на конференциях разного уровня. Проведены исследования лесо-
степных, таежных территорий – Назаровского, Новоселовского, Центрального 
районов, изучены изменения ландшафтной структуры под влиянием разных ви-
дов антропогенного вмешательства.

В феврале 2009 г. совместно с фирмой «Медсервис» проведена поверка всех 
приборов в лаборатории. К августу 2009 г. подготовлены документы для про-
хождения II этапа аккредитации. По результатам работы лаборатории выпуще-
ны: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений.                 
М.В. Неустроевой «Оценка экологического состояния природно-территориаль-
ных комплексов (ПТК): мониторинг, оценка качества компонентов окружающей 
среды»; создан учебный видеофильм (авт. М.С. Спиридонова) «Химический ана-
лиз воды на примере р. Кача», 2007 г. [1; 3]; разработаны и реализованы с 2005 по 
2010 г. проекты ландшафтно-экологического мониторинга «Малые реки Красно-
ярья», полигона «Долгая Грива», полигона «р. Кача», «Город Красноярск», «тер-
ритория ЗАО Светлолобово – лесостепной участок (Новоселовский район)».
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С 2005 по 2010 г. на базе лаборатории геоэкологии было заложено два поли-
гона геоэкологического мониторинга на ландшафтной основе – «Долгая Грива» 
межвузовский (КГПУ им. В.П. Астафьева, СФУ, КрасГАУ), «р. Кача» внутриву-
зовский – географический факультет (кафедра физической географии и геоэколо-
гии) (рис. 3), естественнонаучный (кафедра химии).

На базе лаборатории геоэкологии готовятся публикации сотрудников по со-
вместным проектам: статьи и тезисы – 25, общее число опубликованных работ 
(включая студенческие работы) – 43.

Рис. 3. Студенты за работой во время полевой ландшафтной практики

В 2014 г. М.В. Неустроева руководила исследовательскими работами студен-
тов IV курса (Бобко, Глазков, Петрович, Голышевская) по определению норма-
тивов накопления ТБО г. Красноярска совместно с сотрудниками института при-
кладной экологии и гигиены в период прохождения практики в министерстве 
природных ресурсов и экологии. Со студентами-геоэкологами V курса подгото-
вила и провела деловую игру «Общественные слушания о возможности реализа-
ции проекта строительства АЭС «Франкенштейн» на территории совхоза «Сиби-
ряк» Емельяновского района (ОВОС, экологическая экспертиза)» в рамках кур-
сов «Экологическое проектирование и экспертиза» и «ОВОС». 

Студенческий проект «Сохранение экологического благополучия р. Кача» 
был представлен студентами V курса на выставке молодежных проектов в                  
Выставочном центре «Сибирь». 

В 2014 г. Марина Викторовна приняла участие в проекте телеканала «При-
ма» «Тайны окрестностей Красноярска»: Долгая Грива; в октябре в качестве не-
зависимого эксперта в области экологии – в слушаниях планируемой хозяйствен-
ной деятельности Совета экологии при министерстве природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края; 2 декабря выступила организатором и модератором 
круглого стола «Географическое образование как фактор экологической безо-
пасности России» (рис. 5), а также экспертом, членом жюри конкурса научно-
исследовательских работ школьников направления «Экология, природопользова-
ние» Октябрьского района. 
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Рис. 4. М.В. Неустроева во время полевых исследований

Рис. 5. М.В. Неустроева в роли модератора круглого стола
«Географическое образование как фактор экологической безопасности России»

За участие в исследовательской работе студентов-геоэкологов IV курса (рис. 6)
в период прохождения практики в министерстве природных ресурсов и экологии 
под руководством М.В. Неустроевой было вручено благодарственное письмо де-
кану Ананьевой Т.А. от директора института прикладной экологии и гигиены.

Рис. 6. Геоэкологи во время летних исследовательских работ на озере Каровом (хр. Ергаки)



По представлению президиума РАЕ (Российская академия естествознания, 
Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов), в честь 
празднования 20-летнего юбилея РАЕ, за большой вклад в развитие науки, под-
твержденный публикациями, участием в научных проектах РАЕ, департаментом 
по наградам «Европейского научно-промышленного консорциума» от 17.02.2015 
М.В. Неустроева награждена медалью М.В. Ломоносова.
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ПриМенение анализа «CHARCOAL»
Для реконсТрукции Пожаров Голоцена 
в Долине р. Мина

Н.А. Пронович, А.В. Гренадерова
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Палеопожары, макроугольки, торфяная залежь, голоцен, Восточный Саян, палеоэкология.
В статье приводятся результаты комплексного палеоэкологического анализа торфяной толщи 
в приустьевом участке р. Мина (предгорье Восточного Саяна), установлены временные интер-
валы пиков пожарной активности и динамика растительного покрова.

APPLYING THE CHARCOAL ANALYSIS 
FOR THE RECONSTRUCTION OF HOLOCENE FIRES 
IN THE VALLEY OF THE MINA RIVER

N.A. Pronovich, A.V. Grenaderova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Paleofires, macrocharcoals, peat deposit, Holocene, Eastern Sayan, paleoecology.
The results of a complex paleoecological analysis of the peat layer in the estuary section of the Mina 
River (foothills of the Eastern Sayan) are presented, and the time intervals of the peaks of fire activity 
and the dynamics of the vegetation cover are established.

изучение пожарной динамики с помощью палеоэкологических методов пред-
ставляет большой интерес для понимания причин возникновения пожаров 
локального и регионального уровня и их влияния на различные компонен-

ты экосистем, как в недалеком прошлом, так и начиная с раннего голоцена. 
Например, дендрохронологический анализ поперечных спилов деревьев, 

имеющих пожарные подсушины, позволяет датировать локальный пожар и вос-
становить пожарную хронологию времени произрастания дерева [8; 3].

Выявление и датирование пирогенных прослоек в торфе и в озерных отло-
жениях дает возможность получить пожарные сигналы в ретроспективе тыся-
челетий [4; 17; 15].

Спорово-пыльцевой анализ обеспечивает возможность реконструировать 
флористический облик исследуемой территории за достаточно длительный вре-
менной срез [9], в том числе может указать на периоды пожарной активности 
через выявление пыльцы видов-индикаторов послепожарных сукцессий: вереск, 
иван-чай узколистный, береза древовидная [7; 6].

Фиксируемые при выполнении спорово-пыльцевого анализа [1; 16] микро-
скопические частицы древесного угля размером 10–125 микрон (размер угольков 
уменьшается за счет повреждения во время транспортировки к месту аккумуля-
ции) [17] свидетельствуют о пожарах регионального масштаба. 
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Метод «Charcoal», направленный на выделение и количественный анализ ма-
крочастиц (крупнее 125 мкм) древесного угля, позволяет делать выводы о про-
хождении локальных пожаров, имевших распространение в радиусе нескольких 
сотен метров от источника возгорания [14]. Пики содержания древесного угля 
в торфе иногда могут значить чужеродный характер их поступления, например, 
приток обломочного материала, а не изменения пожарного режима [17]. Однако 
в целом наличие максимумов содержания частиц угля свидетельствует о засуш-
ливости климата и пожароопасности атмосферных условий [11].

Цель настоящего исследования – выделить интервалы локальных палеопожа-
ров в бассейне р. Мина (северо-западный макросклон Восточного Саяна) в голо-
цене и сопоставить результаты макроуголькового анализа с имеющимися палео-
ботаническими данными.

Объектом изучения являются торфяные отложения болота в долине р. Мина. 
Абсолютная высота в точке бурения – 560 м, общая мощность изученной колон-
ки – 2,40 м, из них торф – 2,05 м, оторфованный суглинок – 0,35 м. Датирование 
отложений выполнено в Poznań Radiocarbon Laboratory, Польша. Калиброванный 
возраст в интервале глубин 1,35–1,40 м составил 1121±42 cal.BP, 2,30–2,35 м – 
7970±23 cal.BP.

Для проведения анализа из каждого образца интервалом в 5 см была отобра-
на осредненная проба объемом 1 см3 и подготовлена согласно методике [12]. Ми-
кроскопирование и подсчет угольков выполнялись при увеличении ×30. Отличи-
тельными признаками древесного угля от других микрочастиц является харак-
терный металлический блеск и то, что уголек при легком надавливании разруша-
ется на четко ограненные частицы. Далее с помощью программы «CharAnalysis» 
были установлены достоверные пики притока древесного угля в соответствии с 
временными рамками (рис.).

Рис. Достоверные пики притока древесного угля за весь период болотообразования 
в пойме р. Мина. А – максимальные значения пиков угля (шт/см2); 

Б – частота пожаров (пожары/1000 лет)

На рисунке показана непрерывная история возгорания за весь период осад-
конакопления, знаком «+» обозначены истинные пики угля, свидетельствующие 
о прохождении пожаров. Столбиками диаграммы показана величина пиков угля. 
Также здесь можно увидеть средние интервалы повторения пожаров (время,       
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прошедшее между имеющимися пиками древесного угля) в течение 1000-летних 
временных интервалов и частоту возгораний. Пики, которые не достигают поро-
говых значений, т. е. не превышают фоновый уровень притока угля, отображают-
ся на рисунке серыми точками. Именно истинные пики свидетельствуют о воз-
никновении пожаров. 

Согласно полученным данным, достоверные пики притока древесного угля 
приходятся на даты 5700, 4500, 3650 и 1900 лет назад (л. н.).

При сравнении полученных угольковым анализом результатов с имеющими-
ся данными спорово-пыльцевого анализа [13], отражающего изменение расти-
тельного покрова на локальном и региональном уровне, отмечено соответствие 
изменения содержания пыльцы Pinus sibirica – доминанта древесного яруса и 
Betula sect. Albae – пионерного вида послепожарной сукцессии выявленным по-
жарным интервалам. 

Период 6000–5000 л. н. (на который пришелся пик 5700 л. н.), по данным 
Н.А. Хотинского [10], характеризуется наиболее влажными и теплыми условия-
ми в пределах Северной Евразии, что отразилось в видовом составе древостоя в 
бассейне р. Мина преобладанием сосны сибирской, пихты и ели. Пожарная ак-
тивность здесь могла быть обусловлена скоплением большого количества горю-
чего материала (источниками которого являются указанные породы), его даль-
нейшим просыханием и возгоранием.

Временной интервал 5000–3000 л. н. – позднеголоценовое похолодание, на-
шел отражение в виде двух достоверных пиков макроугольков (4500 л. н. и 3650 
л. н.). Пик 3650 л. н. выпадает на начало ксеротермического максимума (засуш-
ливый период с 3700 до 3100 л. н.), известный повышенной пожарной активно-
стью в пределах таежной зоны Красноярского края [5]. Также этот временной ин-
тервал отличается наибольшим содержанием в образцах крупных угольков раз-
мером около 1 мм, свидетельствующих о близкой локализации пожара к точке ис-
следования.

В интервале 4700–1440 л. н., на который приходится три пожарных пика, од-
новременно с количеством угольков возрастает общее содержание пыльцы тра-
вянистых (осоковые, розоцветные, вересковые, полынь), что может указывать на 
увеличение освещенности территории после прохождения пожаров и дальней-
шее заселение травянистыми растениями. Также в данном временном интерва-
ле отмечается явное уменьшение содержания споровых – это может быть связа-
но со снижением общей увлажненности, так как при недостаточном увлажнении 
субстрата нормальное размножение мхов затруднено.

Интервал, соответствующий пику 1900 л. н., характеризуется увеличением 
содержания пыльцы Betula sect. Albae и снижением содержания пыльцы Pinus 
sibirica. Пожарная активность около 1900 л. н. может быть связана со снижением 
влажности климата, что увеличивает частоту возникновений сухих гроз в горных 
темнохвойных лесах и обусловливает возникновение возгораний. Происходит за-
кономерная смена сообществ в рамках послепожарных сукцессий, что и можно 
наблюдать на примере динамики растительности данной территории в голоцене.
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Таким образом, по результатам выполненных палеоэкологических исследо-
ваний торфяных отложений в бассейне реки Мина установлено четыре достовер-
ных пика пожарной активности: 5700, 4500, 3650 и 1900 лет назад. Основной ле-
сообразующей породой района исследования является сосна сибирская, содер-
жание пыльцы которой в составе спектра в период воздействия пожара замет-
но уменьшалось. В эти же периоды наблюдались увеличение участия в составе 
древостоя березы пушистой и общее увеличение доли травянистых, что указыва-
ет на снижение облесенности, увеличение освещенности территории после про-
хождения пожаров. Пожарная активность в голоцене в долине р. Мина обуслов-
лена колебаниями климатических параметров: теплыми условиями атлантиче-
ского периода, снижением общей увлажненности в суббореальный ксеротерми-
ческий максимум, снижением влажности в начале позднеатлантического перио-
да. Антропогенное влияние на горно-таежные ландшафты, согласно археологи-
ческим данным, [2] практически отсутствовало вследствие малой степени осво-
енности данных территорий. 

Исследования выполняются при поддержке гранта РФФИ 19-05-00091 А 
«Позднеголоценовая динамика бореальных лесов Азии на фоне меняющихся гео-
химических и климатических условий».
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клиМаТиЧеские условия 
в ПрибрежноЙ зоне енисеЙскоГо залива

Н.В. Сиденко, А.В. Панов
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск

Климатические условия, температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмос-
ферные осадки, скорость ветра, направление ветра.
В исследовании проанализирован ряд основных метеорологических параметров, зарегистри-
рованных, посредством непрерывного инструментального исследования атмосферы береговой 
зоны Енисейского залива, сопряженного с плановыми измерениями концентраций парниковых 
газов (СО2/СН4/H2O) в районе г.п. Диксон (73.33° с.ш.; 80.34° в.д.), с отбором воздуха с ми-
крометеорологической мачты на высоте 30 м над уровнем моря. Спектр измерений включает 
характеристики направления и скорости ветра, температуру и влажность воздуха, количество 
атмосферных осадков с 09.2018 по 01.2021.

CLIMATIC CONDITIONS OF THE COAST OF THE YENISEI BAY

N.V. Sidenko, А.V. Panov
V.N. Sukachev Institute of Forest of the Siberian Branch of the Russian Academy 

of Sciences, Federal Research Center Krasnoyarsk Science Center 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk

Climatic conditions, air temperature, relative humidity, precipitation, wind speed, wind direction.
This study analyzes a number of main meteorological parameters recorded by means of continuous 
instrumental monitoring of the coastal zone of the Yenisei Bay, coupled with planned measurements 
of greenhouse gas (CO2/CH4/H2O) concentrations in the area of the town of Dixon (73.33° N; 80.34° 
E), with air sampling from a micrometeorological mast at an altitude of 30 m above the sea level. The 
range of measurements includes the wind direction and speed, air temperature and humidity, and the 
amount of precipitation between 09.2018 and 01.2021.

работа была выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, грант № 20-45-242908. Мониторинг ключевых метео-
рологических величин производился с использованием высокоточного ме-

теорологического оборудования иностранного производства. Данные измерений 
сохраняются на регистраторе данных Sutron 9210 XLite (SutronCorp., США). Для 
расчетов использован стандартный анализ статистических данных, а получен-
ные значения выражены в разрешение срочных, средних месячных и средних го-
довых интервалов для всего периода наблюдений. Для обобщения данных был 
использован метод метеорологических наблюдений.

На рис. 1 приведена сводная диаграмма средних месячных значений темпе-
ратуры воздуха (а), относительной влажности воздуха (б), атмосферных осад-
ков (в) и скорости ветра и направления ветра (г), зарегистрированных в период                        
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наблюдений на измерительной станции. Характерные зависимости изменчиво-
сти годового хода температуры воздуха напрямую связаны с циркуляционными 
процессами, протекающими в арктической зоне северного полушария, и райо-
не исследования в частности. Наибольшая амплитуда температуры воздуха ре-
гистрируется в холодные месяцы (ноябрь – апрель) и составляет в среднем 34,3 
°C (рис. 1а). Среднегодовая температура воздуха достигает -6,4°C. Сумма актив-
ных температур за теплый период 2019 и 2020 гг. составила: >0°C – 931,5°C за 
124 дня, треть из которых приходится на климатическую весну и осень; >5°C 
–822,7°C за 82 дня; >10°C – 432°C за 33 дня. В летние месяцы средняя темпера-
тура не превышает 7,7°C. Максимум наблюдается в августе – 10,8°C [1]. 

Рис. 1. Температура воздуха (a), относительная влажность (б) и количество осадков (в), 
скорость ветра и направление ветра (г) за период измерений (09.2018 – 01.2021.

Исследования многолетних рядов данных показывают, что в районе наблю-
дений наиболее высокие и наиболее низкие показатели температуры воздуха на-
блюдаются не в центральные зимние и летние месяцы, а на месяц позже [2]. Од-
нако за исследуемый период максимальные отрицательные значения пришлись 
на январь (-22,2 °C). Первый пик 89,5 % приходится на июнь, когда на указанной 
территории преобладают ветра, приносящие влажные морские массы, а с юга, 
оттесняя прибрежные льды и оказывая отепляющий эффект, р. Енисей выносит 
большую массу континентальных вод.

Второй максимум 87,8 % приходится на период с августа по сентябрь и со-
впадает с годовыми пиками осадков 80,3 мм (рис. 1в). Среднегодовая величина 
атмосферных осадков составила 205,4 мм (рис. 1в), с минимумом, отмеченным 



[ 72 ]

в весенний период – 17,7 мм. Максимум осадков наблюдается летом – 71,5 мм. 
В осенние месяцы среднее количество осадков не превышает 62,5 мм (рис. 1г). 
Средние показатели скорости ветра за весь период наблюдений имеют довольно 
значительную величину 6,5 м/с (рис. 1г). Более высокие значения зарегистриро-
ваны в зимние месяцы (7,2 м/с), а более низкие летом (5,8 м/с). Максимальные 
показатели наблюдаются в феврале 7,6 м/с. Преобладающее направление ветра 
(рис. 1г) юго-западное и юго-восточное. По шкале Боффорта, наиболее сильны-
ми являются ветра северных направлений –10,1 м/с.

На рис. 2 представлен линейный регрессионный анализ данных измерений и 
рядов метеоданных со станции «Остров Диксон» (ВМО ID: 20647), расположен-
ной на расстоянии ≈ 3,5 км к северо-западу от места настоящих наблюдений. Ре-
зультаты показывают высокую корреляцию сравниваемых значений. Так, по шка-
ле Чеддока, значения температуры воздуха (r = 0,98) (рис. 2a) имеют весьма вы-
сокую связь. Относительная влажность воздуха (r = 0,82) (рис. 2б) и значения 
скорости ветра (r = 0,76) (рис. 2в) и относятся к показателям с высокой связью.

Рис. 2. Линейный регрессионный анализ данных измерений и рядов метеоданных 
со станции «Остров Диксон» (ВМО ID: 20647), где (а) температура воздуха, 

(б) относительная влажность воздуха, (в) скорость ветра и (г) направление ветра

Таким образом, результаты, полученные в ходе инструментального монито-
ринга климатических условий в районе исследований, характеризуют состояние 
приземной атмосферы и происходящих в ней процессов и позволяют оценить 
структурные закономерности метеорологических условий в арктической поляр-
ной области. 
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коэффициенТ биолоГиЧескоГо ПоГлоЩения
ХиМиЧескиХ элеМенТов 
косТноЙ ТканЬЮ Человека (красноярск)

Т.П. Стримжа
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Красноярск, химические элементы, микроэлементный состав костной ткани человека, коэф-
фициент биологического поглощения.
Вычислен коэффициент биологического поглощения (биофильность) химических элементов 
костной тканью красноярцев, на основании которого сделан вывод о том, что многие элемен-
ты, обязанные техногенному источнику, характеризуются наибольшей биофильностью неза-
висимо от их содержания в окружающей среде.

COEFFICIENT OF BIOLOGICAL ABSORPTION 
OF CHEMICAL ELEMENTS BY HUMAN BONE TISSUE 
(KRASNOYARSK)

T.P. Strimzha
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Chemical elements, microelement composition of human bone tissue, coefficient of biological absorp-
tion.
The coefficient of biological absorption (biophilicity) of chemical elements by the bone tissue of 
Krasnoyarsk residents has been calculated, on the basis of which it has been concluded that many 
elements owing to the technogenic source are characterized by the highest biophilicity, regardless of 
their content in the environment.

Человек, проживающий в определенной биогеохимической провинции, яв-
ляется своеобразным биоиндикатором, т. е. содержание химических эле-
ментов в его организме отражает их содержание в окружающей среде, со-

ответствующей территории проживания. 
Высокие содержания химических элементов в окружающей среде обычно 

рассматриваются как негативный момент (загрязнение), но и низкие содержа-
ния (дефицит) жизненно важных элементов можно рассматривать как негатив-
ный фактор. 

В настоящее время для любой территории в качестве источников химических 
элементов в окружающей среде рассматриваются горные породы и техногенез 
(промышленные предприятия). 

В данной работе приводятся геохимический фон окружающей среды г. Крас-
ноярска и его окрестностей и средние содержания химических элементов в кост-
ной ткани красноярцев. Связь химических элементов растительного мира с эле-
ментами земной коры показывается коэффициентом биологического поглощения.
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Вычислен коэффициент биологического поглощения (биофильность) химиче-
ских элементов костной тканью красноярцев, на основании которого сделан вы-
вод о том, что многие элементы, обязанные техногенному источнику характери-
зуются наибольшей биофильностью независимо от их содержания в окружаю-
щей среде. Средние содержания химических элементов в костной ткани красно-
ярцев сравниваются со средним содержанием химических элементов в зольном 
остатке органов человека (ЗООЧ) по России.

Микроэлементный состав определен в 23 образцах костной ткани краснояр-
цев. Образцы костной ткани жителей г. Красноярска были предоставлены про-
фессором Красноярского государственного медицинского университета имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Н.Н. Медведевой. В качестве образцов ис-
пользована трубчатая (большая берцовая) кость мужчин I периода зрелого воз-
раста (21–35 лет), проживающих в Советском и Ленинском районах г. Красно-
ярска. Причина смерти – травматизм, суицидальные случаи смерти без повреж-
дения данной кости. Это условно здоровые люди без каких-либо заболеваний в 
анамнезе. Забор образцов костной ткани проводился в морге Краевого государ-
ственного управления здравоохранения («Красноярское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы») [1]. 

Микроэлементный состав костной ткани определен масс-спектрометрическим 
методом на приборе Agilent 7500a (Agilent, США) с индуктивно-связанной плаз-
мой (ИСП-МС). Вскрытие образцов проводили в двух повторностях во фторо-
пластовых автоклавах DAP-60K в микроволновой системе вскрытия MWS-2 
(Berghof, Германия) азотной кислотой, дополнительно очищенной от примесей 
субперегонкой в кварцевой системе очистки кислот duoPUR (Milestone, Италия). 
Навеску около 0,3 г концентрата помещали в автоклав, добавляли 10 мл очищен-
ной HNO3 и после герметизации проводили вскрытие при микроволновом нагре-
ве по специальной программе до 130–190оС в течение 30–40 мин. После остыва-
ния автоклавы вскрывали, содержимое отфильтровывали и доводили до метки в 
стеклянной мерной колбе на 25 мл деионизированной водой. Анализ выполнен 
А.М. жижаевым в институте химии и химической технологии (ИХХТ) СО РАН, 
г. Красноярск. 

Люди, проживающие в г. Красноярске и его окрестностях, начинали хозяй-
ствовать на территории, сложенной преимущественно карбонатно-терригенными 
породами, в которых наблюдаются положительные и отрицательные геохимиче-
ские аномалии. Со временем добавились различные отрасли производств, кото-
рые к настоящему моменту в окружающую среду с газо-пылевыми отходами вы-
брасывают достаточное количество элементов, в том числе и несвойственных 
природным источникам: сжигание бурого угля (ТЭЦ), металлургические (алю-
миниевое, аффинажное), цементное производство. Вблизи г. Красноярска распо-
ложен г. железногорск, где функционирует предприятие по вторичной перера-
ботке урановых отходов и др. 

В итоге геохимический фон окружающей среды г. Красноярска и его окрест-
ностей определился в следующем виде (табл. 1) [9]. 



[ 75 ]

Таблица 1
Геохимический фон окружающей среды г. Красноярска и его окрестностей

Источники химических элементов

Геохимические аномалии 
в карбонатно-терригенных породах

Положительные 
геохимические

аномалии, которые
поддерживаются

техногенезом
(совпадают)

Техногенез
(алюминиевое,

аффинажное и др.
производства, сжигание 

бурого угля и др.)
отрицательные положительные

Li, Be, Na, Al, P, Cl, 
K, Sc, Ti, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, 
Se, Br, Rb, Nb, Mo, 
Ag, Cd, In, Sn, J, Cs, 
Ba, La, Sm, Gd, Ta, 
W, Th, U, As, Sb, Au

Pr, Nd, Eu, Tb, 
Dy, Ho, Er, Tm, 

Lu
 
 

B, Mg, Si, S, V, Sr, Ca, 
Y, Zr, Ce, Yb, Hf, Hg, 
Tl, Pb, Bi

Li, Be, Al, P, Sc, Ti, Cr, 
Mn, Fe, Со, Ni, Сu, Zn, 
Ga, Ge, As, Mo, Ru, 
Rh, Pd, Pt, Os, 
Ir, Ag, Cd, In, Sn, 
Sb, Ba, La, Nb, Тa, W, 
Au, Th, U, J, Re

Примечание. Во всех таблицах жирным шрифтом выделены элементы, образующие положи-
тельные геохимические аномалии в горных породах, поддерживаемые техногенезом; курси-
вом – элементы, обязанные техногенному источнику

В костной ткани красноярцев определено 72 химических элемента, содер-
жания которых различаются на 9 порядков от 10.n до n.10-7 %, например, мак-
симальное содержание Са 46,68 % и минимальное содержание Tb – 2,6.10-7 % 
(табл. 2). 

Горные породы служат основным источником минерального питания почв, 
растений и животных (человека) на суше. По предложению А.И. Перельма-
на, зависимость между содержанием микроэлемента в растении и почве ха-
рактеризует коэффициент биологического поглощения, под которым понима-
ют отношение содержания микроэлемента в золе растения к содержанию его 
в почве [2]. По аналогии, отношение среднего содержания химических эле-
ментов в живом веществе (в данном случае в костной ткани человека) к их 
среднему содержанию в земной коре можно рассматривать как коэффици-
ент биологического поглощения или биофильность химических элементов                                                       
костной тканью. 

Для расчета коэффициента биологического поглощения костной тканью 
красноярцев использованы средние содержания химических элементов в кост-
ной ткани красноярцев и средние содержания химических элементов в поро-
дах осадочного комплекса [7]. Для группы редких элементов Ru, Rh, Pd, Os, Ir, 
Pt, Re использованы их средние содержания в земной коре [5].
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Таблица 2
 Содержание химических элементов в костной ткани красноярцев

Эл
ем

ен
т

Содержание 
химических 
элементов 
в костной 

ткани 
красноярцев, 

n=23
Сср, %

Эл
ем

ен
т

Содержание 
химических 
элементов 
в костной 

ткани 
красноярцев, 

n=23
Сср, %

Эл
ем

ен
т

Содержание 
химических 
элементов 
в костной 

ткани 
красноярцев, 

n=23
Сср, %

Li 1,50.10-3 As 6,42.10-5 Sm 5,02.10-6

Be 6,39.10-7 Se 1,20.10-4 Eu 5,04.10-6

B 1,50.10-3 Br 3,57.10-3 Gd 6,05.10-6

Na 1,66 Rb 7,15.10-5 Tb 1,93.10-6

Mg 8,4.10-1 Sr 8,36.10-2 Dy 7,37.10-5

Al 1,88.10-2 Y 1,79.10-5 Ho 3,98.10-7

Si 6,44.10-2 Zr 3,69.10-4 Er 1,06.10-6

P 21,30 Nb 7,23.10-4 Tm 1,01.10-7

S 0,47 Mo 2,08.10-4 Yb 1,02.10-6

Cl 5,91.10-1 Ru 2,53.10-5 Lu 1,92.10-7

K 3,02.10-2 Rh 1,86.10-5 Hf 6,00.10-6

Ca 28,50 Pd 8,04.10-5 Ta 3,52.10-7

Sc 3,09.10-5 Ag 9,84.10-4 W 5,03.10-5

Ti 2,76.10-2 Cd 6,84.10-5 Re 2,63.10-7

V 4,55.10-5 In 3,89.10-6 Os 3,28.10-6

Cr 8,32.10-4 Sn 2,56.10-4 Ir 1,92.10-5

Mn 2,01.10-3 Sb 2,76.10-4 Pt 7,96.10-6

Fe 0,31 J 2,63.10-2 Au 7,13.10-5

Co 9,22.10-5 Cs 2,08.10-6 Hg 1,14.10-4

Ni 1,72.10-3 Ba 5,46.10-3 Tl 4,77.10-6

Cu 2,04.10-3 La 1,36.10-4 Pb 1,18.10-2

Zn 2,96.10-2 Ce 1,75.10-4 Bi 4,11.10-5

Ga 1,42.10-4 Pr 1,61.10-5 Th 1,46.10-5

Ge 1,18.10-5 Nd 5,42.10-5 U 6,75.10-6

На основании коэффициентов биологического поглощения составлены ряды 
биологического поглощения химических элементов [6] костной тканью краснояр-
цев (табл. 3). 
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Таблица 3
Ряды биологического поглощения химических элементов 

костной тканью красноярцев

Ряды биологического поглощения
I. Элементы 

очень 
интенсивного 
поглощения 

(10 n – 100 n)

II. Элементы 
среднего и 

интенсивного 
накопления 

(n – 10 n)

III. Элементы 
среднего 

накопления 
и сильного 

захвата (0,n)

IV. Элементы 
слабого захвата 

(0,0 n)

V. Элементы 
очень слабого 

захвата (0,00 n)

Ir (1066) Pt (8,8) In (0,78) U (0,09) Ho (0,008)
P (892) Mo (7,8) Mg (0,7) Th (0,086) Al (0,006)
Cl (315) Co (6,2) As (0,64) Ce (0,08) Y (0,005)
Ag (197) Ba (5,46) B (0,6) Pr (0,08) Lu (0,002)
J (187) Sn (5,12) W (0,58) Ta (0,07)

Rh (186) Cu (5,1) Fe (0,56) Cs (0,04)
Os (164) Ni (4,7) Cr (0,50) Nd (0,07)
Pd (134) Re (4,4) Tl (0,5) K (0,06)
Ru (42,2) Ca (4,1) Dy (0,46) Tb (0,06)
Bi (41,1) Li (2,0) Ti (0,44) Gd (0,03)
Br (35,7) Mn (2,0) Ga (0,41) Sm (0,02)
Hg (33,2) Ge (0,37) V (0,02)
Nb (24,1) Sc (0,3) Si (0,014)
Na (24) La (0,16) Be (0,013)

Sr (21,6) Eu (0,14) Yb (0,01)
Se (20) Rb (0,12) Tm (0,01)

Cd (19,5) Hf (0,11) Er (0,01)
Zn (16,6) Zr (0,10)
Pb (15,0)
Au (14,3)
Sb (13,8)

S (12)

Примечание. В скобках – коэффициенты биологического поглощения.

Содержания химических элементов в костной ткани красноярцев сравни-
вались с их средним содержанием в зольном остатке органов человека (ЗООЧ) 
по России, который на 70 % представлен скелетом (костной тканью) человека. 
В среднем содержании химических элементов в ЗООЧ использованы данные 
по пяти городам России: Новосибирск, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Екатеринбург [3]. Все города различаются характером промышленно-
го развития и спецификой действующих производств, разными источниками по-
ступления химических элементов в природные среды, общей экологической об-
становкой, но главное – данные города схожи в одном – у всех одинаково высо-
кий уровень развития промышленности. В ЗООЧ не определялись: S, Cl, Ru, Rh, 
Pd, Sn, J, Re, Os, Ir, Hg. 
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На основании средних содержаний химических элементов в костной ткани 
красноярцев и средних содержаний в ЗООЧ по России вычислены коэффициен-
ты концентрации. Элементы разделились на три группы:

– элементы Na, Ca, Sc, As, Y, Mo, Ce, Eu, Ho, Er по содержанию практически 
не различаются, для них коэффициент концентрации менее 1,5; 

– элементы, с коэффициентом концентрации от 1,6 (La) до 191 (Mn), показы-
вающим, что содержание в костной ткани красноярцев ниже, чем в ЗООЧ в сред-
нем по России (дефицит) (табл. 4);

– элементы с коэффициентом концентрации от 1,6 (Bi) до 39,8 (Pt) в избытке.

Таблица 4
Дефицитные и избыточные элементы в костной ткани красноярцев

В костной ткани красноярцев 
дефицит избыток 

La1,6–Cs1,7–W1,8–Ge1,9–Ga2,0–Tm2,0–Th2,0–Ni2,09–Se2,1–U3,0–
Au3,1–Al3,1–Tb3,1–Si3,7–V3,7–Hf3,8–Ti3,9–Nd4,0–Ba4,4–Be4,7–Sm5,2–
Sb5,5–Yb6,8–Co7,6–Zn7,6–Fe10,2–Br12,0–Cu12,11–Rb14,5–Lu26,3–
Cr34,7–K35,9–Ta68–Mn191

Pt*39,8–Dy36,8–In*19,4–Br8,3–Tl8–
Sr7,3 – B6,2–Cd5,3–Pb4,4–Li4,3–Ag4,1–
Pr4,0–Nb3,4–Mg2,6–P2,6–Gd2,2–
Zr2,0–Bi1,6

Примечание. Число при элементе – коэффициент концентрации. * данные по г. Новокузнецку.

Дефицитные элементы. В этом списке фигурируют элементы, образующие 
отрицательные (Se, K и др.) и положительные (Si, V и др.) геохимические анома-
лии в горных породах, имеют дополнительный техногенный источник и в то же 
время рассматриваются как жизненно важные, например: Co, Zn, Fe, Cu, Mn и др.

Избыточные элементы образуют положительные геохимические аномалии в 
горных породах и поддерживаются техногенезом (Tl, B, Pb, Bi и др.). 

Зольный остаток органов человека (ЗООЧ) по России характеризуется повы-
шенными содержаниями Au, P, Sb, Bi, Ag, Zn, Ca, Se, Ba, Cr, Cu, Zr, Ni [4]. Из это-
го перечня элементы Ag, Bi, P, Zr характеризуются действительно повышенным со-
держанием в костной ткани красноярцев, но, в свою очередь, костная ткань красно-
ярцев из перечисленных элементов характеризуется дефицитом Zn, Se, Cr, Cu, Ni.

I. Элементы очень интенсивного поглощения (10 n – 100 n). В эту группу 
вошли элементы с коэффициентом биологического поглощения от 12 (сера) до 
1066 (иридий). 

Какие элементы хорошо «поглотились» костной тканью: P и Cl – это макро-
биотики; J – макроэлемент, активный воздушный мигрант; Br, Cl– галогены, во-
дные анионогенные мигранты; Au, Ag (благородные металлы), Bi, Hg, Pb (ток-
сичные) – халькофильные металлы, Se – халькофильный неметалл – это водные 
катионогенные мигранты и др. [8].

Элементы J, P, Cl, Br, S, как правило, относят к жизненно важным элементам, и 
они действительно характеризуются высокой биофильностью. Редкие тяжелые эле-
менты Ir, Rh, Os, Pd, Ru имеют очень высокий коэффициент биофильности, но отне-
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сти их к жизненно важным, наверное, неправильно и нереально. Катионы этих эле-
ментов имеют четырехвалентные заряды, маленький и практически для всех одина-
ковый ионный радиус – 0,64–0,65 Å. У этих элементов очень низкий кларк в земной 
коре. Эволюционно, естественно, эти элементы не поступали в окружающую среду 
и не участвовали в биогеохимических процессах, так же, как и большинство радио-
активных элементов. Эту «ошибку» природы исправляет техногенез.

В биогеохимии эта группа элементов не изучена, но в составе костной тка-
ни красноярцев они присутствуют (аффинажное производство). Это можно объ-
снить только тем, что эти элементы даже при очень малых содержаниях в окру-
жающей среде охотно поглощаются костной тканью. 

II. Элементы среднего и интенсивного накопления (n – 10 n). В этом ряду со-
вместно с жизненно важными элементами: Ca, Cu, Co находятся и редкие тяже-
лые элементы Pt, Re.

III. Элементы среднего накопления и сильного захвата (0,n). Среди элементов 
этого ряда Mg, Fe – жизненно важные, Tl – токсичный, Dy, Eu – редкоземельные.

IV. Элементы слабого захвата (0,0 n). В этом ряду K – макробиотик, Th, U – 
радиоактивные. Здесь же большая группа РЗЭ (La, Yb, Ce, Pr, Gd, Tb, Nd, Sm, Tm, 
Er) и др. 

IV. Элементы очень слабого захвата (0,00 n) – Al, Ho, Lu – редкоземельные.
По поводу элементов группы лантаноидов можно повториться, что исследо-

вания по накоплению Се и других РЗЭ с учетом их потребления растениями по-
казали, что хотя оно и незначительно, но, вероятно, в сотни – тысячи раз выше 
потребностей растений. 

Содержания Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Re, In в костной ткани красноярцев при-
водятся впервые и их сравнивать не с чем, но можно отметить – это элементы-
маркеры работы завода цветных металлов в г. Красноярске, с одной стороны, а с 
другой – у этих элементов высокая биофильность.
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особенносТи ПиГМенТноГо сосТава 
соснЫ обЫкновенноЙ и ели сибирскоЙ 
в зиМне-весенниЙ ПериоД 
в урбоэкосисТеМаХ ГороДа красноярска

Е.С. Тегнеренко, Н.В. Пахарькова
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Красноярск, хлорофилл, загрязнение окружающей среды, Piceaobovata, Pinussylvestris.
В статье рассмотрены результаты сравнения содержания хлорофиллов а и b в хвое Piceaobovata 
и Pinussylvestris из районов с разным уровнем загрязнения в урбоэкосистемах г. Красноярска 
в зимне-весенний период. Данные дисперсионного анализа показали статистически достовер-
ные различия между районами.

FEATURES OF THE PIGMENT COMPOSITION 
OF SCOTS PINE AND SIBERIAN SPRUCE 
IN THE WINTER-SPRING PERIOD 
IN URBAN ECOSYSTEMS OF THE CITY OF KRASNOYARSK

E.S. Tegnerenko, N.V. Pakharkova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Krasnoyarsk, chlorophyll, environmental pollution, Piceaobovata, Pinussylvestris.
The article discusses the results of comparing the content of chlorophylls a and b in the needles of Picea 
obovata and Pinus sylvestris from areas with different levels of pollution in urban ecosystems of Kras-
noyarsk in the winter-spring period. ANOVA showed statistically significant differences between the areas.

немаловажное значение при исследовании состояния растительности име-
ет изучение пластичности фотосинтетического аппарата. Одним из ин-
формативных и наиболее распространенных параметров, характеризую-

щих фотосинтетический аппарат, является его пигментный состав [1; 2]. В роли 
растений-биоиндикаторов были выбраны деревья ели сибирской (Piceaobovata 
Ledeb.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).

Рис. 1. Расположение пробных площадей в Красноярске



Пробные площади (рис. 1) были заложены на территориях, имеющих различ-
ные уровни загрязнения воздушной среды: ПП 1 – в экопарке «Гремячая грива», 
которая выступала в качестве контрольной, ПП 2 – в районе ул. Рокоссовского, 
расположенной в зоне выбросов Красноярского алюминиевого завода, ПП 3 – на 
пересечении улиц Павлова и Мичурина с большим потоком автотранспорта и в 
зоне выбросов ТЭЦ и Красноярского цементного завода. Все измерения прово-
дились в зимне-весенний период для хвои двухлетнего возраста, взятой из сред-
ней части кроны.

Проведенное исследование (рис. 2) показало, что наиболее информативными 
параметрами для биоиндикационных исследований в районах с разным уровнем 
загрязнения для сосны обыкновенной и ели являются содержание хлорофиллов 
a+b. Проведенный дисперсионный анализ доказал, что различия по данному по-
казателю статистически достоверны.

Рис. 2. Содержание хлорофиллов a+b в районах с разным уровнем загрязнения, мг/г.

Сравнивая два вида хвойных растений в ПП 1, ПП 2 и ПП 3, можно отме-
тить, что содержание хлорофиллов у ели сибирской преобладает над содержани-
ем пигментов у сосны обыкновенной. В целом хвоя ели из загрязненного райо-
на в зимне-весенний период содержит большее количество пигментов, чем в рай-
оне, не подверженном загрязнению, что, вероятно, связано с меньшей глубиной 
зимнего покоя у ели сибирской [3].

Работа поддержана грантом Краевого фонда науки №2020061906506 
«Принципы сохранения и восстановления городских зеленых территорий, вы-
полняющих ландшафтообразующие, рекреационные и оздоровительные функции 
в границах города Красноярска»
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ТурисТскиЙ ПоТенциал кураГинскоГо раЙона 
красноярскоГо края
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Красноярский край, Курагинский район, туристский потенциал территории.
В статье представлены обобщенные результаты исследования современного состояния и пер-
спектив использования туристского потенциала Курагинского района Красноярского края. 

TOURIST POTENTIAL OF THE KURAGINO DISTRICT
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

A.V. Berlyakova, N.D. Kuzmin
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Krasnoyarsk Territory, Kuragino District, tourist potential of the territory.
The article presents the generalized results of the study of the current state and prospects of the tourist 
potential in the Kuragino District of the Krasnoyarsk Territory.

на сегодняшний день актуально говорить о потенциале развития внутрен-
него туризма, как в пределах всей страны, так и в отдельно взятом ре-
гионе. Курагинский район, находясь на юго-востоке второго по величи-

не субъекта Российской Федерации, славится не только красотой природы, в его 
пределах есть также уникальные исторические и археологические памятники. 
Удивителен тот факт, что, несмотря на богатство туристского потенциала, рас-
сматриваемая территория не является районом массового туризма, она находит-
ся немного в стороне от востребованных на сегодняшней день туристских дести-
наций юга Красноярского края. 

Тем не менее еще с 60 гг. XX в. район является местом притяжения самодея-
тельных туристов, совершающих спортивные категорийные маршруты. Анализ от-
четов спортивных пешеходных и пеше-водных маршрутов, частично затрагиваю-
щих или полностью проходящих в пределах Курагинского района, показал, что:

– в пределах района маршруты в основном проходят по хребту Крыжина и 
рекам Казыр и Кизир;

– основным местом притяжения хребта Крыжина являются водопад Кинзе-
люкский, пик Грандиозный и ледники Стальнова и Кузургашева;

– как правило, маршруты представляют собой многодневные походы (от 14 
дней) 4–5 категории сложности;

– линейные маршруты часто используют заброску из п. Верхняя Гутара               
(Иркутская область), финишируя по р. Казыр или р. Кизир;

– кольцевые маршруты используют заброску по р. Кизир или по р. Кан                   
(Саянский район Красноярского края).
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Популярность хребта Крыжина (в прошлом: хребта Святого Иннокентия, 
Кизир-Казырского хребта), на наш взгляд, обусловлена рядом факторов, а именно: 

−	наличием альпийской формы рельефа, проявляющейся на местности силь-
ным вертикальным расчленением, острыми зазубренными гребнями с пиками, 
склоны которых изъедены карами и цирками, наличием «висячих долин» и др.;

−	наличием аттрактивных объектов притяжения: п. Грандиозный (2922 м) – 
высшая точка Красноярского края; водопад Кинзелюкский – второй по высоте в 
России водопад (высота каскада – 328 м, высота свободного падения воды – 90 м; 
самый крупный узел горного оледенения (33 ледника общей площадью 12,3 км²) 
в Красноярском крае;

−	более простой транспортной логистикой.
Что касается треккинговых маршрутов, предлагаемых в составе турпродукта 

туристскими фирмами или частными гидами в рамках авторского тура, то чаще 
всего встречается г. Козя (Кюзе) (хребет Крыжина), а также единичные предло-
жения индивидуальных программ к Кинзелюкскому водопаду (15 дней – достав-
ка водно-моторным транспортом или вертолетный тур). 

Объектами притяжения как для спелеологов, так и спелеотуристов мо-
гут стать пещеры, расположенные в трех карстово-спелеологических участках 
Казыр-Кизирского синклинория: Павловского, Чибижекского и Джебского. На 
сегодняшний день в пределах района открыто 15 пещер, но большинство из них 
еще малоизучены. Тем не менее две пещеры – Джебская и Лысанская, являющи-
еся в том числе объектами охраны как памятники природы Красноярского края 
могут выступать и в качестве объектов туризма.

Среди спортсменов-водников, а также любителей экстремального водного 
туризма весьма популярны реки района: Казыр, Кизир, Сисим, Шинда и Туба. 
Последняя из них не имеет категории сложности, представляя собой равнинную 
реку со спокойным течением, что открывает возможности для семейного сплава. 
Но все же на сегодняшний день среди туристских предложений чаще всего встре-
чаются сплавы по р. Казыр.

Туристский потенциал Курагинского района для развития туризма культурно-
познавательной направленности намного проигрывает природному. Уникальной 
является Шалаболинская писаница – известный далеко за пределами Краснояр-
ского края объект археологического наследия федерального значения, но ввиду 
отсутствия обустройства прилегающей территории, сложностей в транспортной 
логистике, а также ограниченности периода его доступности (в весенний период 
объект недоступен из-за подтопления берегов) данная дестинация, как правило, в 
традиционных программах туров не значится. Также в районе действуют четыре 
музея, но и они используются в туристских программах крайне редко.

С точки зрения познавательного туризма район более известен местной ре-
лигиозной организацией «Церковь последнего завета». Как правило, при знаком-
стве с общиной туристы посещают творческие мастерские художников и масте-
ров прикладного творчества в ряде населенных пунктов, с расположенными в 
их пределах архитектурными достопримечательностями. Больше всего, туристов 
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притягивает поселение «Город Солнца» («Обитель Рассвета»), названное так из-
за своеобразного расположения улиц в виде 14 расходящихся от центра поселе-
ния лучей. Интерес туристы проявляют также к деревне Петропавловка, с дере-
вянным общинным храмом в центре.

В целом в районе есть потенциал и для проведения событийных туров, так 
как в пгт Курагино проводится ряд фестивалей: «Земля мастеров», «Хоровод 
дружбы», «Курага» [1].

Что касается туристской инфраструктуры, то она концентрируется в запад-
ной, наиболее освоенной части района. Среди объектов размещения преоблада-
ют туристские базы. Всего их в районе 12, из них 4 турбазы, расположенные в 
д. Усть-Каспа, позиционирующей себя как «деревня активного отдыха». Кроме 
того, в районе есть ГК «Белая корона» в пгт Краснокаменск, в летнее время рабо-
тающий как оздоровительный лагерь для детей.

В ходе исследования было выявлено 9 предприятий питания, представлен-
ных в большинстве случаев кафе, расположенных в основном в пределах пгт. Ку-
рагино. Есть кафе в некоторых деревнях района. Как правило, они рассчитаны на 
малое количество посадочных мест.

Таким образом, богатство и разнообразие природных и культурно-
исторических ресурсов, составляющих туристский потенциал Курагинского рай-
она, дает возможность развивать различные виды туризма: спортивный (водный, 
пешеходный, спелео), в том числе экстремальный и приключенческий; экологи-
ческий (используя малоосвоенные территории восточной части района), конный; 
рыболовный и охотничий; событийный (на основе проводимых в районе фести-
валей); познавательный (мастер-классы мастеров «Общины Виссариона», зна-
комство с бытом общины); сельский (на базе индивидуальных фермерских хо-
зяйств) и др. Однако анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации на рын-
ке туристских услуг показывает, что, невзирая на разнообразие туристского по-
тенциала территории, туризм в Курагинском районе имеет характер узконаправ-
ленного, «нишевого туризма», что, на наш взгляд, связано как со слабым разви-
тием туристской инфраструктуры, так и недостаточным продвижением как в це-
лом территории, так и отдельных достопримечательностей. 
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(на ПриМере ГороДов красноярскоГо края)

М.В. Грубый, Л.А. Дорофеева
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Моногород, градообразующее предприятие, территории опережающего социально-
экономического развития.
В данной статье рассматриваются время появления такого понятия как «моногород», критерии 
выделения моногородов, проблемы развития данных объектов в Красноярском крае и возмож-
ные пути решения данной проблемы.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS 
ON THE EXAMPLE OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

M.V. Gruby, L.A. Dorofeyeva
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Single-industry town, city-forming enterprise, territories of advanced socio-economic development.
This article discusses the time of the emergence of such a concept as «single-industry town», the cri-
teria for the allocation of single-industry towns, the problems of the development of these objects in 
the Krasnoyarsk Territory and possible ways to solve this problem.

во многом по причине существовавшей ранее плановой экономики, пред-
полагающей не игнорирование естественного процесса складывания эко-
номических связей между субъектами, а директивное распределение ре-

сурсов, в наследие РФ досталось большое количество городов с одним градоо-
бразующим предприятием. На сегодняшний день в РФ насчитывается 319 моно-
городов, что составляет 28,5 % от всех городов страны, в которых проживает око-
ло 9,3 % населения [9]. 

Несмотря на богатую историю развития и существования в нашей стране, 
термин «моногород», или «моноотраслевой город», появился сравнительно не-
давно. Впервые термин был сформулирован в 2010 году на международной кон-
ференции «Зарубежный опыт реструктуризации моногородов»: «Моногород – 
это населенный пункт (городской округ), организации и жители которого не спо-
собны своими силами компенсировать риски внешней экономической среды, ис-
ключающие возможность устойчивого развития этого населенного пункта, как 
правило, имеющее градообразующее предприятие, на котором занято не менее 
25 % трудоспособного населения этого населенного пункта»[6].

В 2013 году термин был закреплен на законодательном уровне и выдвинуты 
критерии, по которым можно было разделить обычные и монофункциональные 
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города. Критерии отнесения населенных пунктов к моногородам периодически 
меняются. На сегодняшний день Министерство регионального развития РФ вы-
деляет следующие критерии.

1. Работает одно или несколько однотипных предприятий, имеющих оди-
наковую отраслевую принадлежность, при этом все остальные хозяйствующие 
субъекты такого города выпускают продукцию только для нужд его населения.

2. Существует цепочка предприятий, которые имеют между собой технологи-
ческие связи и работают на один определенный конечный рынок, кроме тех, кто 
выпускает продукцию для нужд города.

3. Доход местного бюджета в значительной степени зависит от работы одно-
го или нескольких предприятий.

4. Население обладает однородным профессиональным составом.
На сегодняшний день на территории Красноярского края насчитывается 5 

моноотраслевых городов: Бородино, железногорск, Зеленогорск, Норильск, Ле-
сосибирск [8].

Несмотря на то что данные города находятся на территории одного субъекта, 
направленность, отрасли промышленности и уровень социально-экономического 
развития у них отличаются. Существует множество классификаций моногородов 
по различным признакам. Самые распространенные критерии по стабильности 
региона и по стадии жизненного цикла. Если рассматривать классификацию ста-
бильности региона, то выделяют три состояния данного объекта:

– стабильные моногорода – города, градообразующим предприятиям кото-
рых ничего не угрожает и приток населения положительный. В Красноярском 
крае к ним относятся Норильск, железногорск и Лесосибирск;

– моногорода, находящиеся в зоне риска, – города, градообразующим пред-
приятиям которых пока не угрожает закрытие, приток населения в город примерно 
равен оттоку. По имеющимся данным, к ним относятся Бородино и Зеленогорск;

– кризисные моногорода – города, градообразующим предприятиям которых 
грозит закрытие и приток населения ниже, чем отток. На сегодняшний день на 
территории Красноярского края таких населенных пунктов нет [5]. Выводы под-
тверждаются данными табл. 1.

Таблица 1 

Средняя заработная плата в моногородах Красноярского края
Город Отрасль Средняя 

заработная плата
(за 2021 год в рублях) 

Отношение 
к средней заработной 

плате по краю
Норильск Цветная металлургия 52 683 [11] 1,467
Лесосибирск Лесная промышленность, 

лесохимия
42 570[11] 1,185

железногорск Космическое машиностроение, 
атомная промышленность

36 889 [10] 1,027

Бородино Угольная промышленность 32 635 [11] 0,909
Зеленогорск Атомная промышленность 31 459[10] 0,876
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Но абсолютизировать данные цифры не стоит. Как видно из таблицы, высо-
кая заработная плата существует в первую очередь в городах с отраслевой на-
правленностью на добычу ресурсов. При этом, если спрос на ресурс падает, как, 
например, случилось с углем, то и моногород, вслед за ценой ресурса, ухудшает 
свое положение. В Норильске есть дополнительная надбавка к заработной плате, 
связанная с нахождением в условиях Крайнего Севера [7]. 

В 2017–2018 гг. на поддержку моногородов России федеральный бюджет вы-
делил около 18 миллиардов рублей, но работать в этих городах по-прежнему не-
где, люди стремятся их покинуть, и ряд экспертов предлагают расселить удален-
ные умирающие поселения. Примерно в 100 моногородах России сохраняются 
риски закрытия основных предприятий и сокращения занятости. Отток населе-
ния из моногородов продолжается и исчисляется сотнями тысяч человек. С 2016 
по 2018 г. количество ликвидированных юридических лиц в моногородах в два 
раза превысило количество созданных [1].

В Красноярском крае общероссийские тенденции также прослеживаются и 
ярче всего проявляются в оттоке населения, старении населения моногородов. 
Примером могут являться два моногорода, имеющих статус закрытых террито-
риальных образований (ЗАТО), но при этом находящихся в относительной бли-
зости от Красноярска, в отличие от других моногородов (табл. 2). 

Таблица 2 
Численность населения г. Железногорска и г. Зеленогорска

Город 2010 г. [14] 2015 г. [13] 2020 г. [12]
Зеленогорск 66 056 63 388 61 633
железногорск 84 795 84 860 82 591

Как видно из таблицы 2, население данных городов убывает с каждым годом. 
Но попытки помочь монопрофильным населенным пунктам продолжаются. 

Целью программы поддержки является повышение качества жизни населе-
ния моногородов; создание условий для развития социальной, культурной и эко-
номической сфер, а также обеспечение экологической безопасности региона [3].

Для реализации этих задач были созданы особенные экономические про-
странства – Территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Это относительно новый инструмент территориального развития. На 
территории Красноярского края ТОСЭР была создана в железногорске в 2018 г. 
Для этого открыт специальный фонд. 

Основная деятельность фонда ведется по двум направлениям: подготовка 
управленческих кадров и упрощение создания бизнеса на данных территориях 
для привлечения инвестиций, а соответственно создание новых рабочих мест. 
Предпринимательской деятельности фонд способствует через упрощение откры-
тия бизнеса по покупке франшизы: снижение паушального взноса, снижение ро-
ялти, предоставляют дополнительные скидки и бонусы. Среди предлагаемых 
франшиз: Хомяк кафе, Прядки в порядке, Инвитро, Росинтер, Subway и т. д. Все-
го 14 франшиз по программе [9]. 
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На сегодняшний день на территории г. железногорска работает только фран-
шиза Инвитро. При этом отток населения в городе сохраняется и экономическая 
активность снижается стабильно. Сложности с реализацией программы связыва-
ют с тем, что ТОСЭР как способ развития территории пока слабо эффективен в 
городах с устойчиво работающим градообразующим комплексом, что характер-
но для железногорска [2].

Ответом на данную проблему могло бы стать создание специализирован-
ных фондов инвестирования моногородов и перераспределение доходов крупно-
го бизнеса для формирования новой среды жизнедеятельности и развития обще-
ственных пространств, улучшения транспортной связанности [5]. 

Но подобные меры воздействия на моногорода пока не применяются и в бли-
жайшей перспективе не предвидятся. На данный момент наиболее благополуч-
ны моногорода с присутствием большой госкорпорации или нескольких. Так, го-
род железногорск с присутствием двух госкорпораций в экономике города – Ро-
скосмоса и Росатома показывает лучшие социально-экономические результаты, 
чем г. Зеленогорск с одним Росатомом. Но даже в нем ситуация значительно луч-
ше, чем в городах, зависящих от стоимости добываемых ими ресурсов. Применя-
емые же методы в попытках диверсифицировать экономику моногородов на дан-
ном этапе явно недостаточны и не имеют системного характера. 
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ПерсПекТивЫ развиТия 
особоЙ эконоМиЧескоЙ зонЫ
«красноярская ТеХнолоГиЧеская Долина»

Л.А. Дорофеева
1Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Красноярская технологическая долина, особая экономическая зона, Красноярск.
Особые экономические зоны создаются для привлечения инвестиций и развития регионов. 
«Красноярская технологическая долина» позволит повысить промышленный потенциал реги-
она и повлияет на комплексное развитие. урбанизированной территории Красноярской город-
ской агломерации. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF A SPECIAL ECONOMIC ZONE
«KRASNOYARSK TECHNOLOGICAL VALLEY»

L.A. Dorofeyeva
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Krasnoyarsk Technological Valley, special economic zone, Krasnoyarsk.
Special economic zones are created to attract investments and develop regions. The Krasnoyarsk 
Technological Valley will improve the industrial potential of the region and affect the integrated de-
velopment of the urbanized territory of the Krasnoyarsk urban agglomeration.

2 октября 2020 г. Министерство экономического развития Российской Феде-
рации анонсировало создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Крас-
ноярская технологическая долина», целью создания которой является раз-

витие научно-технического, образовательного, производственного, социального, 
инновационного и инвестиционного потенциала региона [1]. Кроме производ-
ственного развития, данный проект окажет влияние на комплексное социально-
экономическое развитие Енисейской Сибири, в частности на занятость населе-
ния, использование урбанизированной территории в системе расселения, созда-
ние производственной и социально-бытовой инфраструктуры.

В мировой практике существует огромный успешный опыт функциони-
рования особых экономических зон в различных политических и социально-
экономических системах, территориях и условиях. В развивающихся странах 
основным источником привлекаемого капитала в особые экономические зоны 
являются иностранные инвестиции, а в развитых странах приоритетное направ-
ление развития – экономическое укрепление деятельности депрессивных реги-
онов путем привлечения национального частного капитала, выделение государ-
ственных дотаций и кредитов. 
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Особые экономические зоны в России – один из наиболее масштабных про-
ектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической 
деятельности. В 2016 г. Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации запустило приоритетный проект «Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». На текущий мо-
мент в России функционируют 38 особыъ экономических зон (19 промышленно-
производственных) [2].

В регионе «Енисейская Сибирь» одним из направлений экономического раз-
вития и повышения конкурентоспособности является направление по созданию 
особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе на привлеченные инвестиции от 
предприятий и фирм региона. Данное направление развития отразится и на при-
легающей к ОЭЗ урбанизированной территории. Созданные кластеры могут 
стать импульсом комплексного территориального развития региона. Повышение 
конкурентоспособности региона поднимет уровень жизни населения, усилит его 
участие в мировых глобальных процессах. 

Согласно реализуемому проекту «Енисейская Сибирь» на территории Крас-
ноярского края появится зона промышленно-производственного типа под назва-
нием «Красноярская технологическая долина». Создание инфраструктуры ОЭЗ 
будет обеспечено за счет государственных и внебюджетных источников. Шесть 
потенциальных компаний-инвесторов готовы вложить в проект в ближайшие три 
года более 6,6 млрд рублей, в регионе будет создано не менее 1700 рабочих мест 
[3]. Этот проект поможет расширить производственные линии, расширить разно-
образие производимой продукции, позволит максимально эффективно использо-
вать производственные процессы. 

Создание ОЭЗ приведет к увеличению числа рабочих мест в производствен-
ном секторе региона, обеспечит привлечение мигрантов из сельской местности 
и формирование новых жилищных комплексов на урбанизированных террито-
риях. Одна из целей создания ОЭЗ – сохранение человеческого капитала реги-
она и создание центра притяжения мигрантов. Район предполагаемого распо-
ложения особой экономической зоны находится на границе города Краснояр-
ска и Емельяновского района. Данное расположение позволит увеличить по-
ток трудовых мигрантов из муниципалитета в город. Маятниковая миграция 
между г. Красноярском и прилегающим районом в настоящее время достаточно 
развитая [4], а создание ОЭЗ приведет к изменению направлений и усилению 
миграции населения, созданию новых путей развития и заселения территории. 
Создание ОЭЗ приведет к дополнительному импульсу урбанизации террито-
рий, усилению строительства объектов жилищно-социального и социального 
сектора и развитию производственной инфраструктуры. Расположение ОЭЗ на 
восточном выезде из города создает возможность развития логистических цен-
тров, способствующих сбыту продукции. 

Создание особой экономической зоны «Красноярская технологическая до-
лина» дает возможность развития не только промышленного потенциала го-
рода Красноярска, но и влияет на развитие урбанизированной территории                         
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Красноярской городской агломерации. Данный проект создает предпосылки 
для развития транспортной, логистической инфраструктуры, увеличения маят-
никовой трудовой миграции, создания условий для жилищного строительства в 
приграничных районах.
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ролЬ и знаЧение свобоДнЫХ эконоМиЧескиХ зон 
в социалЬно-эконоМиЧескоМ развиТии киТая

А.А. Ипполитова
Иркутский государственный университет

Китай, свободные экономические зоны, Шэньчжэнь, Пудун.
В статье рассмотрены мировой опыт создания свободных экономических зон (СЭЗ), история 
создания и их основные виды, а также обобщенная характеристика. Особое внимание уделяет-
ся китайским СЭЗ и их важной роли в социально-экономическом развитии страны. 

ROLE AND SIGNIFICANCE OF FREE ECONOMIC ZONES
IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA

A.A. Ippolitova
Irkutsk State University

China, free economic zones, Shenzhen, Pudong.
This article discusses the world experience of creating free economic zones (FEZ), the history of 
creation and their main types, as well as a generalized description. Special attention is paid to the Chi-
nese free economic zones and their important role in the socio-economic development of the country.

согласно Международной конвенции по упрощению и гармонизации тамо-
женных процедур, где официально закреплено определение понятия «сво-
бодные экономические зоны», СЭЗ представляет собой часть территории 

одного государства, на которой ввезенные товары обычно рассматриваются как 
товары, находящиеся за пределами таможенной территории по отношению к пра-
ву импорта и соответствующим налогам, и не подвергаются обычному таможен-
ному контролю [6]. Иными словами, свободная экономическая зона – это район 
определенного государства, где устанавливается беспошлинный или льготный 
экспортно-импортный режим и достигается его некоторая торговая и валютно-
финансовая обособленность от остальных регионов страны [1]. Создание СЭЗ 
обусловливается целью привлечения иностранного капитала в данные регионы 
страны, развития территорий за счет создания новой инфраструктуры и рабочих 
мест, а также поддержки и дальнейшего развертывания производства [4]. Именно 
поэтому свободные экономические зоны также рассматриваются как часть наци-
онального экономического пространства, отличающаяся обладанием ряда опре-
деленных льгот и пошлин. Создание свободных экономических зон является дей-
ственным средством развития экономики страны, поскольку данные территории 
открыты для хозяйственной деятельности страны, что обеспечивает всесторон-
нее развитие государственного образования [12]. 

Существует несколько типов СЭЗ: 
1) по степени итегрирования в мировую и национальную экономику СЭЗ 

делятся на анклавные и эксклавные. Анклавные ориентированы на экспорт 
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местной продукции (от 75 до 90 %), эксклавные зоны нацелены на взаимодей-
ствие с иностранными предприятиями и создание мощной сети кооперации. 
Более того, они ориентированы на широкое использование национальных ма-
териалов и полуфабрикатов;

2) по отраслевому признаку СЭЗ делятся на зоны производства электротех-
ники, машиностроительной продукции, одежды, обуви и т. д. Данную классифи-
кацию достаточно тяжело провести за счет расположения на территории свобод-
ной экономической зоны ряда разнонаправленных предприятий;

3) по характеру собственности СЭЗ могут быть государственными, частными 
и смешанными, что зависит от экономической системы государства;

4) по характеру деятельности выделяются шесть ключевых типов зон: 
а) торговые зоны (зона свободной торговли СНГ, Североамериканская зона 

свободной торговли);
б) экспортно-производственные зоны (Пуэрто-Рико (США), Канадла (Ин-

дия));
в) научно-промышленные парки («Кремниевая долина» (США), технопарк 

«Наньху» (Китай));
г) офшорные центры (Гонконг, Ирландия);
д) комплексные зоны (Пуэрто-Рико (США), Шэньчжень, Пудонг (Китай));
е) международные зоны [4; 7].
Свободные экономические зоны имеют богатую историю, их первое подо-

бие было создано в Греции во II в. до н.э. в городе Делосе, на территории кото-
рого греческое правительство предоставляло иностранным торговцам льготы 
[2]. Введение подобной политики стало началом первого этапа развития свобод-
ных экономических зон, во время которого СЭЗ имели вид торгово-складских 
или транзитных зон. 

На втором этапе (конец XIX – начало XX вв.) в свободных экономических 
зонах развиваются многосторонние внешнеэкономические связи. Характерной 
чертой данного этапа стало создание новой концепции СЭЗ, авторами которой 
стали П. Халл, Г. Хаув и С. Бутлер. Суть их концепции сводилась к идее предо-
ставления системы налоговых пошлин предпринимателям и ограничению дея-
тельности государства в подобных районах. 

Третий этап пришелся на вторую половину XX в. Его характерной особен-
ностью стало особое влияние научно-технической революции на экономиче-
ские процессы, а также образование большого количества независимых госу-
дарств. Особую роль в данном процессе сыграла Италия, создавшая в 1959 г. 
промышленный парк «Шеннон», на территории которого за короткий период 
удалось создать множество свободных рабочих мест и вернуть экономическое 
благополучие региона. 

Четвертый этап развития СЭЗ берет свое начало в 1980-х гг., когда опыт соз-
дания стали перенимать государства Европы и Азии (Болгария, Польша, Румы-
ния, Вьетнам и Китай). Именно тогда в Китае и зародились термины «зоны эко-
номического освоения» и «свободные экономические зоны». 
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Опыт создания свободных экономических зон в Китае является стандартом 
успеха и эффективности. Постепенное включение Китая в мировую экономику 
началось в 1976 г. с избранием на пост председателя правительства КНР Дэна Ся-
опина. В 1978 г. под его руководством был начат крупномасштабный проект по-
литики реформ и открытости. В ее рамках правительство КНР разрешило меж-
дународную торговлю и прямые иностранные инвестиции, но лишь на террито-
рии определенных зон. С этой целью в стране было создано четыре специальных 
экономических зоны: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь, основная функ-
ция которых заключалась в привлечении зарубежных капиталов и технологий. 
Среди других целей создания СЭЗ в КНР можно выделить: 

1) увеличение экспортной валютной выручки;
2) стимулирование реформ;
3) стимулирование развития экономики;
4) эффективное использование природных ресурсов;
5) мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции;
6) обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где находятся 

специальные зоны всех типов.
Все зоны прекрасно справились с возложенной на них задачей, после чего 

было принято решение дальнейшего развертывания данного политического кур-
са. Следующим шагом стало открытие новых СЭЗ: Далянь, Тяньцзинь, Циндао, 
Цинхуандао, Наньтун и т. д. В 1990 г. Правительство Китая сосредоточило вни-
мание на научно-техническом развитии страны, в результате чего были созданы 
зоны развития новых технологий – технопарки. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы создания свободных эко-
номических зон в Китае: 

1) 1978–1982 гг. – начальный этап, на котором формировалась стратегия и за-
кладывалась договорно-правовая база привлечения в национальную экономику 
иностранного капитала;

2) 1983–1989 гг. – открытие новых доступных для иностранных предпринима-
телей территорий Китая, установление и укрепление международных отношений;

3) 1989 г. – по настоящее время – модернизация инвестиционного процесса. 
В настоящее время Китай характеризуется сложной многоуровневой систе-

мой свободных экономических зон. Среди них можно выделить, во-первых, спе-
циальные экономические зоны с ярко выраженной ориентацией на экспорт: Шэнь-
чжэн, Чжухай, Шаньтоу и Сямынь – одни из первых СЭЗ. Второй тип представ-
лен портовыми городами, которые были открыты в 1984 г. Это 14 прибрежных го-
родов, отличающихся особо высоким уровнем развития: Шанхай, Тяньцзинь, Да-
лянь и Гуанчжоу и др. Третий тип – это зоны и районы технико-экономического 
развития, которые создаются для привлечения технологий и высокотехнологич-
ных производств. Всего в Китае существует около 60 подобных зон, например, 
Чэнду, Чунцин, Ухань и т. д.

Еще одним типом свободных экономических зон в Китае являются «откры-
тые» приморские экономические зоны, которые включают территории в устьях 
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рек Янцзы и Чжэцзян, в южной части провинции Фуцзянь, на побережье залива 
Бохай и Шаньдунском полуострове. 

Китаю удалось добиться особых успехов в реализации проекта создания сво-
бодных экономических зон и стимулирования экономического развития госу-
дарства. Залогом успеха Китая в данном процессе стали особенности китайских 
СЭЗ, которые заключаются в:

– независимости от центральных органов власти;
– привлечении в производство большого объема иностранных вложений;
– применении импортного сырья;
– ориентировании на экспорт;
– налогообложении, учитывающем особенности регионов;
– ориентации предприятий на потребителей, а не на нужды правительства (в 

остальной части Китая реализуется плановая экономика) [3]. 
В 2020 г. в Китае праздновалась 40-я годовщина создания специальной эко-

номической зоны Шэньчжэнь и 30-летие получения районом Пудун статуса сво-
бодной экономической зоны. СЭЗ Шэньчжэнь является ярким примером успеха 
реформ открытости, а его развитие стало важной ступенью на пути получения 
Китаем статуса «инновационного государства». По словам председателя прави-
тельства КНР Си Цзиньпина, «Шэньчжэнь – это совершенно новый город, соз-
данный Китайской партией и китайским народом в рамках реформирования и от-
крытия страны, и его развитие за последние 40 лет – это чудо в истории мирового 
развития» [8]. Вся жизнедеятельность зоны основывается на промышленности, 
здесь широко развиваются ядерная энергетика, электроника, машиностроение и 
высокотехнологичные отрасли. Шэньчжэнь также отличается развитой сферой 
услуг, в которой выделяются такие системы, как система современных финан-
совых услуг (банки, биржи, страховые компании), система логистики (морской 
порт, аэропорт, зоны экспортной переработки, беспошлинная портовая зона, бес-
пошлинные склады и т. д.), система информационного обслуживания (Интернет 
и другие средства связи). В настоящее время Шэньчжэнь также оказывает значи-
тельное влияние на развитие региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, 
который включает специальные административные районы Гонконга и Макао 
и города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань и др. Такое тесное взаимо-
действие СЭЗ в формировании целого региона способствует привлечению ино-
странных государств для дальнейшем расширения сети СЭЗ, реформирования и 
развития имеющихся [10].

Район Пудун в Шанхае со времени основания в 1990 г. был направлен на при-
влечение иностранного капитала, основными источниками которого служили как 
прямые иностранные инвестиции, так и капиталовложения центрального и шан-
хайского правительства [9]. Пудун представлял интерес для зарубежных пред-
принимателей благодаря реализующейся на его территории системы льгот и по-
шлин, предусматривающей снижение подоходного налога для различных типов 
предприятий, возврат внесенных налоговых выплат, освобождение от таможен-
ных пошлин и выдачу виз на многократный въезд. Благодаря активному участию 
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иностранных государств и китайского правительства современный Пудун пред-
ставляет собой многофункциональный район, являющийся базой высокотехно-
логичной и научно-технической промышленности [10]. 

Таким образом, говоря о СЭЗ Китая можно утверждать, что именно их 
развитие способствовало экономическому росту страны, т. к. они выступали 
основными точками роста вначале провинций, а затем и экономики всего госу-
дарства. Нужно отметить, что постепенно сфера влияния СЭЗ стала расширять-
ся, а специализация ориентируется на выпуск высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции при основной ориентации ее на экспорт. Об успешной реализа-
ции создания СЭЗ свидетельствует постоянное увеличение их числа на терри-
тории страны. 
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ролЬ МиГрациЙ в форМировании населения 
и ТруДовЫХ ресурсов севернЫХ реГионов россии
(на ПриМере яМало-ненецкоГо 
авТоноМноГо окруГа)

И.Х. Усманова, Н.А. Лигаева, О.А. Кузнецова
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Ямало-Ненецкий автономный округ, миграция населения, миграционная убыль, миграционный 
прирост, социально-экономическая политика.
В статье представлен анализ миграционных процессов Ямало-Ненецкого автономного округа 
в историческом аспекте. Выявлена роль миграции в формировании населения и трудовых ре-
сурсов района ресурсного типа с учетом социально-экономических факторов. 

ROLE OF MIGRATION IN THE FORMATION
OF THE POPULATION AND LABOR RESOURCES
IN THE NORTHERN REGIONS OF RUSSIA
(BY THE EXAMPLE OF THE YAMALO-NENETS
AUTONOMOUS DISTRICT)

I.К. Usmanova, N.A. Ligayeva, О.А. Kuznetsova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Yamalo-Nenets Autonomous District, population migration, migration decline, migration increase, 
socio-economic policy.
The article presents an analysis of migration processes in the Yamalo-Nenets Autonomous District in 
the historical aspect. The role of migration in the formation of the population and labor resources of 
the resource-type district has been revealed, taking into account the socio-economic factors.

концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 г. нацелена на улучшение демографической ситуации в стране. При-
влечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адап-
тации и интеграции является одним из направлений по стабилизации и росту чис-
ленности населения России [1; 7]. Особенно актуальна такая задача для северных 
регионов страны, в том числе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) [1; 2].

Формирование и развитие Ямало-Ненецкой опорной зоны обусловлено чрез-
вычайной важностью реализации целого ряда проектов освоения газовых и газо-
конденсатных месторождений полуострова и создания соответствующей транс-
портной инфраструктуры. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) добы-
вается более 90 % всего природного газа России (25 % мировой добычи) и около 
15 % всей нефти и газоконденсата России. Округ вырабатывает 55 % первичных 
энергoресурсов России [5].
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Благодаря высокому спросу на свое сырье регион является ведущим по раз-
мерам экономики в стране – по объему валового регионального продукта, разме-
ру промышленного производства, объему инвестиций, занимает второе место в 
стране по душевому валовому региональному продукту [4; 6].

Для развития нефтегазового комплекса необходимы трудовые ресурсы опре-
деленного количества и качества, в связи с чем важно понимание особенностей 
формирования населения и трудовых ресурсов ЯНАО и роли в этих процессах 
миграции населения. На 1 января 2020 г. население округа составило 544,4 тыс. 
чел. Данные переписей населения показывают, что стремительный рост населе-
ния пришелся на 1970–1980-е гг. (рис. 1). 

С конца советского периода, и особенно с началом рыночных реформ, темпы 
роста населения заметно снизились, что было вызвано глубокими структурны-
ми изменениями экономики и последовавшим за ними экономическим кризисом. 
Несмотря на эти факторы, численность населения округа продолжала расти, что 
обусловило необходимость учитывать вклад естественного и механического дви-
жения населения в его динамику.

Рис. 1. Динамика численности населения ЯНАО в период 1959–2020 гг., тыс. человек [4]

Население и трудовые ресурсы Ямало-Ненецкого автономного округа фор-
мируются под влиянием двух факторов – естественного и механического приро-
ста. Естественный прирост за последние двадцать лет был неустойчивым, хотя и 
положительным.

Сохранение положительного естественного прироста делает возможным 
рост населения округа. На 2020 г. округ являлся одним из немногих субъектов 
РФ с положительным естественным приростом населения (рис. 2).

Рис. 2. Динамика естественного движения населения ЯНАО в период 1970–2019 гг., ‰ [4]
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Динамика миграций в реформенное время заметно изменилась по сравнению 
с советским временем. В период 1959–1989 гг. в округ прибыли 806 тыс. чел., что 
в значительной мере определило рост его населения в 8 раз. Население округа 
тогда формировалось в основном за счет мигрантов [3; 8]. Но прежде привлека-
тельный для переселенцев Ямало-Ненецкий автономный округ в настоящее вре-
мя имеет отрицательное сальдо миграции. Он стал первым среди регионов Рос-
сии по размерам механического оттока населения.

Ухудшение экономической ситуации в округе приводит к тому, что жить в ре-
гионе становится дорого и большинство людей уезжают на «большую землю», а 
свои квартиры на севере сдают. Разница между прибывшими и выбывшими по-
следние 10 лет в основном отрицательная.

В последние 10–15 лет миграционная ситуация в округе складывалась под 
влиянием внешнеполитической ситуации и особенностей экономического роста 
страны. Можно выделить три периода в 2006–2020 гг. по характеру миграцион-
ной ситуации:

1) 2006–2009 гг. – уменьшается количество как прибывших, так и убывших, 
т. е. сокращается размах миграции. Миграционная убыль населения достигает 5 
тыс. чел.;

2) 2010–2012 гг. – резко, почти в три раза, возрастает количество прибывших и 
убывших, а сальдо миграции становится положительным и достигает 5 тыс. чел.;

3) 2013–2020 гг. – вновь стали для региона периодом миграционной убыли на-
селения. Число выехавших превышает число въехавших на 1,5–3 тыс. чел. [3; 6].

Российские межрегиональные миграции являются главным источником по-
полнения населения и рабочей силы Ямало-Ненецкого округа, а международные 
миграции вносят наименьший вклад (рис. 3). 

Рис. 3. Распределение мигрантов ЯНАО по основным потокам передвижения 
в 2019 г., тыс. чел. [4]

В географии прибывших в большей степени доминируют прибытия из дру-
гих регионов нашей страны, за последние годы они превышали половину всех 
прибытий на территорию округа (рис. 4).
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Рис. 4. Структура прибывших в ЯНАО по направлениям передвижения 
в период 2005–2019 гг., % [4; 8]

Подобную структуру направлений имеют и выбывшие из автономного окру-
га. За рассматриваемый период направление в другие регионы нашей страны 
всегда оставалось приоритетным, далее по значению идут внутрирегиональные 
миграции, доля которых от общего числа выбывших возрастает по мере ухудше-
ния экономической ситуации в стране (рис. 5).

Рис. 5. Структура выбывших из ЯНАО по направлениям передвижения 
в период 2005–2016 гг., % [4; 8]

Таким образом, значение и роль миграций в формировании населения и тру-
довых ресурсов ЯНАО сильно изменились по сравнению с советским периодом. 
Если тогда основную роль в их формировании играл механический прирост на-
селения, то в период рыночных реформ его значение снизилось и на первое ме-
сто вышел естественный прирост населения. 

В этих условиях следует проводить политику наиболее рационального ис-
пользования местной рабочей силы, разрабатывать и применять меры социально-
экономического характера по закреплению местных работников, хотя без мигран-
тов обойтись нельзя.
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оПреДеление целесообразносТи 
разМеЩения ТорГовЫХ ПреДПрияТиЙ 
в северноМ раЙоне нижневарТовска

К.И. Хафизова, С.Н. Соколов
Нижневартовский государственный университет

Нижневартовск, розничные торговые предприятия, принципы размещения предприятий, ра-
диус пешей доступности.
В статье рассмотрены результаты исследований, связанные с выбором размещения пред-
приятий розничной торговли. Целью публикации является изучение факторов, критериев 
и принципов размещения розничных торговых предприятий на примере отдельного района 
Нижневартовска.

DETERMINING THE FEASIBILITY 
OF PLACING RETAIL ENTERPRISES 
IN THE NORTHERN DISTRICT OF NIZHNEVARTOVSK

K.I. Hafizova, S.N. Sokolov
Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, retail enterprises, principles of placing enterprises, radius of walking distance.
The article discusses the results of the research related to the choice of placement of retail enterprises. 
The purpose of the publication is to study the factors, criteria and principles of placement of retail 
trade enterprises by the example of a separate district of Nizhnevartovsk.

Потребительский рынок города Нижневартовска, динамично развивающий-
ся сектор экономики с высокой предпринимательской и инвестиционной 
активностью, обретает все более цивилизованный характер. Совершен-

ствование методов, которые определят целесообразность открытия новых торго-
вых предприятий, даст возможность увеличить результативность вкладываемых 
инвестиций федеральных и региональных сетей [2]. 

Среди факторов, определяющих эффективность розничных торговых пред-
приятий, рациональное размещение является одним из главных. Разумеется, этот 
критерий взаимосвязан и с другими (специализация, размер торгового предпри-
ятия и т. д.) [9].

Большое значение выбора расположения розничного торгового предпри-
ятия придавалось в России в период развития капиталистических отношений.                          
В «Практических советах по торговой практике», изданных в 1912 г., говорилось: 
«Если купец открывает магазин, то делает он это для того, чтобы продавать, что-
бы реализовать как можно больше товара и получить как можно больше пользы 
и на эту пользу жить». Это основа каждого торгового предприятия, рациональ-
ная цель его существования. Размер успеха предприятия розничной торговли             
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зависит от величины денежных средств торговца, его трудоспособности и места, 
в котором расположен магазин [10].

Актуальность проблемы развития и размещения предприятий рознич-
ной торговли объясняется двумя причинами: 1) несовершенным научно-
методическим аппаратом целесообразности расширения розничной сети в го-
роде или отдельном районе; 2) влиянием факторов, таких как обеспеченность 
жителей торговыми площадями, мощность, специализация и размещение тор-
говых предприятий [6].

В ряду факторов, характеризующих результативность розничных торговых 
предприятий, их рациональное размещение считается самым главным. Дей-
ствие этого фактора взаимосвязано и с другими факторами (специализация, раз-
мер торгового предприятия и т. д.) [3]. Среди основных критериев выбора раци-
онального месторасположения и размера розничных предприятий можно назвать 
два: минимум издержек потребления покупателей и максимум дохода организа-
ций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю [4]. При планировании размещения торговых предприятий высокое значе-
ние имеют принципы равномерности и группового расположения. Принцип рав-
номерности размещения заключается в одинаковом размещении магазинов одно-
го профиля в соответствии с плотностью населения. Принцип группового разме-
щения торговых предприятий заключается в территориальном приближении не-
скольких магазинов разного профиля, товары которых совместно образуют груп-
пу комплексного спроса. 

Выбирая в качестве критерия для обоснования места размещения и мощ-
ности розничного торгового предприятия издержки, немаловажно провести ре-
презентативный опрос потенциальных потребителей различного социального 
и половозрастного уровня. Такие опросы должны быть максимально объеди-
нены в группы определенных товаров, торговлей которых намерены занимать-
ся [5]. Целью опроса является выяснение мнения покупателей, где они больше 
хотели бы приобретать конкретный товар: вблизи дома, на мини-рынке, в тор-
говом центре, на оптовом рынке и т. д. Правильное расположение розничных 
предприятий на территории города оказывает решающее влияние на уровень 
их прибыльности. При выборе оптимального месторасположения предприятий 
розничной торговли, определении типов предприятий и форм организации роз-
ничной торговли следует учитывать состав и особенности населения, живуще-
го в данном районе [7].

Для анализа привлекательности местоположения магазинов в городе сле-
дует оценить: а) пешеходную доступность (доступность объекта для потенци-
альных посетителей-пешеходов, интенсивность естественных пешеходных по-
токов, транспортная инфраструктура); б) транспортную доступность и удобство 
подъезда к объекту на личном или общественном транспорте (развитость транс-
портной инфраструктуры, наличие и популярность маршрутов общественного 
транспорта, интенсивность и структура автомобильного потока); в) визуальную                          
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доступность участка (видимость будущего объекта для пешеходов и автомобили-
стов, необходимость организации системы внешней навигации) [14].

Рассмотрим размещение предприятий в городе Нижневартовске. Нижневар-
товск – это современный, благоустроенный, динамично развивающийся город, 
крупный промышленный, культурный и деловой центр, в котором созданы все не-
обходимые условия для жизни и развития населения [11]. Кроме того, Нижневар-
товск – крупнейший поставщик нефти и газа в Российской Федерации [13]. По-
требительский рынок Нижневартовска, динамично развивающегося сектора эко-
номики с высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, приоб-
ретает все более цивилизованный характер. Для того чтобы выявить так называ-
емые пустоты, т. е. отсутствие магазинов или, наоборот, переизбыток торговых 
точек на территории, необходимо разделить большой город на районы [12]. В на-
шем исследовании мы поделили город на четыре района: центральный, восточ-
ный, северный и старую часть города. 

Рассмотрим более детально северный район, к нему относятся 10-е микро-
районы, район МжК и Комсомольское озеро. Проанализировав размещение тор-
говых предприятий в северном районе города Нижневартовска, отметим, что 
район достаточно обеспечен торговыми предприятиями, но это только на первый 
взгляд, для того чтобы оценить именно целесообразность размещения, нам необ-
ходимо узнать зону охвата данных магазинов [15].

У каждого объекта есть своя зона влияния либо радиус охвата. Это та тер-
ритория, для которой данный магазин будет являться ближайшим (или одним 
из ближайших) для проживающих / работающих там людей, что дает основание 
рассчитывать на их повышенную лояльность. Для мини-маркета «у дома» радиус 
охвата распространяется на территорию, находящуюся в пятиминутной шаговой 
доступности, т. е. 400 м от магазина в каждую сторону. Расстояние считается по 
тротуару, пешеходным дорожкам и явно выраженным «тропинкам». Немаловаж-
но дать оценку широте прилегающей магистрали и насыщенности транспортно-
го потока. В случае если дорога с насыщенным движением, искусственной раз-
делительной полосой / забором посередине, т. е. если магистраль предполагает 
сложную систему пешеходного перехода, нужно понимать, что жители домов на 
противоположной стороне дороги не включаются в потенциальную зону охвата, 
хотя формально и попадают в 400-метровый радиус.

Для того чтобы оценить зону охвата и целесообразность размещения торговых 
предприятий на территории, нам необходима карта с радиусом пешей доступно-
сти. Карту создали в программной среде MapInfo (рис.). Выбрав подложку Yandex-
карты в программной среде SAS.Planet, в MapInfo, мы нанесли полигоны. Далее 
подписали все магазины, разделив на супермаркеты и более маленькие продукто-
вые магазины. Нанесли радиус пешей доступности, т. е. радиус охвата каждого ма-
газина. Как правило, небольшие магазины, направленные на продажу продукции 
и отвечающие придомовому формату, должны быть в радиусе 250–400 м от дома.               
У супермаркетов радиус охвата увеличивается приблизительно до 600 м.
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Рис. Доступность магазинов северного района Нижневартовска

Первым объектом, выбранным нами для анализа, была территория 10А ми-
крорайона, а точнее – его центральной части. Этот участок находится вне зоны 
шаговой доступности к ближайшим магазинам. Так, в одном микрорайоне нахо-
дятся два магазина «Монетка», но в приграничных областях с другими районами, 
соответственно в данном районе не соблюдены нормы минимальной зоны досту-
па пешей доступности магазинов [8]. Вторым объектом был выбран 10Б микро-
район, где расположено большое количество супермаркетов: «Магнит» на ул. Не-
фтяников, «Магнит» на ул. Интернациональной, «Пятерочка». Придомовые ма-
газины в шаговой доступности также есть, из чего следует, что эта территория 
отвечает нормативам размещения торговых объектов и по праву может считаться 
локацией с развитой торговой инфраструктурой.

Для анализа следующей территории мы переместились в более дальний го-
родской микрорайон под названием МжК. Проанализировав карту, мы видим, 
что в данном районе недостаточное для населения количество магазинов. Су-
пермаркеты есть, но радиус охвата не затрагивает большую часть территории 
микрорайона. Небольшие продуктовые магазины находятся в основном в рай-
оне автомобильных дорог и идти до них 10–15 минут, что не всегда удобно для 
населения. Также мы провели опрос среди 30 покупателей разной возрастной 
группы (табл.), из которого следует, что большая их часть не готовы тратить бо-
лее 5 минут для похода за хлебом. Для покупки мяса покупатели готовы потра-
тить больше времени, но главным фактором выбора магазина является качество 
продаваемой продукции. Очевидно, что данный район не обеспечен необходи-
мым количеством магазинов.
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Результаты опроса покупателей

Покупаемая продукция 5 минут 15 минут
Хлебобулочные изделия 20 10
Молочная продукция 16 14
Мясная продукция 18 12

Как и предполагалось, степень оснащенности различных микрорайонов 
торговыми предприятиями оказалась крайне неоднородна. Зачастую это зави-
сит от специфики самой территории: оснащенность местности, приближен-
ность к прогулочной зоне или набережной. Если в современно застроенных 
районах очевидны расширение и рост коммерческой инфраструктуры, то в «за-
тухающих» районах достичь даже минимальных нормативов, рекомендован-
ных для размещения торговых объектов, будет очень проблематично. 

Без привязки к местности, особенностям покупательского поведения на 
определенной территории, оценки реального спроса и активности представите-
лей бизнеса в этой части города едва ли можно оценить объективно, хватает ли 
местным жителям существующих магазинов или перспективы для коммерческо-
го роста еще есть [1].
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ДеТскиЙ ТуризМ в условияХ ПрироДноЙ среДЫ:
акТуалЬносТЬ, ПроблеМЫ и ПерсПекТивЫ развиТия
на ПриМере красноярскоГо края

С.В. Чипура, А.В. Горбань
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

Детский туризм, природная среда, походы, экспедиции, правовое регулирование, функции дет-
ского туризма.
В статье авторы, основываясь на личном опыте проведения некатегорийных и категорийных 
походов, экспедиций, профильных лагерей, попытались обозначить современное состояние 
сферы детского туризма в условиях природной среды, актуализировать проблемы для поиска 
возможных путей их решения с целью привлечения внимания со стороны общества и развития 
перспективного направления в детском туризме. 

CHILDREN'S TOURISM IN THE NATURAL ENVIRONMENT:
RELEVANCE, PROBLEMS AND PROSPECTS
FOR DEVELOPMENT BY THE EXAMPLE 
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

S.V. Chipura, А.V. Gorban
Krasnoyarsk Park of Flora and Fauna “Roev Ruchey”

Children’s tourism, natural environment, hiking, expeditions, legal regulation, children’s tourism 
functions.
In this article, the authors, based on their personal experience of conducting non-categorical and 
categorical hikes, expeditions, and specialized camps, tried to identify the current state of the field of 
children’s tourism in the natural environment, to update the problems to find possible ways to solve 
them in order to draw public attention and to develop a promising direction of children’s tourism. 

специфика и особенности детского туризма выделяют его в отдельное на-
правление туристической индустрии, особенно в условиях природной сре-
ды. Это один из массовых видов туризма, который эффективно осущест-

вляет три базовые функции: образовательно-воспитательную, оздоровительную 
и организованного отдыха. 

В настоящее время для городского населения особенно актуальными явля-
ются: укрепление здоровья учащихся через дозированные физические нагруз-
ки, знакомство с красивейшими ландшафтами, непосредственный контакт с 
природой. 

Для учащихся в подростковом и юношеском возрасте разнообразные путе-
шествия, знакомство с различными уголками своей страны, изучение на практи-
ке их исторических, культурных, природных достопримечательностей – наибо-
лее естественная природосообразная деятельность.
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Использование разнообразных туристских и технических средств в походе, 
сплаве, экспедиции (лазание по скалам, плавание на байдарках, лодках и катама-
ранах, работа с различными приборами и механизмами, проведение радиосвязи), к 
которым дети среднего и старшего возраста проявляют повышенный интерес, соз-
дает дополнительный привлекательный фактор участия в туристском походе [2].

Детский туризм характеризуется стабильностью во времени (каникулярные 
периоды), предпочтение родители отдают организации группового отдыха детей 
(безопасно, четко организовано, дешевле). 

Функции детского туризма в природной среде являются комплексными и вза-
имосвязанными:

– учебно-образовательная и просветительская (новые навыки, умения и зна-
ния в натуральной природной среде);

– когнитивная (общение, работа в коллективе, ответственность, компро-
мисс);

– оздоровление и отдых. 
Детский туризм – эффективная профилактика преступности, девиации и 

иных форм асоциального поведения. Поэтому для государства, выполняющего 
социальные функции и гарантии, развитие детского туризма является актуаль-
ным и важным [1].

С 2012 г. В.В. Путин уделяет особое внимание вопросам развития детско-
го туризма, особенно познавательного туризма, максимально доступного каждо-
му ребенку не зависимо от места проживания и материального положения се-
мьи. В 2014 г. при Правительстве РФ создан Координационный совет по детско-
му туризму. В 2016 г. Федеральный закон «Об основах туристической деятель-
ности в Российской Федерации» дополнен определением понятия «детский ту-
ризм»: «Детский туризм – туризм организованной группы несовершеннолетних 
туристов, в сопровождении руководителя, который несет обязанности их закон-
ного представителя». 

С 2017 г. к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации относится реализация комплексных мер по организации экскур-
сий и путешествий для обучающихся. В рамках указа Президента от 29 мая 2017 
г. «Десятилетие детства на 2018–2027 годы» должна быть разработана стратегия 
развития детского туризма.

В стратегии развития туризма в России на период до 2035 г., детский ту-
ризм обозначен как отдельный вид, требующий дополнительных специаль-
ных мер государственной поддержки, снятие административных и социально-
экономических ограничений развития. 

Проблемы. Вышеперечисленные законы, указы, распоряжения свидетель-
ствуют о том, что детский туризм стал частью государственной политики, одна-
ко реальная ситуация не способствует обеспечению равнодоступности детям к 
культурно-природному наследию. 

1. Большая часть затрат (на организацию питания, обновление материально-
технической базы) ложится на родителей участников походов, экспедиций, слетов. 
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2. Достаточно часто выезды за пределы региона обложены непреодолимы-
ми барьерами и требованиями со стороны надзорных органов, нормативно-
правовыми препятствиями межрегионального взаимодействия.

3. Наличие требования для туристической базы, научного стационара, кордо-
на заповедника статуса лагеря значительно усложняет возможности размещения 
базового лагеря для радиальных выходов для организованных групп детей.

4. Сложность в исполнении и избыточность нормативно-правового регулиро-
вания детского туризма в природной среде из-за сильной рассредоточенной зоны 
ответственности между ведомствами. Отдельные аспекты и направления детско-
го туризма курируют Ростуризм, Министерство просвещения, Роспотребнадзор, 
Росстандарт, Минздрав России. Нормативно-правовые акты принимаются исхо-
дя из компетенций и понимания ведомствами своих задач и функций, видимо, от-
сюда и возникает перегрузка в документах для организаторов детского отдыха. 

Справедливо отметить, что Минпросвещения совместно с Минэкономразвития 
России утвердили приказ от 19.12.2019 № 702/811, устанавливающий требования к 
организации и проведению в природной среде мероприятий с участием групп де-
тей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов. 

Система детско-юношеского туризма (данные на 2019–2020 учебный год) 
в Красноярском крае представлена 4 профильными туристско-краеведческими 
учреждениями, 346 объединениями туристско-краеведческой направленности в 
73 многопрофильных учреждениях в 42 населенных пунктах. В Красноярском 
крае действует 19 маршрутно-квалификационных комиссий, курирующих и кон-
тролирующих детский туризм в природной среде, проводящих обучение и атте-
стацию инструкторов детско-юношеского туризма [3].

В Красноярске в летний период проходят не более 10 профильных детских 
экспедиций, походов, сплавов, полевых выездов. По сравнению с 2000 (более 20) 
число детских походов, экспедиций и др. форм активного отдыха в природной 
среде сократилось на 50 %. 

В основном детский туризм в природной среде Красноярского края – это во-
дные сплавы по рекам Красноярского края не выше 3 категории сложности, пешие 
походы 1-2 категории сложности. Выезды за пределы региона сопряжены со слож-
ностью транспортной доставки. При организации перевозки детей авиа- и желез-
нодорожным транспортом действуют тарифы, применяемые в «высокий сезон». 

Динамика, безусловно, отрицательная, но ситуация может и должна изме-
ниться в лучшую сторону. 

Перспективы развития активного детского туризма в природной среде видят-
ся авторам в следующих направлениях.

1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических ка-
дров с одновременной разработкой механизмов мотивации педагогов для активно-
го включения в организацию и проведение активных форм детского туризма.

2. Интеграция детского туризма в учебные, внеучебные и иные виды обра-
зовательной деятельности через разработку проектов профильных объединений 
туристической направленности.
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3. Согласованная разработка и внедрение разумных подходов и требований 
к обеспечению безопасности, регламентации ответственности за жизнь и здоро-
вье детей с предусмотренными легитимными механизмами делегирования ответ-
ственности.

4. Выделение отдельных грантовых направлений в государственных програм-
мах и конкурсах для обновления материально-технической базы с целью обеспе-
чения безопасного активного отдыха детей в природной среде. 

Актуальность развития детского туризма не вызывает сомнений. Он име-
ет большое воспитательное значение, используется как средство физического, 
эстетического, трудового, морально-нравственного, патриотического воспитания 
подрастающего поколения, как средство познания окружающей среды и челове-
ка в природных условиях, оказывает воспитательное воздействие сравнительно 
простыми и доступными средствами: походы, путешествия, экскурсии, прогул-
ки, туристские слеты и соревнования, а также краеведческая природоохранная 
деятельность.

Современные дети видят очень мало настоящих вещей, в основном копии 
ширпотреба, подделки масскульта, искусственные специальные эффекты, в че-
ловеческих отношениях – невнятность, повседневность, компромиссы. По при-
чине клипового мышления у детей не вырабатывается тиамин – витамин ума. В 
современном мире дети не получают важнейший критерий оценки – критерий 
подлинности. Пусть классические занятия и форматы старомодны, однако имен-
но в этих форматах дети приучаются чувствовать подлинность, наличие внутрен-
ней сути, смысла. 

В музее, кино, театре чаще всего с детьми ничего не происходит, а если со-
вершить восхождение на Такмак, пройти Гуляевский порог на реке Казыр, дой-
ти до озера Тиберкуль по таежной высокогорной тропе, то они лучше представят 
масштабность Гималаев, мощь Ниагарского водопада, величие сибирской тайги. 
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Региональные эколого-социально-экономические системы, территориальная организация про-
изводительных сил, территориальное планирование и управление, Енисейская Сибирь.
В статье рассматриваются вопросы совершенствования развития региональных эколого-
социально-экономических систем на современном этапе. На примере Енисейской Сибири про-
веден комплекс необходимых мероприятий.

WAYS TO IMPROVE THE DEVELOPMENT
OF REGIONAL ECOLOGICAL-SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

A.I. Shadrin
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Regional ecological-socio-economic systems, territorial organization of productive forces, territorial 
planning and management, Yenisei Siberia.
The article discusses the issues of improving the development of regional ecological-socio-economic 
systems at the present stage. A set of necessary measures is given by the example of Yenisei Siberia.

вопросы социально-экономического развития, территориального стратеги-
ческого планирования, территориального управления, региональной по-
литики, территориальной организации хозяйства, народонаселения, труда 

и другие, связанные с географичностью процессов, явлений и результатов жиз-
ни, быта и хозяйственной деятельности, являются важной вехой на данном исто-
рическом отрезке. Формирование и развитие региональных эколого-социально-
экономических систем (РЭСЭС) разного ранга, вопросы территориального управ-
ления и планирования приобретают в настоящее время решающее значение [1].

Необходимость рассмотрения поставленных в статье проблем связана с тем, 
что публикации регионалистической направленности носят в основном теорети-
зированный характер или имеют четкую региональную (регионоведческую) на-
правленность на конкретную страну или регион. 

Современная ситуация в территориальной организации производительных 
сил Российской Федерации связана с теоретическими и практическими работа-
ми в области экономической (общественной) географии, развития и размещения 
производительных сил и региональной экономики, ориентированных на новую 
парадигму (размещение производительных сил – управление региональными си-
стемами – стратегирование – проведение региональной политики).
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Вопросы территориальной организации производительных сил и взаимоувя-
занного развития производства и расселения, условия формирования и развития 
РЭСЭС являются условием достижения социального и экономического прогрес-
са и улучшения благосостояния населения в регионах страны, а самое главное – 
повышения их конкурентоспособности.

В последнее время большое внимание уделяется проблемам развития и 
размещения производительных сил этих районов. Значение территориально-
производственных комплексов и промышленных кластеров, промышленных 
узлов, систем производства и расселения, городских агломераций и городов как 
ведущих форм территориальной организации общественного производства воз-
растает. Возможность сохранения сформированных промышленных комплексов 
и стабилизации городских и сельских образований, функционирование которых 
обеспечивается на длительный период времени, характерна для всех восточных 
регионов страны, обладающих уникальными запасами полезных ископаемых и 
благоприятным сочетанием их с другими природными ресурсами, накопленным 
инновационным, экономическим, и социальным потенциалом.

Последовательное формирование и развитие современных форм территори-
альной организации производительных сил, сосредоточивающих значительную 
часть экономического потенциала и населения, обеспечивают повышение эффек-
тивности общественного производства и получение агломерационного эффекта. 
Такое направление их развития способствует повышению уровня экономического 
развития, усилению специализации и комплексности восточных районов страны.

Переход Российской Федерации на рыночные отношения не может быть реа-
лизован без расширения функций территориальных органов управления разного 
уровня, несущих ответственность за размещение производительных сил и ком-
плексное социально-экономическое развитие регионов. Практика централизации 
доходов на государственном (федеральном) уровне деформирует экономические 
отношения центральных органов управления, регионов и муниципалитетов, не-
гативно отражается на использовании местных трудовых и природных ресурсов 
и накопленного экономического и социального потенциала, не решает экологи-
ческие проблемы, ведет к иждивенческим настроениям региональных и муници-
пальных элит. Дальнейшая демократизация управления на всех уровнях управле-
ния способствует решению вопросов, связанных с созданием достойных в совре-
менном понимании условий для жизни и деятельности населения.

Создание нового качества жизни населения и благоприятной экономической 
среды для деятельности фирм, предприятий, организа ций, учреждений и предпри-
нимателей является главной задачей органов управления всех уровней. Механизм 
управления должен обеспечить воспроизводство и рациональное использование 
тер риториальных ресурсов, создание и эксплуатацию производственной, социаль-
ной, инвестиционной, институциональной и рыночной инфраструктуры регионов. 

В России назрела необходимость активного преобразования территориаль-
ной структуры общественного производства, осуществления новых, прогрессив-
ных сдвигов в размещении производительных сил, коренной перестройки управ-
ления этими процессами в условиях рынка. Конструктивное значение теории раз-
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мещения производительных сил неразрывно связано с практическими задачами 
территориального стратегического планирования, развития бизнеса и предпри-
нимательской деятельности. Вопросы территориальной организации народного 
хозяйства должны быть подчинены приоритету социальных целей и удовлетво-
рению потребностей человека.

Совершенствование размещения производительных сил обеспечит комплекс-
ное и высокоэффективное развитие регионов. Таким образом, понимание ука-
занных проблем и переход на новые экономические взаимоотно шения органов 
управления республиканского, регионального уровня и уровня местного само-
управления являются объективной необходимостью. В этом заинтересованы не 
только органы управления всех уровней, но и население.

В предшествующий период времени рост экономического, научно-техничес-
кого и социального потенциала всех регионов и страны в целом осуществлялся 
за счет увеличения численности населения, объема капитальных вложений в но-
вое строительство и вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов. В 
настоящее время эти источники роста ограничены в масштабе всей страны, про-
изошел пересмотр целевых установок социально-экономического развития стра-
ны и отдельных регионов за счет выборочного направления инвестиций и других 
ресурсов в «локомотивы» (отрасли) и в «точки роста» (регионы и города).

Преимущественно экстенсивный путь, сопровождаемый освое нием новых, в 
основном восточных, районов, разработкой более удаленных, имеющих сложные 
горно-геологические условия месторождений полезных ископаемых, ростом потре-
бления и потерь природных ресурсов и высокой стоимостью их разработки, неэф-
фективным использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов, соо-
ружением предприятий с большим количеством новых рабочих мест, некомплекс-
ным развитием хозяйства регио нов (связанным в основном с остаточным принци-
пом выделения средств на создание социальной инфраструктуры и решением эко-
логических вопросов), привел к кризисному состоянию экономики и социальной 
сферы отдельных регионов страны. В этих условиях требуется разработка новых 
теоретических подходов к развитию и размещению производительных сил.

Приоритеты экономической и социальной политики в регионе должны быть 
связаны с повышением благосостояния населения и улучшением качества его 
жизни на основе ускоренного развития социальной инфраструктуры и развития 
реального сектора экономики. Основными точками экономического и социально-
го роста выступают: увеличение инновационной составляющей, активизация ин-
новационной деятельности, развитие человеческого капитала (улучшение здоро-
вья, повышение уровня образования и уровня жизни жителей региона). 

Одним из важнейших условий, предпосылок и ограничений регионального 
развития и повышения его конкурентоспособности является инвестиционный по-
тенциал, связанный с ресурсно-сырьевым, потребительским, инфраструктурным, 
инновационным, институциональным и инфраструктурным потенциалом. Ограни-
чивающими дальнейшее развитие являются инвестиционные риски: социальный 
(отражающий уровень социальной напряженности), финансово-экономический, 
криминогенный, экологический и другие. Условия инвестиционной привлекатель-



ности. инвестиционной деятельности и инвестиционной активности определяют-
ся налоговым климатом региона. Привлечению инвестиций будет способствовать 
и развитие региональной кредитно-банковской и страховой сферы.

Основными направлениями инвестиционных интересов и сложившихся ин-
вестиционных потоков, как отечественных так и зарубежных инвесторов, в вос-
точных регионах являются получение очень ограниченного круга ресурсов: ми-
нерального сырья, нефти, газа, угля, древесины.

Для инвесторов предлагается участие в разработке и реализации националь-
ных проектов, программ конверсии оборонных предприятий, программ развития 
наукоемких технологий, производства транспортных средств новых поколений, 
развитие третичного сектора экономики, IT-технологий, систем деловых комму-
никаций и других так необходимых элементов сопровождения и обустройства 
рынка. Однако эта сфера пока мало привлекательна для инвестиций и не решает 
главной задачи – экономического роста и социального благополучия населения.

На примере крупного региона Российской Федерации – Енисейской Сибири 
виден комплекс отмеченных и необходимых мероприятий по совершенствова-
нию развития конкретного региона.

Таким образом, обеспечение преобразований рыночного типа в регионе, соз-
дание единого экономического пространства на базе регионального рынка, ин-
тегрированного в российский рынок, реформирование внутри- и межрегиональ-
ных связей – актуальная задача.

Наряду с традиционными вопросами, связанными с нарушением сложившихся 
производственно-экономических связей, необходимо обеспечить единство терри-
ториального состава и границ тех образований, которые сложились на территории 
Енисейской Сибири, с учетом расширения ее границ до известных и отработан-
ных наукой и практикой границ Ангаро-Енисейского региона. Это создание и реа-
лизация соответствующих экономических союзов и соглашений, преодоление та-
моженных барьеров и пошлин, своевременность и полнота оплаты услуг и продук-
ции, которая производится на территории отдельных субъектов, и принятие еди-
ных затрат на те сферы деятельности, которые являются предметом совместных 
интересов в производственной деятельности, социальной сфере, экологии и др.

Таким образом, образуется новая интеграционная региональная составляю-
щая, которая связана с включением регионального пространства в единый рос-
сийский и мировой рынок, созданием и поддержанием единой производственной 
инфраструктуры – транспортной сети, железных дорог, авиалиний, речных си-
стем, теплопроводных линий, связей, электроэнергетики, трубопроводов, линий 
электропередач и др.

В этом плане значительно расширяются задачи, стоящие перед экономико-
географами (в связи с принятием нового профессионального стандарта «Географ») 
и другими специалистами, которые необходимо решать в обозримой перспективе.
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в социально-экономической жизни современного общества растет по-
требность в людях, способных быстро адаптироваться в изменяющих-
ся условиях, творчески подходить к решению как бытовых, так и соци-

альных проблем, быть активными участниками экономического и духовного 
развития страны. Современные тенденции требуют формирования у молодо-
го поколения самостоятельности и инициативы в приобретении новых знаний 
в школе и дальнейшем продолжении обучения. Поэтому важнейшей задачей 
школьного образования становится формирование у обучающихся основ учеб-
ной исследовательской деятельности.

Одно из направлений образовательной политики Российской Федерации –
внедрение и использование исследовательской деятельности в школьном учеб-
ном процессе. Исследовательская деятельность помогает сформировать разно-
сторонне развитую личность, способствуя общему развитию школьников и таких 
показателей мыслительной деятельности, как умение классифицировать, обоб-
щать, отбирать все возможные варианты решения, переключаться с одного поис-
ка решения на другой, составлять план работы, сравнивать различные объекты, а 
также составлять задания по предложенной теме и проводить самоконтроль [3].

В ходе исследовательской деятельности у обучающихся формируются иссле-
довательские умения. Под исследовательскими умениями необходимо понимать 
интеллектуальные и практические умения, обусловленные самостоятельным        
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выбором и применением приемов и методов исследования на доступном обуча-
ющимся материале [2].

К исследовательским умениям можно отнести:
– умение выдвигать гипотезу;
– умение находить в тексте значимую информацию;
– умение формулировать вопросы;
– умение классифицировать;
– умение составлять план своих действий;
–  умение выделять причинно-следственные связи;
– умение предлагать несколько вариантов решения поставленной проблемы.
Важное место в формировании исследовательских умений отводится регио-

нальной географии, так как изучение района, в котором проживают обучающие-
ся, традиционно вызывает повышенный интерес школьников.

В ходе исследования нами были проанализированы учебники географии 8 
класса, входящие в Федеральный перечень учебников. Сводная информация по 
наличию заданий, составленных на основе содержания региональной географии, 
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Задания на основе регионального географического материала

№
п/п

Тема Количество исследовательских заданий
линия 

«Полярная звезда»
линия 

«Роза ветров»
1. История освоения и заселения страны 1 2
2. Рельеф 2 0
3. Климат 2 2
4. Внутренние воды 2 1
5. Почвы 1 1
6. Население 4 1

Итого 12 7

Следует отметить, что большая часть заданий анализируемых учебников 
акцентирует внимание на изучении территории региона в целом. И только 
часть заданий посвящена исследованию района, в котором проживает школь-
ник. Часть заданий носит фактический характер, то есть проверяется у обуча-
ющихся знаниевый компонент. Такие задания не направлены на формирование 
исследовательских умений.

В ходе исследования были разработаны задания для обучающихся 8 клас-
са Мотыгинского района, направленные на формирование исследовательских 
умений на основе содержания географии своего района (табл. 2). Разработан-
ные задания используются учителем на уроке географии в соответствии с из-
учаемой темой, регламентированной примерной основной общеобразователь-
ной программой. 
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Мотыгинский район – муниципальный район Красноярского края, располо-
жен по обоим берегам реки Ангары в ее нижнем течении. Мотыгинский район 
граничит на западе и северо-западе с Енисейским и Северо-Енисейским муни-
ципальными районами, на севере – с Эвенкией, на востоке – с Богучанским, на 
юго-западе – с Казачинским районами. Территория района 19 тыс. км². Числен-
ность населения составляет около 15 тыс. человек.

Транспортное автомобильное сообщение с населенными пунктами района в 
летнее время осуществляется через речные паромные переправы на реках Ени-
сей, Ангара и Тасеева, а в зимнее время – по льду рек Ангара и Тасеева. Моты-
гинский район как территориальное формирование был основан в 1925 г. Район-
ный центр – поселок городского типа Мотыгино.

Таблица 2
Примеры заданий географического содержания Мотыгинского района

№
п/п

Тема Пример задания

1. Географическое положение России Используя дополнительные источники инфор-
мации, составьте блок-схему, отражающую 
расположение Мотыгинского района и Красно-
ярского края на территории России 

2. История заселения, освоения и иссле-
дования территории России

Составьте летопись открытия и освоения Мо-
тыгинского района

3. Рельеф, геологическое строение и ми-
неральные ресурсы

1. Используя топографическую карту Моты-
гинского района, постройте профиль по пря-
мой линии А–В.
2. Составьте характеристику Раздоленского ка-
рьера Мотыгинского района

4. Климат и агроклиматические ресурсы Используя данные Гидрометцентра России, со-
ставьте «визитную» карточку климатических 
условий Мотыгинского района 

5. Внутренние воды и водные ресурсы Проведите мини-исследование реки Мотыгин-
ского района. Составьте характеристику

6. Почвы и почвенные ресурсы Составьте характеристику типов почв, харак-
терных для вашего населенного пункта 

7. Растительный и животный мир Составьте буклет «Красная книга Мотыгинско-
го района»

Опытно-экспериментальная работа по формированию исследовательских 
умений школьников проводилась на базе Машуковской школы Мотыгинского 
района Красноярского края.

За основу выделения уровней сформированности исследовательских умений 
была взята классификация О.А. Ивашовой [1].

1) исходный – низкий уровень проявления интереса к ведению исследова-
тельской работы, отсутствие знаний об исследовательской деятельности, умений 
исследовательской деятельности;
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2) начальный уровень – характеризуется появлением внешних мотивов к веде-
нию исследования, возможностью с помощью учителя находить проблему и пред-
лагать различные варианты ее решения. На начальном этапе дети способны выпол-
нять элементарные кратковременные исследования по аналогии с помощью взрос-
лых. Наблюдается владение основами знаний по организации своей исследова-
тельской работы, некоторыми простыми исследовательскими умениями;

3) продуктивный уровень – устойчивые внутренние и внешние мотивы к ве-
дению исследовательской работы, есть желание вести самостоятельно (индиви-
дуально или с группой) исследование. Учащийся имеет определенные знания 
об исследовательской деятельности, владеет многими умениями осуществления 
учебного исследования (может определить тему, цель и задачи исследования с 
помощью педагога или самостоятельно, работать с источниками информации); 
демонстрирует возможность оригинального подхода к решению проблемы, пред-
ставлению результата своей деятельности;

4) креативный уровень – проявляется постоянный интерес к ведению различ-
ного рода исследований, возможность самостоятельно и творчески подходить к 
выбору темы исследования, умение ставить цель, задачи, продуктивно находить 
способы решения поставленных задач; высока доля самостоятельности в реали-
зации работы на всех этапах исследования; умение оригинально представить ре-
зультат деятельности.

В исследовании мы придерживались этих же критериев уровней, объединив 
начальный и продуктивный уровни:

– низкий уровень (исходный);
– средний уровень (начальный и продуктивный);
– высокий уровень (креативный).
На первом этапе исследования были определены уровни сформированности ис-

следовательских умений обучающихся 8 класса МБОУ Машуковской СОШ (рис. 1).

Рис. 1. Результаты мониторинга сформированности исследовательских умений 
у школьников на начальном этапе

Следует отметить, что работа по формированию исследовательских умений у 
обучающихся по географии до эксперимента проводилась, но задания на регио-
нальной основе не использовались. Анализируя рис. 1, можно резюмировать, что 
сформированноть исследовательских умений школьников: у 28 % – на низком; у 
64 % – на среднем; у 8 % – на высоком уровне. Полученные данные свидетель-
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ствуют о том, что работа по формированию исследовательских умений школьни-
ков ведется, но результаты находятся на низком и среднем уровнях.

После выполнения разработанных заданий на основе географического со-
держания Мотыгинского района был проведен мониторинг, результаты которо-
го представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты мониторинга сформированности исследовательских умений 
у школьников после выполнения заданий

Анализируя диаграмму (рис. 2), отметим, что после выполнения разработанных 
заданий учениками 8 класса улучшились показатели сформированности исследова-
тельских умений: уменьшилось количество школьников с низким уровнем до 20 %, 
увеличился показатель среднего уровня – 68 %, количество участников, достигших 
высокого уровня сформированности исследовательских умений, составило 20 % от 
всех участников эксперимента. Была продемонстрирована мотивированность обу-
чающихся при выполнении разработанных заданий, так как школьники с интересом 
выполняли задания, связанные с родной территорией, на которой они проживают.

Наибольший интерес вызвали задания, связанные с мини-исследованиями, ко-
торые школьники проводили на местности, в частности: по водным объектам рай-
она, Раздоленскому карьеру, почвам. Обучающиеся отметили, использование раз-
нообразных источников информации при выполнении заданий, в том числе рабо-
ту с картами района, топографическими планами, статистической информацией.

Исследовательская деятельность помогает сформировать разносторонне раз-
витую личность, способствуя общему развитию, и таких показателей мыслитель-
ной деятельности, как умение классифицировать, обобщать, отбирать все воз-
можные варианты решения, переключаться с одного поиска решения на другой, 
составлять план работы, сравнивать различные объекты, а также составлять за-
дания по предложенной теме и проводить самоконтроль.
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cluding digital educational resources, in educational organizations of the Krasnoyarsk Territory.

современные тенденции развития общества диктуют новые требования 
к участникам образовательного процесса. В условиях пандемии обра-
зовательные организации столкнулись с дистанционным образованием 

и смешанным обучением. В настоящее время сложилась новая «информаци-
онная» среда развития общества в целом и участников школьного образования                 
в частности. 

Географическое образование формирует у обучающихся мировоззрение, по-
этому высока роль наглядности в обучении. Применение цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) позволяет экономить время в поиске нужной информа-
ции, демонстрировать подготовленные цифровые объекты через мультимедий-
ный проектор, использовать виртуальные лаборатории, проводить компьютерное 
тестирование.

Цифровые образовательные ресурсы – отдельные «цифровые содержатель-
ные модули», поддерживающие изучение какого-либо конкретного фрагмента 
соответствующей учебной темы, жестко привязанные к конкретному учебнику 
по соответствующему предмету и сопровождаемые соответствующей методи-
ческой поддержкой [1].
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В методической литературе представлены разные классификации ЦОР. Наи-
более привлекательной для применения в образовательном процессе является 
классификация по образовательно-методическим функциям.

1. Электронные учебники – прототипы традиционных учебников; оригиналь-
ные электронные учебники; предметные обучающие системы; предметные обу-
чающие среды.

2. Электронные учебные пособия – репетиторы; тренажеры; обучающие; об-
учающие – контролирующие; игровые; интерактивные; предметные коллекции; 
справочники и словари; практические и лабораторные.

3. Электронные учебно-методические комплексы (УМК).
4. Электронные издания контроля – тесты; тестовые задания; методические 

рекомендации по тестированию; инструментальные средства [2].
Использование цифровых образовательных ресурсов в учебной деятельно-

сти состоит из нескольких этапов:
– постановка задачи, для решения которой необходимо использовать инфор-

мационные технологии;
– продумывание и обсуждение способов решения проблемы;
– поиск источников информации, подбор материала для решения поставлен-

ной задачи;
– освоение новых приемов работы с информационными системами;
– анализ и корректировка результатов деятельности;
– предоставление отчета.
В региональном исследовании по определению эффективности использова-

ния средств обучения географии приняли участие 35 муниципалитетов Красно-
ярского края. Наибольшее количество участников представлено городами: Крас-
ноярск, Ачинск, Норильск, Енисейск, Бородино, Боготол, Лесосибирск, Мину-
синск; населенными пунктами районов: Нижнеингашский, Новоселовский, Ту-
руханский, Богучанский, Шушенский, Дзержинский, Шарыповский, Саянский, 
Сухобузимский, Партизанский и Тасеевский.

В ходе исследования выявлено, что при обучении географии активно исполь-
зуются технические средства обучения, в том числе у 52 % образовательных ор-
ганизаций Красноярского края в кабинете географии есть интерактивная доска 
с программным обеспечением. 43 % респондентов применяют в педагогиче-
ской деятельности интерактивные карты, 89 % – активно используют интернет-
ресурсы в процессе обучения, в частности образовательные платформы и цифро-
вые образовательные ресурсы. 

Учителя Красноярского края применяют ЦОР на уроках географии в различ-
ных режимах:

– в обучающем режиме;
– в режиме графической иллюстрации;
– в тренировочном режиме отработки умений и знаний;
– в диагностическом режиме тестирования качества усвоения материала.
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Наибольшей популярностью у педагогов Красноярского края пользуются 
электронные учебные пособия (41 %) и электронные учебно-методические ком-
плексы (34 %).

В современных реалиях у педагога есть выбор: самостоятельно разработать 
ЦОР или использовать единую коллекцию, разработанную в рамках проекта 
«Информатизация системы образования», которая содержит не только учебные 
тексты, но и различные объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотогра-
фии, карты, схемы и др.), открывающие огромные возможности по их использо-
ванию в образовательном процессе. 11 % респондентов предпочитают разраба-
тывать ЦОР самостоятельно, аргументируя свой выбор индивидуализацией об-
учения контингента обучающихся, 39 % – выбирают для образовательного про-
цесса единую коллекцию ЦОР, остальные участники исследования комбиниру-
ют оба варианта.

В ходе исследования также было выявлено, что в 21 % образовательных ор-
ганизаций Красноярского края нет оборудованного для изучения учебного пред-
мета «География» кабинета, затруднено использование технических средств обу-
чения, в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Следует отметить, что педагогическое сообщество активно вовлечено в циф-
ровизацию образования, так как применение цифровых образовательных ресур-
сов позволяет расширить рамки учебника, углубить знания учащихся, проиллю-
стрировать учебный материал, что делает учебный процесс по освоению его со-
держания по-настоящему интересным. К тому же обучающемуся ЦОР помога-
ют провести автоматизированный тестовый контроль в удобное для него время. 
Большая база объектов позволяет качественно подготовить выступление, доклад, 
реферат, приобщить школьника к современным цифровым технологиям в обра-
зовательной деятельности. 
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актуальность исследования обоснована возрастающей потребностью в ак-
тивизации деятельности учащихся современного образовательного про-
цесса педагогической теории и практики в области географии. На протя-

жении длительного периода данное направление работы образовательных учреж-
дений советского и постсоветского пространства определялось исключительной 
зависимостью от достижений науки и требований, выдвигавшихся непосред-
ственно к личности школьника.

На сегодняшний день потребность в активизации учащихся реализуется в 
большей степени посредством метода использования технологий развивающего 
обучения и применения деятельностного подхода. 

Именно по этой причине у современных педагогов возникает необходимость 
смены роли-транслятора на роль-модератора, обеспечивающей, в свою очередь, 
качественное использование учебного времени и эффективную работу на заня-
тиях. Идею разрабатывали и исследовали в большей степени зарубежные специ-
алисты. Важно отметить, что развитие и использование технологии модерации 
как метода активизации учебного процесса продолжаются и сегодня.

Технология модерации – это эффективная технология, включающая в себя ис-
пользование активных методов и приемов при организации и руководстве учеб-
ным процессом, которая подразумевает обучение в общении, т. е. и ученики, и 
учитель становятся равноправными субъектами образовательного процесса.

Модерация – (от лат. «moderare») управлять, регулировать, приводить в 
равновесие. Впервые была разработана в Германии в 60–70 гг. прошлого века.                   
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Первая известная публикация по этой теме также принадлежит перу немецких 
специалистов – «Идеи модерации» (K. Klebert, E. Schreder, W. Straub) [1]. 

С тех пор многие ученые и специалисты, в том числе педагоги, активно раз-
вивали и применяли модерацию на практике, совершенствуя данную техноло-
гию. В основу разработки целей, содержания, приемов и методов модерации 
были положены педагогические, психологические и социологические аспекты, 
направленные на активное заинтересованное участие всех обучающихся в об-
разовательном процессе, обеспечение комфортности на уроке каждого ученика, 
формирование нацеленности обучающихся на достижение результатов.

В настоящее время школа может использовать различные методы обучения, 
но современный уровень развития общества требует определенного творческо-
го подхода в работе учителя. Важно понимать, что это необходимо в первую оче-
редь для развития личности учащегося и для самосовершенствования педагога.

Применение в обучении технологии модерации приводит к повышению моти-
вированности обучающихся, стимулированию их познавательной активности, все-
стороннему раскрытию и развитию способностей, формированию современного че-
ловека, уверенного в своем выборе и успешного потом на протяжении всей жизни.

География есть «описание Земли», наука о нашей планете, об окружающем 
мире. Географические знания мы часто используем даже неосознанно. Осознанное 
же их применение есть условие для гармоничной, интересной, успешной и счаст-
ливой жизни человека любого возраста. География – предмет, в огромной степе-
ни приближенный к жизни. И это преимущество нужно эффективно использовать. 
Возможно, именно география сможет выступить одним из предметов-лидеров в 
области реализации практико-ориентированного подхода к школьному образова-
нию. Одним из основных путей формирования и укрепления мотивации образова-
тельной деятельности на уроках географии может служить наглядный показ тес-
ной связи знаний по данному предмету с повседневной жизнью. Одной из важней-
ших задач педагогической науки является активизация учебного процесса [2].

Уроки, построенные на основе технологии модерации, направлены на полу-
чение конкретного и прогнозируемого результата, т. е. диалог в этом случае явля-
ется не простой формой общения, а средством для достижения образовательных 
результатов, требуемых в соответствии с ФГОС основного общего образования, – 
предметных, метапредметных и личностных. На таком уроке общение становится 
одним из главных навыков, позволяющих воспитывать гражданские качества обу-
чающегося, необходимые для социализации личности в современном обществе.
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живая ГеоГрафия 
в ПроекТе «заПовеДное расШколивание»

С.А. Байракова
МАОУ СШ № 34, г. Красноярск

Расшколивание, полевой практикум, экологическая школа.
В статье представлен опыт проведения образовательных дней на площадке национального 
парка «Столбы» в рамках проекта «Заповедное расшколивание».

LIVE GEOGRAPHY
IN THE «WILDLIFE SANCTUARY DESCHOOLING» PROJECT

S.A. Bayrakova
Secondary School Number 34, Krasnoyarsk

Deschooling, field workshop, ecological school.
The article presents the experience of holding educational days in the National Park “Stolby” as part 
of the “Wildlife Sanctuary Deschooling” project.

Тренд современного образования – вывести образование в практическую об-
ласть. Один из шагов этого подхода получил название «расшколивание»,             
т. е. расширение образовательного пространства детей за счет максимально-

го использования ресурсов социокультурной и цифровой среды, сетевое взаимо-
действие школ и педагогов, усиление внеурочных и неурочных форм организа-
ции деятельности, новые профессиональные позиции учителя, событийный фор-
мат освоения нового содержания и оценки полученных результатов [3].

В современной действительности любой город, в частности Красноярск, со-
держит значительный образовательный потенциал. Различные дополнительные 
образовательные учреждения, кванториумы, молодежные центры, клубы, музей, 
школы дополнительного образования, образовательные площадки высших учеб-
ных заведений, заповедник «Столбы» и парк флоры и фауны «Роев Ручей» – это 
всего лишь часть территории знаний [1; 5].

Особой площадкой для учителей географии Красноярска является нацио-
нальный парк «Столбы». На базе парка реализуется проект «Заповедное расшко-
ливание», главная идея которого – интеграция особо охраняемой природной тер-
ритории в систему образования [2].

Формат реализации этого проекта – образовательные дни для школьников на 
территории национального парка «Красноярские Столбы». В рамках проекта 
национальный парк стал первой и единственной ООПТ России, получившей ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности. 

Я как учитель географии уже несколько лет сотрудничаю с парком. В этом 
году в рамках данного проекта нам удалось осуществить две интенсивные                       
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экологические школы. Проводились они в форме Фестиваля экологических зна-
ний (табл.). Мы с разновозрастной группой учащихся прожили несколько дней 
на территории парка в научно-просветительском центре «Нарым». За два дня по-
гружения мы на практике применили полученные в школе знания в области ге-
ографии и провели там учебные занятия на природе в рамках рабочей програм-
мы: урок-практикум «Ориентирование» – 5 класс, урок-практикум «Знакомство 
с метеорологическими приборами на и наблюдение за погодой» – 6 класс. Позна-
комились с заповедным делом, прошли экотропу, увидели соболя, глухаря, мара-
лов, белок, покормили птиц и прошли пешую экскурсию в район скал. 

Программа «„Столбы”-погружение», представленная отделом просвеще-
ния национального парка, состоит из четырех образовательных модулей, состав-
ленных по межпредметному принципу. Дети исследуют флору и фауну «Стол-
бов», разбираются в оставленных следах и издаваемых звуках животных, изуча-
ют принципы маршрутного учета, основы дендрологии. Команда специалистов 
заповедника проводит познавательные прогулки, интерактивные уроки, экологи-
ческие игры, квесты, мастер-классы. 

Рис. Открытие фестиваля экологических знаний

Программа фестиваля экологических знаний «Столбы»-погружение»

Первый день
Время Мероприятие Содержание мероприятия и описание работы 

1 2 3
11.00 – 11.30
Время встре-
чи – по дого-
воренности

Встреча участников 
экспедиции

Организаторы встречают участников экошколы у 
стелы национального парка.
Трансфер в научно-познавательный комплекс 
«Нарым», национального парка «Красноярские 
Столбы»

11.30 – 12.00 Расселение Расселение в домики. Дети обустраиваются
12.00 – 12.15 Торжественное 

построение и инструктаж 
Общее построение, открытие экошколы, инструк-
таж по ОТ и ПБ, регламенту работы.
Знакомство с научно-познавательным комплексом 
«Нарым»
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1 2 3
12.15 – 13.45 Игра Игра «Командное построение», группа делится на 

команды
14.00 – 14.45 Обед Проводится в административно-бытовом корпусе 

нацпарка
15.00 – 17.00 Экочасы Презентация о «Красноярских Столбах», лекция с 

научным сотрудником, мастер-класс и т. д.
17.00 – 18.00 Свободное время Урок-практикум «Ориентирование» – 5 класс, 

урок-практикум «Знакомство с метеорологиче-
скими приборами и наблюдение за погодой» –                
6 класс

18.00 – 19.00 Ужин Проводится в административно-бытовом корпусе 
нацпарка 

19.00 – 21.00 Подготовка отчета Команды готовят отчет о прожитом дне
21.00 – 08.00 Тишина в лагере

Второй день
Время Мероприятие Содержание мероприятия и описание работы
08.00 – 09.00 Подъем, туалет, уборка Производится подъем, уборка помещений
09.00 – 10.00 Завтрак Проводится в административно-бытовом корпусе 

нацпарка 
10.00 – 12.00 Экскурсия Экскурсия проводится по Центральным Столбам 

в формате квеста
12.00 – 13.00 Отчет Команды представляют отчеты о двух днях пре-

бывания, проводится в экскурсионном павильоне
13.00 – 13.30 Полдник Проводится в административно-бытовом корпусе 

нацпарка
13.30 – 14.00 Построение, закрытие смены экошколы 

Сдача домиков, отъезд участников до стелы нац-
парка

Самое ценное для учителя географии – это проведение полевого практикума 
на местности. Национальный парк «Столбы» предоставляет учителям и школь-
никам такую возможность.

На кордоне «Нарым» есть действующая метеоплощадка, показания прибо-
ров передаются в научно-просветительский центр, специалисты ведут обработ-
ку данных. Учащихся познакомили с приборами, показали их работу, после чего 
они выполнили ряд заданий по группам.

Задание 1. Познакомьтесь с устройством метеорологических приборов. Сни-
мите с них показания. Занесите результат в таблицу:

Дата Облачность Температура Атмосферное 
давление

Направление 
ветра

Скорость 
ветра

Влажность 
воздуха

Окончание табл.
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Задание 2. При помощи условных обозначений элементов погоды занесите 
полученную характеристику в таблицу:

Температура Направление 
и сила ветра

Явления Атмосферные 
осадки

Облачность

Задание 3. Опишите погоду сегодняшнего дня. Сделайте выводы, насколько 
погода повлияла на вашу жизнь.

Также было проведено занятие по ориентированию на местности. Из шко-
лы мы взяли с собой компасы, планшеты, карандаши, транспортиры и линей-
ки. Учащиеся 5 класса научились правильно работать с компасом, ориентиро-
ваться по местным признакам, определять стороны горизонта на местности и 
на плоскости, определять азимут на плане и пересеченной местности. Выпол-
нили ряд заданий [6].

Задание 1.  Объясните, как можно сориентироваться по: муравейнику; ветвям 
одиноко стоящего дерева; годичным кольцам пней; таянию снега весной на кры-
шах домов, склонов холмов; Полярной звезде; мху и лишайникам. 

Задание 2. Отступите 2 клетки вниз, поставьте точку. 2 клетки на восток, 2 
клетки на юго-восток, 2 клетки на северо-восток, 2 клетки на восток, 3 клетки 
на юг, 3 клетки на запад, 2 клетки на юго-восток, 1 клетка на юг, 2 клетки на за-
пад, 1 клетка на северо-запад, 1 клетка на юго-запад, 2 клетки на запад, 1 клет-
ка на север, 2 клетки на северо-восток, 3 клетки на запад, 3 клетки на север. Что 
у вас получилось?

Задание 3. Работа с планом местности

Вы обозначены на плане крестиком и вам предстоит дойти до железнодорож-
ной станции через хвойный лес. В каком направлении вы пойдете? (на северо-
восток)

Покажите направление на железнодорожную станцию и направление на север.
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Но на северо-востоке находится и железнодорожный мост. Как узнать куда 
идти? В этом нам поможет азимут. Что такое азимут? Сформулируйте определе-
ние. Покажите на схеме, где азимут.

Обучение в таком формате, дает колоссальные результаты. Данная форма ра-
боты полностью соответствует ФГОС ООО и позволяет формировать как пред-
метные, метапредметные, так и личностные результаты обучения. У детей появ-
ляется желание познания нового, интерес к предметной области, формируются 
коммуникативные способности, ответственность, самостоятельность, активная 
гражданская позиция. 
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вательный эксперимент.
Статья посвящена актуальности применения дистанционных технологий в обучении геогра-
фии учащихся средней школы. Рассматривается проведенный образовательный эксперимент.

REMOTE METHODS OF STUDYING GEOGRAPHY
IN THE SCHOOL COURSE AS AN URGENT NEED
OF MODERN EDUCATION

O.Y. Gumerova
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research Adviser PhD, Candidate of Geographical Sciences L.A. Dorofeyeva
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experiment.
The article is devoted to the relevance of using remote technologies in teaching geography to second-
ary school students. The conducted educational experiment is considered.

российская Федерация (Россия) – самое большое по площади территории 
государство мира (17,1 млн км2), сопоставимое с Южной Америкой. Это 
обстоятельство обусловливает крайнюю важность изучения географии 

учащимися общеобразовательных школ в РФ.
Вместе с тем необходимо отметить, что сейчас преподавание географии в шко-

лах ведется в недостаточном объеме [2, с. 35], чему способствует целый ряд при-
чин: содержание курса, методика преподавания и кадровое обеспечение [1, с. 190].

Кроме того, реалии современного мира диктуют необходимость развития 
дистанционных форм обучения (например, из-за пандемии COVID–19), поэто-
му разработка новой методики обучения географии в средней школе, особенно с 
применением дистанционных технологий, видится нам весьма актуальной.

Для возможного решения данных проблем нами был поставлен образователь-
ный эксперимент, имевший своей целью выработку научно-обоснованной мето-
дики обучения географии в общеобразовательных школах с активным использо-
ванием дистанционных технологий. Местом для проведения эксперимента стала 
средняя общеобразовательняя школа Кодинска Красноярского края.
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Эксперимент проводится с апреля 2020 г. по настоящее время. В начале экс-
перимента было проведено вводное анкетирование учащихся 7–8-х классов (40 
человек). При этом 60 % опрошенных высказались за то, что уроки географии в 
дистанционном формате (являясь вынужденной мерой) не представляют для них 
значительного интереса. Также 90 % респондентов указали, что качество усво-
ения материала при дистанционной форме обучения намного хуже и вызывает 
много вопросов.

В рамках эксперимента нами были проведены:
1) внеклассные и урочные занятия с использованием дистанционного обще-

ния в виде видеоконференции в режиме реального времени;
2) прямой репортаж с борта вертолета, где учащимся было показано место 

слияния рек Ангары и Енисея;
3) прямой репортаж с борта катера, где учащимся был показан фарватер р. 

Ангара в районе Кодинска;
4) разработка проекта экологической тропы (с обзором посредством видео-

конференц-связи) в районе г. Кодинск по аналогии с опытом создания экологиче-
ской тропы в ходе учебной практики студентов вузов [3].

Промежуточное анкетирование (февраль 2021 г.) показало значительный рост 
заинтересованности учащихся в географии.

Так из сорока вновь опрошенных учащихся 100 % отметили, что уроки ге-
ографии в дистанционном формате приобрели для них новый уровень интере-
са, а 80 % респондентов указали, что материал, поданный по-новому при дис-
танционной форме обучения, превосходит по своему содержанию, полезности 
и охвату классическую форму обучения в очном формате (в части уже прове-
денных занятий).

Кроме того, по итогам промежуточных аттестаций, трое человек улучшили 
свои оценки по географии с «удовлетворительно» на «хорошо», один обучаю-
щийся – с «хорошо» на «отлично».

Как и предполагалось до начала педагогического эксперимента, особый ин-
терес у учащихся вызвали репортажи в режиме реального времени, которые от-
части компенсировали возможность школьников принять участие в подобных 
мероприятиях. Необычность подачи контента значительно повышала их интерес 
к изучаемому вопросу.

Школьникам (100 % опрошенных) особенно понравилась нестандартность 
подачи информации (репортажи с борта вертолета и катера), а также возмож-
ность взглянуть на предмет географии по-новому, нестандартно, почувствовав 
его конкретную взаимосвязь с повседневной жизнью.

Мы уверены, что проведение таких занятий помогает учителю развить позна-
вательные способности школьников и повышает их мотивацию к изучению пред-
мета географии в школе.

Учитывая положительный опыт опробования дистанционной методики, мы 
надеемся продолжить педагогический эксперимент. 
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изуЧение ГеоГрафии болЬШеМурТинскоГо раЙона
в раМкаХ клубноЙ ДеяТелЬносТи 
обуЧаЮЩиХся 6–8 классов
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Большемуртинский район, клубная деятельность, внеклассная работа.
В статье приведен опыт внеклассной работы по географии с обучающимися 6 класса Лакин-
ской СОШ Большемуртинского района в рамках клуба «Юный географ-краевед».

STUDYING THE GEOGRAPHY
OF THE BOLSHEMURTINSKY DISTRICT
IN THE FRAMEWORK OF CLUB ACTIVITIES
OF GRADES 6–8 STUDENTS

A.A. Karvel, T.N. Melnichenko
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Bolshemurtinsky District, club activities, extracurricular activities.
The article presents the experience of extracurricular work in geography with students of the 6th 
grade of the Municipal State Educational Institution “Lakinskaya” in the Bolshemurtinsky District 
within the framework of the “Young Geographer-Local Historian” club.

одна из задач прохождения интернатуры – апробация одного из занятий 
в рамках планирования работы географического клуба «Юный географ-
краевед» со школьниками 6 класса Лакинской СОШ Большемуртинского 

района. При подготовке к работе была составлена географическая характеристи-
ка района изучения, рассмотрены методические аспекты внеклассной работы по 
географии, разработаны планирование работы клуба и одно из планируемых для 
проведения мероприятий по теме «История Большемуртинского района». Апро-
бация прошла в апреле 2021 г. в рамках педагогической интернатуры Краснояр-
ского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Большемуртинский район находится в центральной части Красноярского 
края. Территория района включает в себя Енисейский кряж, расположенный 
по правому берегу р. Енисей, и часть Западно-Сибирской низменности, распо-
ложенной по левому берегу. Большемуртинский район граничит с Пировским, 
Казачинским, Тасеевским, Сухобузимским, Емельяновским и с Бирилюсским 
районами [3].

Клубная работа – вид внеклассной работы по географии (рис. 1), социально-
педагогическая деятельность, сфера реализации интересов и индивидуально-
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творческой активности личности. Клубная работа входит в систему дополни-
тельного образования [2]. 

Рис. 1. Клубная деятельность в системе внеклассной работы по географии

Цель работы географического клуба – популяризация геолого-географичес-
ких знаний путем создания условий для освоения теоретических и практических 
знаний об удивительном разнообразии и исключительном значении геологиче-
ских и географических сведений [1].

Клубы объединяют всех, кто интересуется физической географией, пробле-
мами охраны природы, защиты растений и животных. При организации работы 
клубов в тесном контакте действуют учителя географии и биологии.

Основные формы занятий – лекции, семинарские занятия, практические ра-
боты, просмотры научно-популярных фильмов, конференции, экскурсии и т. д. 

Рабочая программа клуба «Юный турист-краевед» разработана для обучаю-
щихся 6–8 классов и состоит из двух разделов: «Географическая характеристика 
Большемуртинского района» (6 тем), «Человек и природа» (2 темы). Второй раз-
дел отражает природоохранную деятельность района. 

Актуальность клубной деятельности заключается в том, что в учебном плане 
по географии на изучение природы и истории родного края в рамках региональ-
ного компонента отводятся уроки только в 8–9 классах по 1 часу в неделю, для 
5–7 классов таких часов не предусмотрено. Поэтому возникла необходимость бо-
лее полного и подробного знакомства обучающихся со своей местностью, с окру-
жающими природными объектами.

Программа клуба «Юный турист-краевед» имеет краеведческую, социальную, 
экологическую направленность и рассчитана на 32 часа в год, 1 час в неделю. 

Содержание клуба предполагает разнообразные виды деятельности обучаю-
щихся: работа с различными источниками информации, знакомство со способом 
составления картосхем, планов местности, комплексное исследование террито-
рии, географическое описание, наблюдение, анкетирование, проектирование, со-
ставление компьютерных презентаций, практические работы на местности и т. д. 
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 При проведении клубного занятия по теме «История Большемуртинского 
района» сначала было организовано анкетирование с целью выяснения уровня 
подготовленности обучающихся. После проведения занятия школьники снова от-
ветили на вопросы. Результаты анкетирования (рис. 2) показали, что после про-
веденного занятия увеличилось количество детей с 20 до 60 %, знающих исто-
рию своего района. Но показатель не достиг 100 %, поэтому есть над чем рабо-
тать при проведении следующих занятий.

 

                              А                                                                         Б

Рис. 2. Результаты анкетирования «Что мы знаем о своем районе?»:
(А – до эксперимента; Б – после эксперимента)

Рис. 3. Участники работы клуба «Юный турист-краевед»

По результату проведенной работы можно сделать вывод, что клубная деятель-
ность по географии в сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, 
теоретических и практических видов деятельности способствует формированию 
знаний у школьников о малой Родине, развивает творческий потенциал, активизи-
рует их познавательные способности, развивает личные качества и социализирует.
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петенции.
В статье рассмотрены основные понятия кейс-технологии, определена ее роль в структуре про-
блемного и практико-ориентированного обучения. Приводятся примеры кейс-заданий, кото-
рые используются в оценке сформированности географических компетенций у обучающихся.

ROLE OF CASE TECHNOLOGY IN ASSESSING THE QUALITY 
OF GEOGRAPHIC EDUCATION

L.Yu. Larionova 
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Krasnoyarsk Information and Methodological Center

Case, case assignments, case studies, problem learning, case technology, geographic competencies.
The article discusses the basic concepts of case technology, defines its role in the structure of prob-
lem- and practice-oriented learning. Examples of case studies are given that are used in assessing the 
formation of students’ geographic competencies.

современный образовательный процесс в общеобразовательной школе 
предполагает вовлечение обучающихся в активную мыслительную дея-
тельность, т. е. не просто усвоение суммы необходимых по предмету си-

стемы знаний, а формирование навыка «решения проблем / проблемных ситуа-
ций, требующих принятия решений в ситуации неопределенности, например, вы-
бора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, созда-
ния объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или устра-
нение неполадок и т. п.».1 

Проблемное обучение давно и активно используется в учебном процессе, и в 
основном в форме проблемных вопросов и ситуативных заданий, которые требу-
ют в итоге однозначного ответа. Эти приемы позволяют научить школьников об-
наруживать противоречия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическую связь между исследуемыми явлениями, процессами, обусловливаю-
щими свойства изучаемых объектов. Однако проблема заключается в том, что, 
решая проблемные задачи (в форме вопросов или заданий), учащиеся испыты-
1 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост.                    

Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. С. 11.
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вают затруднения в переносе подобных задач в решение конкретных жизненных 
ситуаций. Об этом свидетельствуют итоги Государственной аттестации выпуск-
ников 9 и 11 классов (ОГЭ и ЕГЭ), где задания повышенного и высокого уровня 
сложности, в содержании которых требуется решение конкретных жизненных за-
дач, имеют низкую решаемость [4; 7]. 

Задания, в которых сформулированы или приводятся материалы конкрет-
ных ситуаций и строятся на реальных фактах, называют «кейсами» (от англ. 
сase – cлучай, обстоятельство). Соответственно, решить кейс – это проанали-
зировать предложенную ситуацию и найти оптимальное решение. В образова-
нии использование таких заданий определилось в кейс-стади, или кейс-метод, 
кейс-технологию. Кейс-метод еще называют методом ситуационного анализа, 
сущность которого заключается в том, что в процессе осмысления реальной си-
туации происходит глубокое погружение и понимание определенной проблемы, 
освоение деятельностного подхода к обучению [3].

В обучении географии ситуационная задача представляет собой методический 
прием, предполагающий решение практически значимой задачи с целью форми-
рования компонентов содержания школьного образования. Решение практически 
значимой задачи возможно при рассмотрении определенной ситуации с конкрет-
ным объектом. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую про-
блему или противоречие и строится на реальных фактах. Таким образом, в основе 
создания кейса лежит проблема, и кейс-метод близок к методу проблемного обуче-
ния. Отличие же состоит в том, что кейс ориентирован на развитие практических 
навыков и формирование предметных географических компетенций.

Особенностью кейса географического содержания является то, что, кроме 
текста, он может содержать статистические данные, графические иллюстрации 
в виде графиков и диаграмм, характеризующие конкретное состояние объекта, а 
также картографические материалы. Источниками формирования кейсов могут 
быть материалы средств массовой информации (статьи из газет, журналов, науч-
ные статьи, сюжеты телевизионных программ, интернет-ресурсы и т. п.). Дидак-
тическая цель использования кейсов заключается в том, что могут решаться раз-
нообразные задачи, в том числе: получение новых знаний, обобщение и повто-
рение изученного материала и практических умений, проверка знаний и умений 
или уровня сформированности предметных компетенций. 

Как средство проверки знаний и умений, предметных компетенций кейс-
задания представлены в контрольно-измерительных материалах (КИМ) ОГЭ 
и ЕГЭ. При разработке этих заданий авторы руководствовались требованиями 
ФГОС: обучать школьников алгоритму поиска информации и критическому к 
ней отношению. Это умение возможно отрабатывать, шире используя реальные 
ситуации из современной жизни в ходе изучения разных курсов географии, в том 
числе географии своей местности [1]. По сути, кейсы уже вошли в качестве про-
верочных заданий на государственной аттестации. Их формулировка ставит эк-
заменующегося в положение аналитика, эксперта, от которого требуется «подой-
ти» к верному решению, употребив ключевые фразы или близкие им по смыслу. 
Например, кейс к заданиям 27, 28, 29 ОГЭ [9].
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 «Завод по производству кремния планируется построить в Абакане. Кремний сегодня 
пользуется большим спросом. Он используется в электронной промышленности для выпу-
ска полупроводников, а также в энергетике для производства солнечных батарей. Ни для кого 
не секрет, что электроника начинается с поликремния. Выбор места для строительства также 
объясняется тем, что новое производство является энергоемким». И далее следуют вопросы:

Задание 27. В каком субъекте РФ планируется построить завод?
Задание 28. Какая особенность промышленности региона благоприятствует размеще-

нию на его территории энергоемких производств?
Задание 29. Назовите экологические преимущества использования солнечных батарей в 

энергетике.

К числу кейс-заданий относятся и задания по чтению карт прогноза погоды 
в КИМ ОГЭ, выбору участков для различных целей хозяйственного использова-
ния по топографической карте и анализу возрастно-половой пирамиды одной из 
стран мира в КИМ ЕГЭ [10].

«На основе анализа данных возрастно-
половой пирамиды Республики Кипр в 2019 г.
составьте прогноз изменения естественно-
го прироста населения (на 1 тыс. жителей) 
в ближайшие 20 лет, если суммарный коэф-
фициент рождаемости останется таким же,               
как в 2019 г.».

Подобные задания составляют примерно 20 % от общего числа заданий в 
КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Это задания высокого уровня сложности. Решаемость этих 
заданий составляет в большинстве своем менее 50 %. По нашему мнению, что 
сталкиваются с ними только те ученики, которые выбрали географию в период 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащих-
ся (PISA) средствами оценки компетенций, характеризующих функциональную 
грамотность, основана на реальных жизненных ситуациях – “know how”. Пример 
тестового кейс-задания международного исследования PISA: 

«В течение прошлого века средняя температура земной атмосферы повысилась. В пе-
риодической печати основной причиной повышения температуры называют увеличение 
концентрации углекислого газа в атмосфере. Одним из последствий повышения темпера-
туры на Земле является таяние ледников, покрывающих Антарктиду и Гренландию. Та-
яние полярных льдов может в будущем оказать значительное влияние на каждую страну 
мира, находящуюся на побережье или рядом с ним. В чем конкретно может проявиться 
это влияние в будущем?» 
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Отвечая на этот вопрос, обучающиеся должны указать на возможные наво-
днения и их последствия, такие как уменьшение количества суши, исчезновение 
растений, изменение разнообразия животного мира и другое [8]. 

Таким образом, практико-ориентированные задания, подобные PISA, не яв-
ляются новыми для нашего образования, и в международных исследованиях рос-
сийские школьники показывают результаты выше среднего международного.

Если говорить о кейс-технологии, то в них может быть заложена проверка 
практически всех компонентов содержания географических знаний, в том числе 
представлений, фактических сведений, понятий причинно-следственных связей, 
практических умений, что в итоге составляет предметную географическую ком-
петентность. Решение таких заданий продуктивно проходит в групповой работе, 
когда ученики могут обмениваться мнениями, рассуждать, подходить к общему 
выводу. Процесс решения задачи обеспечивается необходимыми инструментами, 
в числе которых могут быть различные источники: карты, статистические табли-
цы, иллюстрации в виде графических изображений, фото-, видеоматериалы и пр. 
Задача учителя состоит в том, чтобы научить школьников использовать приоб-
ретенные на уроках компетенции при решении реальных географических задач 
в понимании пространства своей местности, страны, мира. Кейс-задания позво-
ляют проявить степень сформированности географических компетенций, то есть 
готовность применять знания и умения в реальной жизни.
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Экологическая тропа, экологическая культура школьников, природный парк «Ергаки».
В статье рассматривается значение экологических троп в формировании экологической куль-
туры школьников и представлена экотропа «К сердцу Саяна» природного парка «Ергаки».  

ECOLOGICAL TRAIL AS MEANS FOR FORMING
ECOLOGICAL CULTURE AMONG SCHOOLCHILDREN
(BY THE EXAMPLE OF THE ECOTRAIL «TO THE HEART OF SAYAN»
OF THE NATURAL PARK «ERGAKI»)

M.S. Melnichenko, T.N. Melnichenko
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Ecological trail, ecological culture of schoolchildren, natural park “Ergaki”.
The article discusses the importance of ecological trails in the formation of ecological culture of 
schoolchildren and presents the ecotrail “To the heart of Sayan” of the Natural Park “Ergaki”.

экологическая тропа – это живописный и обустроенный маршрут для ак-
тивного отдыха, чаще всего проходящий по особо охраняемой природ-
ной территории (национальные парки, заповедники, заказники) [1]. Этот 

маршрут предполагает также экологическое просвещение, именно поэтому на 
экотропах встречается большое количество информационных стендов. Экотро-
пы имеют начало и конец, направление движения, они обустроены и безопасны, 
а также зачастую снабжены базовой инфраструктурой: парковкой, водой, туале-
том и визит-центрами.

Наиболее развитая система экотроп (трейлов) находится в США. Напри-
мер, в штате Вашингтон количество таких маршрутов составляет более 3000. 
Трейлы – это очень популярный вид активного отдыха с физической актив-
ностью на природе, минимумом подготовки и затрат, с изучением заповедных 
мест своей страны.

На территории России разработанных экотроп окол 100, а это для большой 
территории очень мало. Одним из посещаемых мест в Красноярском крае явля-
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ется природный парк «Ергаки», находящийся на территории хребта Ергаки в За-
падном Саяне, в истоках рек Большой Кебеж, Большой Ключ, Тайгиш, Верхняя 
Буйба, Средняя Буйба и Нижняя Буйба.  Остроконечные гранитные пики хреб-
та Ергаки, обработанные древним оледенением, стали излюбленным местом аль-
пинистов и скалолазов, где начиная с 1995 г. стали проводиться зимние и летние 
чемпионаты Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока по скалолазанию.

Необходимость сохранения ландшафтного и биологического разнообразия 
Западного Саяна, а также оптимального использования высокого рекреационно-
го потенциала территории явились неоспоримыми аргументами в пользу органи-
зации особо охраняемой природной территории.

Природный парк «Ергаки» входит в ключевую территорию № 5 проекта Про-
граммы развития ООН (ПРООН) и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) 
«Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-Саянского 
Экорегиона, фаза 1» и является приоритетной территорией для проекта «Обе-
спечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского Экореги-
она», реализуемого WWF.

В природном парке «Ергаки» обустроены 3 экологические тропы: «Камен-
ный город», «Тропа сибирского охотника» и «К сердцу Саяна».

Рис. 1. Схема экотропы «К сердцу Саяна»
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Пеший поход по экотропе «К сердцу Саяна» (рис. 1) – самый популярный 
маршрут выходного дня в Ергаках. «Спящий Саян» – это скальная гряда, напо-
минающая великана, лежащего на спине. Маршрут дает представление о разно-
образных формах рельефа парка, богатой флоре и фауне и позволяет увидеть 
основные природные достопримечательности – скальную гряду Спящий Саян, 
озеро Радужное и скалу Висячий Камень.

Маршрут общей протяженностью 7,73 км начинается в 2 км от визит-центра 
парка по грунтовой дороге, от начала экотропы до озера Радужного расстояние 
4 км с перепадом высот 240 м, от озера Радужного до Висячего Камня 1,73 км с 
перепадом высот 220 м. Большая часть тропы оборудована деревянными насти-
лами, железными лестницами, отсыпана щебнем для того, чтобы туристы не вы-
таптывали корни кедров. По пути установлены информационные аншлаги, есть 
места для отдыха.

Озеро Радужное (рис. 2) – промежуточная точка маршрута, находится на вы-
соте 1453 м над у.м. Площадь озера 0,02 км², максимальная глубина 6 м. С озера 
видны профиль Спящего Саяна и конечная точка маршрута – скала Висячий Ка-
мень. Окрестности озера представляют пример уникального биоразнообразия, 
здесь отмечено около 300 видов сосудистых растений, среди которых много ред-
ких, краснокнижных, эндемичных – вероника саянская, борец Паско, маралий 
корень, реликты – ореоптерис горный, многорядник копьевидный [3].

Рис. 2. Вид с озера Радужного на Спящий Саян
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От озера Радужного к Висячему Камню тропа идет вверх по крутому скло-
ну, частично по железной лестнице, частично по камням, земле, корням деревьев. 
Поднявшись на отрог хребта, тропа резко поворачивает налево и идет по редко-
лесью и открытым участкам горной тундры [2]. Крутой скальный уступ нужно 
обходить справа и, следуя траверсом, постепенно набирая высоту, выйти на вер-
шину хребта, где и находится Висячий Камень.

Висячий камень (рис. 3) – одно из чудес природного парка «Ергаки», глыба 
гранито-сиенитовой скалы, отколовшейся тысячи лет назад и висящей на краю 
километровой пропасти над оз. Радужное. По оценкам специалистов толщина 
плиты около 2 м, площадь более 50 м², вес составляет 150–200 тонн. Площадь со-
прикосновения огромного камня с горой всего около 1 м². Создается ощущение, 
что легкое дуновение ветра способно уронить камень с грохотом на край пропа-
сти. По легенде, Висячий Камень – это сердце Саяна.

Рис. 3. Висячий Камень

С Висячего Камня открывается панорама на Спящий Саян, вид с высоты на 
озеро Радужное, пик Голова, скалу Орешек, с юга – на долину озера Нижнего 
Буйбинского (Карового).

Экологическая тропа имеет высокий потенциал как образовательный ресурс. 
Если она правильно организована, то позволяет учащимся сочетать умственный 
труд с физическим, индивидуальную форму организации с групповой, широко 
используя проблемный и исследовательский методы обучения.

В целом, проведение экскурсии по экологической тропе – это результат пере-
работки большого материала по изучению состояния местной природы, исполь-
зование результатов личного участия школьников в охране природных богатств 
родного края.
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Основное назначение экотроп природы – воспитание культуры поведения 
людей в природе. С помощью таких троп углубляются и расширяются знания 
экскурсантов об окружающей природе (растительном и животном мире, геоло-
гическом строении местности и т. п.), совершенствуется понимание закономер-
ностей биологических и других естественных процессов. Это повышает ответ-
ственность людей за сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию 
чувства любви к природе, своей родине.

Рис. 4. Табличка, информирующая посетителей парка об участии детей 
в экологических проектах природного парка «Ергаки»

Много лет на территории природного парка «Ергаки» по разным молодеж-
ным программам работают школьники-волонтеры. Целый ряд объектов в зоне 
тропы создан их руками, искусно вписав эти объекты в окружающий ландшафт 
(рис. 4). Внимание посетителей любого возраста привлекают результаты труда 
школьников по защите и улучшению природного окружения (рис. 5).

 Также проводятся экскурсии по экотропам, в том числе и для школьников. 
На экотропе любой элемент природы (рельеф, камень, дерево, растение, ручей) 
или элемент антропогенного ландшафта несут в себе информационную и образо-
вательную составляющую. Все интересные объекты природы и истории обозна-
чаются располагающимися рядом табличками – указателями, цифрами или сим-
волами. Информационные щиты, устанавливаемые через определенные расстоя-
ния и у особо интересных объектов, позволяют быстро получить соответствую-
щую информацию и направить движение посетителей по заданному маршруту.

Рис. 5. Табличка, информирующая посетителей парка об участии школьников в посадке деревьев



Наибольшей популярностью у школьников пользуются биологические объ-
екты: растения, грибы, животные. Изучение видового многообразия природы 
прямо отвечает требованиям учебных программ по биологии и географии. Поэ-
тому целесообразно, чтобы вдоль маршрута учащиеся создавали площадки с ис-
кусственными гнездами и кормушками для птиц, мини-огороды с лекарственны-
ми растениями. Такие объекты используются для проведения школьниками ис-
следовательской работы.
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География, географическая номенклатура, мнемотехника, ассоциации.
Статья посвящена проблеме изучения географической номенклатуры на школьных уроках гео-
графии. Рассматривается такой прием изучения географической номенклатуры, как мнемотех-
ника. Приведены примеры, которые можно использовать на уроке географии в 8 классе при из-
учении темы «Реки России».

METHOD OF MNEMONICS
IN THE STUDY OF GEOGRAPHICAL NOMENCLATURE
IN SCHOOL GEOGRAPHY COURSES

N.A. Moskalchenko
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser M.S. Astrashabova

Geography, geographical nomenclature, mnemonics, associations.
The article is devoted to the problem of studying geographic nomenclature in school geography lessons. 
It discusses the method of studying geographical nomenclature, such as mnemonics. Examples are given 
that can be used in the geography lesson in the 8th grade when studying the “Rivers of Russia” subject.

с первых уроков географии в 5 классе начинается изучение географической 
номенклатуры. Практика школы показывает, что основные трудности при 
изучении географической номенклатуры возникают у школьников, если 

главенствующим приемом становится механическое заучивание по карте место-
расположения изучаемых объектов [1]. 

Таким образом, перед учителями и методистами стоит главная задача – раз-
работка интересных, современных приемов работы с географической номен-
клатурой. Рассмотрим такой прием изучения географической номенклатуры, 
как мнемотехника.

Мнемотехника, или мнемоника, – искусство запоминания, совокупность 
приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памя-
ти путем образования искусственных ассоциаций [3]. В основе мнемонического 
запоминания лежит визуализация – образное конспектирование, во время кото-
рого абстрактные понятия получают визуальные, аудиальные или кинестетиче-
ские воплощения в памяти. 
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Чтобы в голове возникла ассоциация и сформировались нужные нейронные 
связи, образ должен быть объемным и ярким. Ассоциации сугубо индивидуаль-
ны и могут быть странными или нелепыми – так даже лучше.

В первую очередь используется метод ассоциации географических объектов 
с предметами или животными по их форме [2]. Например,Черное море ассоци-
ируется с бобом, Норвегия – с ложкой, Скандинавский полуостров – с тигром. 
На рисунке можно увидеть, что Апеннинский полуостров и находящаяся на нем 
Италия похожи на дамский сапожок. Такие сравнения позволяют быстрее нахо-
дить объект на карте.

Помимо метода ассоциаций, также эффективны: 
– образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации; 
– рифмизация.

Рис. Апеннинский полуостров в виде дамского сапожка

Мнемотехника является важным средством развития:
– ассоциативного мышления;
– зрительной и слуховой памяти;
– зрительного и слухового внимания;
– воображения.
Различают два понятия мнемотехники:
1) психологическая мнемотехника – разработка методов и приемов, направ-

ленных на развитие памяти;
2) педагогическая мнемотехника – разработка методов и приемов, помога-

ющих обучающимся в освоении учебной программы, способствующих активи-
зации познавательных процессов, позволяющих создать благоприятную и ком-
фортную обстановку на уроке.

В 8 классе при изучении темы «Реки России» для запоминания расположения 
рек можно использовать следующий ассоциативный ряд:

– Красавец Енисей идет между двумя девицами – Обью и Леной.
– Лена впадет в море Лаптевых.
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– ОВАЛ – кодировка 4 самых крупных рек России: Обь, Волга, Амур, Лена.
– Баренц забил гол в Карские ворота, а затем Вилькицкий передал мяч      

Лаптевым. 
В 10 классе при изучении стран мира также можно использовать мнемотех-

нику. Это поможет быстро выучить большой объем информации, облегчив ме-
ханическое заучивание названий. Для этого можно мысленно представить кар-
тинку, которая связана с конкретным названием. Например, запоминание столи-
цы Боснии и Герцеговины – Сараево. Слово «Босния» ассоциируется со словом 
«босс», «Герцеговина» – «герцог», а «Сараево» – «сарай». Теперь представьте 
полуразвалившийся сарай, в котором живут полный босс в дорогом костюме и 
гордый аристократ. Чем ярче картинку вы создадите в своем воображении, тем 
надежнее будет ассоциация.

Также можно нарисовать картинки-иллюстрации своих ассоциаций. Только 
необходимо делать их красочными, яркими. Так они лучше усваиваются.

Такая работа помогает запомнить расположение географических объектов 
относительно друг друга, что впоследствии даст положительный эффект при ра-
боте с контурной картой.

Благодаря тому, что ассоциации у каждого человека могут быть сугубо ин-
дивидуальными, обучающиеся не боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, 
проявляя значительную активность на уроке. Соответственно, повышается инте-
рес к учебному процессу и усиливается мотивация в обучении.
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The article considers general approaches to the organization of agroecological education for high 
school students of the Krasnoyarsk Territory.

красноярский краевой центр «Юннаты» является краевым государствен-
ным образовательным учреждением Красноярского края. Это первое в 
крае учреждение дополнительного образования детей. 

Краевая детская техническая сельскохозяйственная станция была создана в 
1936 г. Юннаты начинали свою деятельность с кружков полеводов, овощеводов, 
растениеводов. 

Сегодня – это центр юннатской и экологической работы, обобщения и рас-
пространения педагогического опыта, а также поддержки экологических детских 
общественных инициатив. 

В учреждении реализуется 18 дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, из них 4 по направлению «Агроэкология», что состав-
ляет 22 %.

В 2018 г. Красноярский краевой центр «Юннаты» определен региональным 
ресурсным центром в крае по дополнительному образованию естественнонауч-
ной направленности.
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Одним из основных направлений деятельности учреждения является направ-
ление «Агроэкология», которое было создано в 2003 г.

Подходы к организации агроэкологического образования можно представить 
через: 

– реализацию 4 дополнительных общеобразовательных программ, 3 из ко-
торых краевые образовательные программы: «Краевая агрошкола», «Хозяйствуй 
умело», реализуемая в сетевой форме, «АгроИНТИ»;

– организацию краевых массовых мероприятий и демонстрационных пло-
щадок.

В возникших в 2002–2003 гг. экономических, социальных и культурных ко-
ординатах развития страны и края появилась неудовлетворенность образователь-
ными программами, их неактуальностью и неконкурентоспособностью. Образо-
вательные программы нового поколения должны задавать основной вектор изме-
нения содержания: от досуговой занятости и освоения ремесла к развитию чело-
веческого потенциала.

Педагогическая команда Красноярского краевого центра «Юннаты» сразу 
включилась в процесс переосмысления содержания образовательной деятельно-
сти. Была разработана и реализуется по настоящее время образовательная про-
грамма «Краевая агрошкола».

В образовательной программе «Краевая агрошкола» ежегодно принимают 
участие 96 старшеклассников из 12–14 территорий Красноярского края. Они ана-
лизируют социально-экономические условия собственных территорий; опре-
деляются с выбором актуальных тем исследований; моделируют рентабельные 
сельскохозяйственные предприятия.

Система образования претерпевает в 2012–2014 гг. существенные преобра-
зования: внедряются федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования второго поколения (далее – ФГОС), вводятся новые про-
фессиональные стандарты, распространяются дистанционные образовательные 
технологии, выстраивается взаимодействие образовательных организаций друг с 
другом и субъектами из других сфер.

В системе дополнительного образования также происходят изменения. В целях 
достижения метапредметных и личностных результатов ФГОСов была разработа-
на дополнительная общеобразовательная программа «Хозяйствуй умело», реали-
зуемая в сетевой форме. В сеть включены краевые, муниципальные образователь-
ные учреждения и сельскохозяйственные предприятия Красноярского края.

В образовательной программе «Хозяйствуй умело» старшеклассники разра-
батывают бизнес-планы на основе изучения сельскохозяйственной отрасли тер-
ритории своего местопроживания. 

С 2014 по 2021 г. в образовательную программу включены 253 обучающих-
ся из 9 территорий Красноярского края; разработано и реализовано 30 бизнес-
планов с учетом агроэкологических проблем своих территорий по производству 
и переработке зерна, овощной и плодово-ягодной продукции, продукции живот-
новодства. 
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Образовательная программа «Агрономия» разработана в рамках региональ-
ного проекта ранней профориентации в Красноярском крае, основное предназна-
чение которого – создание новых возможностей освоения обучающимися совре-
менных и будущих профессий. 

В образовательной программе «Агрономия» старшеклассники отрабатыва-
ют основные навыки агронома: определяют почвенные характеристики; прово-
дят высадку, формирование, подкормку, прополку овощных культур; размножа-
ют сельскохозяйственные культуры различными способами; определяют вре-
дителей и болезни сельскохозяйственных культур и предлагают меры борьбы с 
ними; определяют потребность сельскохозяйственных культур в удобрениях по 
результатам анализа на содержание нитратов. 

2018 г. Красноярский краевой центр «Юннаты» определен как специализи-
рованный центр компетенции (СЦК) по компетенции «Агрономия» в Краснояр-
ском крае, а с 2021 г. – по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Образовательная программа «АгроНТИ» реализуется в учреждении с 2021 г.,
являясь первой ступенью подготовки будущих кадров для агропромышленного 
комплекса. Благодаря образовательной программе «АгроНТИ» любой обучаю-
щийся сельской школы (а это главное условие, участники образовательной про-
граммы – обучающиеся из сельских территорий края) может познакомиться с со-
временными технологиями: роботы, коптеры, космические технологии, цифро-
вые метеостанции, технологии по защите растений.

Обучающиеся в рамках образовательной программы с помощью ГИС и 
метео-технологий, беспилотных летательных аппаратов, роботов разрабатывают 
экологический проект по прогнозированию использования сельскохозяйствен-
ных угодий.

Второй подход в организации агроэкологического образования – организа-
ция краевых конкурсов и краевых демонстрационных площадок: краевой кон-
курс «Будущие аграрии Сибири» (проводится с 2014 г.) направлен на вовлечение 
обучающихся образовательных организаций в учебно-исследовательскую и про-
ектную деятельность в области сельского хозяйства и агроэкологии, на личност-
ное становление и профессиональное самоопределение.

С 2014 г. в конкурсе приняли участие 500 обучающихся из 16 территорий 
края. Победители в каждой номинации (1 место) принимают участие во Всерос-
сийском конкурсе «Юннат».

В 2020 г. Красноярский край на Всероссийском конкурсе «Юннат» в Мо-
скве представлял Михно Илья из Зеленогорска, обучающийся МБОУ ДО «Центр 
„Перспектива”», номинация «Зеленые технологии и стартапы». Илья представил 
проект «Оценка эффективности метода искусственной альголизации штаммом 
Сhlorella kessleri ВКПМ А1-11 ARW для улучшения качества воды водохранили-
ща р. Большая Камала с/п «Березка» ЗАТО г. Зеленогорска (Красноярский край)», 
руководитель проекта Стародубцева жанна Алексеевна. Илья стал победителем 
(1 место) Всероссийского конкурса «Юннат»-2020.
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Краевой конкурс «АгроСтарт» направлен на выявление и поддержку лучших 
практик агроэкологических объединений обучающихся образовательных орга-
низаций Красноярского края для подготовки кадрового резерва в сфере актуаль-
ных и перспективных профессий в области сельского хозяйства. Конкурс про-
водится в два тура: теоретический (тестирование) и практический (собеседова-
ние) по номинациям: «Агрономия»; «животноводство и ветеринария»; «Садо-
водство»; «Цветоводство и ландшафтный дизайн»; «Сельскохозяйственные био-
технологии»; «Цифровое земледелие»; «Сельскохозяйственное производство и 
инженерные технологии в агропромышленном комплексе». 

Победители в каждой номинации (1место) примут участие во Всероссийском 
слете агроэкологических объединений обучающихся образовательных организа-
ций России «АгроСтарт» в июле 2021 г..

Краевой центр «Юннаты» поздравляет всех жителей Красноярского края с 
85-летием юннатского движения! Мы уверены, если природа будет основой для 
общения с миром, то начинающие исследователи и ученые, молодые аграрии вы-
растут грамотными и ответственными людьми.
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Статья посвящена актуальности использования внеурочной деятельности в школьном курсе 
географии. Рассматривается программа «Изучение климата Уярского района». Приведены ре-
зультаты, полученные учащимися в процессе прохождения программы.
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The article is devoted to the relevance of using extracurricular activities in the school geography 
course. The program “Study of the climate of the Uyar District” is considered. The results obtained 
by students after completing the program are presented.

современное образование направляет деятельность обучающихся на по-
лучение высоких баллов по ЕГЭ, ОГЭ, что приводит к снижению ин-
тереса школьников к практической части школьной программы. В свя-

зи с этим учащиеся не могут полностью раскрыть свою индивидуальность, по-
казать свои возможности, ведь современные школы используют внеурочную 
деятельность как организацию праздничных мероприятий (Масленица, День                 
Победы, Новый год и др.) [1]. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту ООО 
внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процес-
са, которая организует деятельность учащихся вне классно-урочной программы, т. 
е. является формой организации свободного от обучения времени школьников [2].

В статье предлагается авторская программа внеурочной деятельности по ге-
ографии «Изучение климата Уярского района», которая направлена на развитие 
практических умений обучающихся 7–11 классов.

Целью программы является изучение климатических условий Уярского рай-
она на основе фенологических и статистических наблюдений.
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Задачи программы
1. Формирование навыков работы с метеорологическими приборами.
2. Знакомство с методами и приемами ведения фенологических наблюдений.
3. Закрепление навыка обработки фенологических наблюдений.
Структура программы
Раздел 1. Климат и его изучение
– Повторение определения климата, сущности и классификации типов климата.
– Определение закономерности климатообразования.
– Изучение значения климата в жизни человека.
В данном разделе учащиеся, используя полученные знания на уроках геогра-

фии, смогут определить факторы, влияющие на климатообразование, и значение 
климата в жизни общества.

Раздел 2. Изучение климатических явлений по народным приметам
– Характеристика народных примет.
– Наблюдение по народным приметам за временами года. 
– Распределение народных примет по наблюдаемому признаку (животные, 

растения, осадки).
Во втором разделе обучающиеся смогут изучать климатические явления, ис-

пользуя народные приметы.
Раздел 3. Изучение метеоприборов и применение их на практике
Обучающиеся познакомятся с разными метеорологическими приборами, 

узнают их значение, функцию и способы применения на практике.
Раздел 4. Изучение облаков и предсказание погоды по ним
Обучающиеся изучат виды облаков, определять их на практике, и следующие 

за ними климатические явления.
Раздел 5. Оформление и предоставление результатов программы
После прохождения программы «Изучение климата Уярского района» обу-

чающиеся обрабатывают информацию и оформляют результаты, полученные в 
ходе работы, в виде докладов, презентаций или видеоотсчета.

Данная программа рассчитана на достижение трех видов результатов:
личностные:
– осознание целостности природы; 
– осознание ценности географических знаний и умений; 
– овладение коммуникативной компетентностью в общении; 
метапредметные: 
– умение организовывать свою деятельность в соответствии с поставленной 

целью;
– умение самостоятельно производить поиск и обработку, отбор информации;
– умение оценивать правильность выполнения поставленной учебной задачи;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
– умение отбирать информацию с последующим устным рассказом;
– умение организовывать свою деятельность при обработке наблюдений;
– умение работать в группе;
– использование знаний и умений для работы с источниками информации;
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предметные:
1) использование знаний и умений для:
– анализа метеорологических данных;
– измерения показателей атмосферного давления;
– измерения направления ветра;
– построения «розы ветров»;
– определения относительной влажности воздуха;
– определения видов облаков;
– составления описания погоды;
2) выделение и описание признаков погодных условий;
3) овладение умениями по использованию метеоприборов;
4) овладение системой географических знаний на уровне общей образова-

тельной системы [3].
В заключение, необходимо отметить, как важно совмещать школьный курс 

географии с внеурочной деятельностью, т. к. благодаря внеурочным занятиям об-
учающиеся приобретают не только необходимые качества для развития лично-
сти, готовой стать частью общества, но и практические знания, которые приго-
дятся в повседневной жизни.
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Общие компетенции, гибкие навыки, среднее профессиональное образование, методика обуче-
ния географии.
В статье проводится сравнительный анализ понятий «общие компетенции» и «гибкие навыки» 
в соответствии с образовательным стандартом среднего профессионального образования. Рас-
сматривается возможность адаптации содержания географии для развития общих компетен-
ций обучающихся техникума. 

GENERAL COMPETENCES AND SOFT SKILLS
OF COLLEGE STUDENTS
IN TERMS OF TEACHING GEOGRAPHY

D.S. Tokareva
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research Adviser Candidate of Geology and Mineralogy T.A. Ananyeva 

General competences, soft skills, secondary vocational education, methodology of teaching geography.
The article provides a comparative analysis of the concepts of “general competences” and “soft 
skills” according to the educational standard of secondary vocational education. The possibility of 
adapting the content of geography for the development of general competences of college students 
is considered.

с внедрением федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) нового поколения в учреждения среднего профессионального об-
разования (далее – СПО) изменился результат профессионального образо-

вания; личностно центрированная модель подготовки специалиста, предложен-
ная в стандартах третьего поколения, предполагает перенос акцента с предмет-
ного содержания на компетенции выпускника.

Стремление к достижению высокого качества образования тесно связано с 
формированием таких компетенций, которые будут обеспечивать быстрый про-
фессиональный старт и профессиональное развитие. Среди задач, связанных с 
выполнением трудовых функций, обеспечением профессионального становле-
ния и развития, наряду с уникальными, есть и универсальные (общие) задачи.               
В связи с этим при определении требований к компетентности выпускников вы-
деляют общие компетенции и профессиональные компетенции [4].
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По своей сути общие компетенции – это базовые качества, которые обеспе-
чивают профессиональную успешность. В их число входят поиск и отбор не-
обходимой информации, успешная коммуникация, умение работать в команде, 
целостно понимать ситуацию или проблему, справляться с неопределенностью, 
инициировать новые форматы и направления деятельности, управлять процесса-
ми и проектами, а также умения, связанные с безопасностью, здоровьесбереже-
нием, экологическим мышлением и экономным производством [2; 3].

Согласно ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, объектами профессиональной деятельно-
сти будущего техника являются автотранспортные средства, техническая доку-
ментация, технологическое оборудование для технического обслуживания и ре-
монта автотранспортных средств и первичные трудовые коллективы. Таким об-
разом, выпускник по данной специальности, владеющий общими компетенци-
ями: проявляет интерес к автомобильному транспорту; знает способы решения 
задач, связанных с ремонтом и обслуживанием автотранспорта (в том числе не-
стандартных); активно использует информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности; обладает достаточным уровнем развития 
коммуникативных умений для работы в коллективе автотранспортного предпри-
ятия и общения с клиентами; ответственно относится к выполнению своих обя-
занностей; следит за технологическими новшествами в сфере автомобильного 
транспорта и понимает значимость самообразования как гаранта его профессио-
нальной успешности [5]. 

Мониторинг сформированности общих компетенций проводится непрерыв-
но на протяжении всего срока обучения. Мониторинг осуществляется в комплек-
се с проверкой предметного компонента образовательных результатов и включа-
ет в себя следующие формы и методы контроля:

1) оценка выполнения самостоятельных работ и конспектов;
2) анализ и оценка документов учебной и производственной практики;
3) оценка рефлексии и самооценки обучающегося;
4) наблюдение и оценка познавательной активности на учебных занятиях;
5) анализ активности обучающегося во внеурочной деятельности;
6) наблюдение за обучающимся во время выполнения практических заданий;
7) наблюдение и оценка уровня выбранных заданий для самостоятельной и 

контрольной работы обучающихся в условиях дифференцированного подхода;
8) оценка уровня подготовки обучающимися докладов, сообщений, рефератов;
9) оценка презентаций;
10) наблюдение за обучающимися во время групповой работы.
Сформированности общих компетенций тяжело дать какую-либо количе-

ственную оценку. Часто мониторинг образовательных результатов сводится к 
двум категориям – умеет / не умеет, сформировано / не сформировано, если речь 
идет не о предметных знаниях и умениях. Критериальное оценивание лучше все-
го подходит для оценки сформированности общих компетенций, где для каждой 
компетенции выделяют несколько уровней сформированности (низкий, базовый, 
повышенный, высокий). Степень проявления той или иной компетенции, в свою 
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очередь, определяется наличием у обучающегося определенных признаков, вы-
явленных в результате непрерывного контроля образовательных результатов со 
стороны педагогов. Например, проявление компетенции ОК 5 (ОК 5. Использо-
вать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности) оценивается следующими признаками:

1) осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных электрон-
ных носителях;

2) извлекает информацию с электронных носителей;
3) использует средства ИТ для обработки и хранения информации;
4) предоставляет информацию в различных формах с использованием разно-

образного программного обеспечения;
5) создает презентации в различных формах.
Развитие общих компетенций преследует цель обучить и выпустить на рынок 

труда конкурентоспособного специалиста, который не только владеет предмет-
ными знаниями и умениями, но и способен на адекватное взаимодействие с тру-
довым коллективом и мотивирован на самообучение и карьерный рост. На собе-
седовании при приеме на работу рекрутеры оценивают целый комплекс навыков 
специалиста, включающий в себя некоторые коммуникативные, регулятивные и 
личностные умения и получивший название «гибкие навыки».

Гибкие навыки, или мягкие навыки (soft skills), – это сочетание социальных и 
коммуникативных навыков, личностных и карьерных качеств и эмоционального 
интеллекта, которые помогают людям ориентироваться в социальной среде. Так-
же под гибкими навыками понимают желаемые для определенных профессий ка-
чества, которые не зависят от полученных знаний, – здравый смысл, умение об-
щаться с людьми, гибкость и позитивный настрой. Обычно противопоставляют-
ся понятию «жесткие навыки» (hard skills), включающее в себя мастерство в кон-
кретной области.

Исследователи из Университета Восточного Кентукки составили список из 
десяти главных гибких навыков, основанный на запросах работодателей при при-
еме на работу новых сотрудников. В этот список входят:

1) коммуникация (четкая речь и письмо, навыки презентации и слушания);
2) учтивость (манеры, этикет, уважительное отношение к людям);
3) гибкость (готовность к постоянным изменениям, приспособление, обучае-

мость);
4) честность (нравственность, этика, личностные ценности);
5) навыки межличностного общения (дружелюбие, чувство юмора, самокон-

троль, забота, чуткость, терпеливость);
6) положительный настрой (оптимизм, уверенность в своих силах);
7) профессионализм (чувство собственного достоинства, соблюдение дресс-

кода, пунктуальность);
8) ответственность (надежность, самодисциплина, сознательность);
9) работа в команде (сотрудничество, благосклонность, поддержка);
10) рабочая этика (трудолюбие, лояльность, инициативность, целеустрем-

ленность) [8].
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Обучение гибким навыкам – это намного более сложный и менее изученный 
процесс, нежели обучение жестким навыкам. Его успешность зависит от множе-
ства факторов (как обучающийся, педагог, окружение обучающегося), что дела-
ет этот процесс непредсказуемым. Еще одна проблема состоит в том, что обуча-
ющиеся не видят перспективы использования гибких навыков в своей професси-
ональной деятельности.

Для освоения гибких навыков существуют различные способы, среди кото-
рых специалисты выделяют тренинги, корпоративные программы подготовки и 
обучения, наставничество и коучинг [1]. Исследования показывают, что програм-
мы раннего образования, направленные на развитие именно поведенческих и лич-
ностных навыков, имеют положительное долгосрочное влияние на социально-
экономическое благополучие общества [7]. 

Как мы видим, понятия «общие компетенции» и «гибкие навыки» тесно вза-
имосвязаны и отражают одну и ту же сторону социальной действительности. 
Главная цель их формирования – конкурентоспособный специалист; ответствен-
ный, самодостаточный и гибкий, он ориентируется в своей предметной области 
(возможно, и в нескольких смежных), умеет работать в команде и мотивирован 
на самообучение.

В России на развитие гибких навыков нацелены в основном программы бизнес-
образования. Значительное внимание развитию гибких навыков в последние годы 
уделяют программы подготовки к участию в чемпионатах «Молодые профессио-
налы: Worldskills Russia» различных уровней. Однако системного и целенаправ-
ленного опыта их развития в ходе освоения основных профессиональных образо-
вательных программ пока нет [8]. В связи с этим все чаще возникает вопрос о необ-
ходимости создания особых организационно-педагогических условий, позволяю-
щих обеспечить формирование и развитие гибких навыков обучающихся. Особое 
место при этом отводится общеобразовательным дисциплинам, так как они явля-
ются универсальными для каждого образовательного учреждения системы СПО. 

География в учреждениях СПО относится к предметам естественно-научного 
цикла, и на ее изучение отводится намного меньше часов, чем на другие общеобра-
зовательные дисциплины. К примеру, в Красноярском автотранспортном техникуме 
для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена на гео-
графию приходится 42 часа, 10 часов из которых отведены на самостоятельную ра-
боту обучающихся, изучают ее только на первом курсе по 2 академических часа в 
неделю. Таким образом, обучающиеся осваивают программу по географии за корот-
кий осенне-зимний семестр. Курс географии в техникуме представляет собой уко-
роченный курс социально-экономической географии для мира 10–11 классов. Ито-
говая аттестация по дисциплине проходит в форме дифференцированного зачета.

Зачастую у обучающихся техникума наблюдается низкий уровень заинтере-
сованности в географии, и этому можно найти обоснование. Во-первых, учеб-
ный материал дисциплины почти не имеет точек соприкосновения с основными 
интересами обучающихся (в нашем случае это автомобильный транспорт). Во-
вторых, обучающиеся не видят практического применения географическим зна-
ниям, полученным в курсе социально-экономической географии мира, в своей
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повседневной жизни или профессиональной деятельности. Однако содержание 
географии как общеобразовательной дисциплины целесообразно использовать в 
качестве материала для методических разработок занятий, направленных на фор-
мирование и развитие гибких навыков обучающихся. 

Гибкие навыки можно разделить на несколько групп: мотивация, коммуни-
кативные навыки и работа с источниками информации, межличностное обще-
ние, решение задач. География как комплексная учебная дисциплина предостав-
ляет педагогу разнообразие источников информации (географическая карта, ста-
тистические данные, фотографии и видеофрагменты, измерительные приборы и 
т. п.), а также возможности для интеграции содержания занятия с другими учеб-
ными дисциплинами – историей и обществознанием, математикой, биологией, 
химией, ОБж и иностранными языками.

Наиболее эффективны при развитии общих компетенций (или гибких навы-
ков) имитации различных аспектов общественной жизни и профессиональной 
деятельности, дискуссии, т. е. ситуации, где высока вероятность столкновения 
интересов обучающихся. К примеру, обсуждение общественно-политических 
тем (вопросов демографии, геополитических решений в различных сферах, при-
чин национальных конфликтов), реализация проектов. Прорабатывая такие ситу-
ации, обучающиеся приобретают навыки коммуникации, этики дискуссии, поис-
ка и структурирования информации из различных источников. 

Выбор технологий и форм обучения при таком подходе в соответствии со 
спецификой ФГОС СПО, тяготеет к тем, которые предполагают активное сотруд-
ничество обучающихся, исследовательскую и проектную деятельность, ими-
тацию различных жизненных и профессиональных ситуаций, а также взаимо-
действие обучающегося и педагога.

Примерная тематика учебных занятий по географии,
 направленных на развитие общих компетенций

Вид деятельности Тематика занятий
Дискуссия Место России в мировом хозяйстве

Роль религии в современном мире
Глобальные проблемы человечества

Групповой проект 
(исследовательский, 
творческий)

Туристические буклеты стран 
Интерактивные карты «Альтернативные источники энергии», 
«Международная специализация сельского хозяйства», 
«География филиалов крупнейших транснациональных корпораций» 
(с применением геоинформационных систем (ГИС))
Исследование «Влияние автомобильного транспорта 
на экологическую обстановку городов и городских агломераций»

Деловая игра (роле-
вая, имитационная)

Игра «Кораблекрушение» (Австралия edition) 

Решение кейсов 
(кейс-метод, метод 
ситуационных задач)

Демографическая политика стран мира
(на примере кейсов Китая и Швеции)
Феномен «экономического чуда» (японское экономическое чудо)

Внеурочная 
деятельность

Командный квиз «Страны и люди, которые их населяют»
Тематическая игра «Что? Где? Когда?»
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Значительная часть успеха будущего специалиста на рынке труда зависит от 
гибких навыков; ими можно компенсировать недостаток опыта работы и даже 
некоторых профессиональных компетенций. Акцент на развитие общих компе-
тенций позволяет соединить воедино задачи воспитания, обучения и развития, 
что является одним из важных условий для подготовки высококвалифицирован-
ного специалиста.
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Экологическая культура, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое 
мышление, география. 
В статье обоснованы сущность экологической культуры и ее роль школьном курсе географии. 
Изложены методические основы формирования экологической культуры в педагогической 
культуре.

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE
OF GRADES 8 AND 9 STUDENTS
WHILE STUDYING THE GEOGRAPHY
OF RUSSIA SCHOOL COURSE

A.A. Ulyanova, S.N. Sokolov
Nizhnevartovsk State University

Ecological culture, ecological education, ecological upbringing, ecological thinking, geography.
The article substantiates the essence of ecological culture and its role in the school geography course. 
The methodological fundamentals of the formation of ecological culture in pedagogical culture are 
described.

в настоящее время большое внимание уделяется экологическому образова-
нию, поскольку происходит ухудшение состояния природы, увеличение 
экологических катастроф, обострение глобальных проблем человечества, 

что ведет к повышению интереса к экологической культуре обучающихся. Эко-
логия ‒ одна из наиболее актуальных наук в современном мире. Она помогает 
достичь развития новых способов взаимоотношений человека и природы, вос-
питать современное поколение, обладающее экологическими знаниями, мышле-
нием и достойным поведением. Экологическая наука существует и развивается в 
географическом поле, поскольку экологические явления и процессы существуют 
во взаимодействии с различными компонентами географической оболочки Зем-
ли. Из этой закономерности становится очевидным, что экология охватывает раз-
ные этапы развития: от первичных классификаций до научной теории, которые 
помогают осознать подрастающему поколению непрерывную связь экологиче-
ского и географического образования. 
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В соответствии со стандартами общего и высшего образования России эколо-
гию должны изучать не только обучающиеся в школах, но и студенты всех специ-
альностей в блоке общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Но, к сожалению, в большинстве школ России экология как отдельный предмет 
не преподается, в то же время есть основной предмет – география, на котором 
учащиеся могу получить знания в области экологии. На уроках географии уча-
щийся может интегрировать естественнонаучные и социально-экономические 
знания. В школьном образовании курс географии по сравнению с другими дис-
циплинами отличается большей экологизацией, и поэтому практически на каж-
дом уроке географии затрагиваются вопросы экологической тематики. На уроках 
географии основной целью является развитие экологической культуры обучаю-
щихся через формирование экологического мировоззрения и становление эколо-
гической грамотности [9]. 

На современном этапе формирования экологической культуры у обучающихся 
занимаются многие ученые: В.Н. Спиридонова, А.В. Ильясова, З.А. Хусаинов и др.

Авторы большинства научных высказываний, посвященных экологическому 
воспитанию, признают тот факт, что техническая революция поднимает на более 
высокий уровень вопросы устойчивости развития и слаженности отношений че-
ловека с окружающим миром. Популярным направлением образовательного про-
цесса становится развитие экологических ценностей, которые должны быть не 
только целями, но и неизменной составляющей единицей современной культуры 
для достижения наибольшей гармонии общества и окружающей среды. Все пе-
речисленные ценности следует формировать в начале обучения в общеобразова-
тельной школе. 

Экологическая культура представляет собой общую систему знаний инди-
вида об экологии, научные достижения в этой области и определенный показа-
тель степени развития как элемент системы. Она формируется в процессе эколо-
гического воспитания, которое дается в семье, детских дошкольных учреждени-
ях, школах, внешкольных воспитательных учреждениях, средствах массовой ин-
формации и при самовоспитании. Именно в это время более точно формируются 
представления и понятия о природе как среде обитания человека в эстетическом 
совершенстве, необходимости гуманного, культурного и разумного взаимодей-
ствия с ней, развития чувства любви к природе, умение видеть в ней прекрасное. 
Понятие «экологическая культура» касается не только каждого человека, но и 
выражается в разных видах научной и практической деятельности, которые обе-
спечивают сохранение и обогащение природной среды, создают благоприятные 
условия для жизни человека и повышают его всестороннее развитие. 

Несмотря на большое количество проводимых мероприятий и на объемный 
поток информации о личной ответственности каждого отдельного человека за 
состояние окружающей среды, познавательная активность у обучающихся на-
ходится на достаточно не высоком уровне. Связано это с тем, что специальная 
экологическая информация представляет интерес для людей, которым она не-
обходима в профессиональной деятельности или для образовательных целей. 
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Большая же масса людей довольствуются знаниями, полученными либо в об-
щеобразовательной школе, либо в средствах массовой информации. В то же 
время необходимо предпринимать меры для повышения познавательной актив-
ности граждан в области экологических знаний с целью повышения их уровня 
экологической культуры [11].

При научно-исследовательской деятельности учащийся способен понять суть 
глобальных проблем, подготовиться к самостоятельному выбору своей мировоз-
зренческой позиции, развить мышление, воспитать гражданскую позицию и от-
ветственное отношение к обществу [3].

Цель экологического образования – формирование ответственного отноше-
ния к окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране своей 
местности. Задача экологического образования ‒ воспитывать экологическую 
культуру у обучающихся, формировать нравственные качества. Чтобы эти тре-
бования вошли в норму поведения каждого индивида, необходимо с детства це-
ленаправленно развивать чувство ответственности за сохранность природы, ак-
тивную жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей 
природной среды. Современное экологическое образование формулируется на 
языке деятельного подхода, отражая специфический для разных областей эколо-
гического знания общий для них способ познания окружающего мира, освоив ко-
торый обучающийся становится способным выявлять и изучать связи и отноше-
ния систем разной природы с окружающей их средой [7].

География как один из школьных предметов способна вобрать в себя зна-
ния из всех других учебных дисциплин и сформировать представление о много-
образии мира, о взаимосвязях его составляющих. Благодаря урокам географии 
учащийся может применять географические знания в повседневной жизни для 
объяснения явлений и процессов и самостоятельно оценивать уровень состояния 
окружающей среды, соблюдение мер безопасности в стихийных бедствиях, ве-
дущих к возникновению экологических проблем на разных территориях. Задача 
учителя ‒ воспитать активную творческую личность, способную самостоятель-
но делать открытия, решать проблемы, нести ответственность за свою жизнь. На 
уроках учитель географии ставит перед учащимися вопросы, отвечая на кото-
рые, учащиеся выделяют основные экологические проблемы, определяют поло-
жительные и отрицательные влияния на окружающую среду и определяют пути 
решения отрицательного влияния [13]. 

В то же время рассмотрение географических аспектов единства природы 
и человека приводит нас к экологии. В курсе географии введено большое чис-
ло понятий, непосредственно относящихся к теории и практике рационального 
природопользования, а именно антропогенные ландшафты, глобальные эколо-
гические проблемы, организация использования природных ресурсов, формы 
антропогенного воздействия на природные комплексы, основные принципы ра-
ционального природопользования. Все это позволяет утверждать, что школьная 
география обладает значительным потенциалом для достижения целей эколо-
гического образования и воспитания. В ходе преподавания географии исполь-
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зуются современные технологии, направленные на развитие личности ребенка, 
его мыслительной деятельности. У обучающего формируется целостная карти-
на мира и природы. Для решения ключевых задач экологического образования 
на уроках географии, а также проектирования внеурочной деятельности педа-
гогам необходимо освоить понятийный аппарат современного экологического 
образования, познакомиться с Концепцией общего экологического образования 
для устойчивого развития [10].

Основными элементами формирования экологической культуры являются: 
экологическая грамотность, экологическая эрудиция, экологическая образован-
ность и экологическая компетентность.

Экологическая грамотность предполагает, что у индивида есть базовые эко-
логические знания и умения мыслить над экологическими ситуациями, встреча-
ющимися в повседневной жизни.

Под экологической эрудицией понимается наличие у индивида широкого 
кругозора и умение использовать его для осмысления экологических ситуаций, 
анализировать разные проблемы экологического характера.

Экологическая компетенция определяет знания, умения и навыки у обучаю-
щих для дальнейшего решения экологических задач.

Под экологической образованностью подразумеваются уровень знаний в об-
ласти экологии, мышление и экологическая воспитанность, позволяющие уча-
щимся проявлять активную позицию в защите окружающей среды. 

Экологическое образование состоит из трех образовательных процессов [4]:
– экологическое обучение (формируются экологические знания, умения и на-

выки);
– экологическое воспитание (развитие положительно эмоционального отно-

шения к природе);
– экологическое развитие (развитие заложенных в человеке с детства качеств, 

необходимых для рациональных экологических отношений, развития экологиче-
ского мышления).

Экологическое образование осуществляется как через инвариантный, так и 
вариантный компоненты базисного учебного плана. Цель инвариантного ком-
понента общего экологического образования – освоение экосистемной познава-
тельной модели и экологически ориентированных рефлексивно-оценочных уме-
ний по отношению ко всем звеньям структуры деятельности (мотив – цель – план 
– средства – исполнение – результат – последствия).

Цель вариативного компонента и внеурочной деятельности общего экологи-
ческого образования – накопление и рефлексия личного опыта экосистемной по-
знавательной модели для самообразования и приобщения к наиболее ценному 
опыту местной экологической культуры, человечества в целом [8].

Поскольку экологическое образование направлено в первую очередь на рас-
пространение экологических знаний, а также информации о состоянии окружа-
ющей среды, природных ресурсов, экологической безопасности, то конечной 
его целью является формирование в обществе экологической культуры посред-
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ством проведения различных занятий и мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях, общеобразовательных школах, образовательных учреж-
дениях среднего и высшего профессионального образования, учреждениях до-
полнительного образования, на особо охраняемых природных территориях и др. 
[2] В требованиях к освоению географии выделяют пять позиций, включающих 
явную экологическую составляющую [1]:

1) формирование представлений о географии, географических знаниях как 
компонента научной картины мира, их необходимости для решения современных 
практических задач человечества в современном мире;

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 
о целостности и неоднородности Земли, экологических проблемах на разных ма-
териках и в отдельных странах; 

3) овладение практическими умениями использования приборов и инстру-
ментов для определения количественных и качественных характеристик компо-
нентов географической среды; 

4) формирование элементарных умений и навыков использования разноо-
бразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды;

5) развитие представлений о деятельности людей, ведущей к возникновению 
и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-
ведения в окружающей среде.

В курсе «География России» раскрывается многообразие природы России, 
особенности населения и хозяйства. На данном этапе старшеклассники способ-
ны самостоятельно интегрировать полученные знания, находить новые спосо-
бы решений, а также представлять их в виде проектов, презентаций и публи-
каций. Интеграция курса естественнонаучного и социально-экономического со-
держания создает условия для изучения целостной системы «природная среда ‒           
общество ‒ человек», показывая в ней взаимодействие человека и природы [5]. 

Основным направлением работы по формированию экологической культуры 
является моделирование последствий вмешательства человека в природу. Здесь 
изучаются наиболее яркие примеры изменения человеком окружающей среды, 
особенности природы, населения, основные отрасли хозяйства, природные и ан-
тропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях. На каждом этапе школьники учатся срав-
нивать характеристики компонентов природы своего края с компонентами при-
роды других территорий, использовать краеведческий материал в качестве исхо-
дного для постановки вопросов и заданий проблемного характера. Такой матери-
ал необходимо использовать для выполнения практических и самостоятельных 
работ, создания моделей, изучения образцов горных пород и минералов, коллек-
ций почв, растений [12]. 
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Таким образом, содержание школьного курса географии способствует раз-
витию экологической культуры у обучающихся и имеет для этого огромные 
возможности. В реализации и подготовке экологически грамотного поколения 
основная роль принадлежит учителю, его творческой инициативе. Правиль-
ный выбор методик и средств обучения, оценка характера познавательной дея-
тельности учащихся и эффективность процесса обучения определяют уровень 
усвоения знаний, которые будут способствовать развитию творческого мышле-
ния учащихся, потребностей человека, их саморазвитию, а также формирова-
нию экологической культуры [6].
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в условиях модернизации казахстанской системы образования, отхода от 
ретрансляции готовых знаний, преобладающих в традиционной школе, к 
компетентностному обучению, не вызывает сомнений применение в обу-

чении различных методов, способствующих самостоятельной поисковой актив-
ности учащихся, формированию у них навыков проведения основных этапов ис-
следования, включающих умения выдвигать гипотезы, находить и отбирать не-
обходимую информацию, анализировать и обобщать полученные данные и на 
основе этого формулировать выводы и умозаключения. Непосредственно к по-
добным методам можно отнести исследовательский, представляющий собой 
ядро, составную часть исследовательской деятельности учащихся.

В основу концепции методов обучения И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина поло-
жена идея поэтапного формирования самостоятельной познавательной деятельно-
сти учащихся от информационно-рецептивного, репродуктивного к проблемному,                
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эвристическому и исследовательскому методам обучения. С точки зрения дан-
ных авторов, исследовательский метод обучения призван решать две основные 
задачи: 1) формирование у учащихся необходимой системы знаний, умений и на-
выков; 2) достижение учащимися высокого уровня развития способности к са-
мосовершенствованию и саморазвитию их в процессе обучения. Реализация дан-
ных задач, на наш взгляд, возможна именно в процессе исследовательского обу-
чения, так как освоение нового для учащихся знания происходит в процессе ак-
тивной поисковой и исследовательской деятельности, в процессе решения ими 
системы учебно-исследовательских задач. 

Исследовательская деятельность учащихся является основой для формирова-
ния исследовательской компетенции. Под исследовательской компетенцией мы 
понимаем совокупность знаний и практических умений, мотивационных устано-
вок и личностного опыта, обеспечивающих психологическую готовность к осу-
ществлению исследовательской деятельности [1].

Сущность исследовательского метода обусловлена выполняемыми функция-
ми, к которым можно отнести:

1) приобретение опыта исследовательской деятельности;
2) организация творческого усвоения знаний, применение уже известных 

знаний для решения нестандартных учебно-исследовательских задач и приобре-
тение нового знания в результате такого решения;

3) овладение системой методов научного познания в процессе поисковой де-
ятельности;

4) условие формирования познавательного интереса, потребности в исследо-
вательской деятельности.

Очевидно, что основным методом формирования исследовательской компе-
тенции школьников должен стать исследовательский метод обучения, главным 
назначением которого является организация поисковой, исследовательской дея-
тельности учащихся по решению проблем и учебно-исследовательских задач [2]. 

При исследовательском методе можно использовать самые разнообразные 
формы исследовательских заданий. Это могут быть и микроисследования, в виде 
небольших текстовых задач, вопросов, предполагающие наличие у учеников 
определенного объема знаний и умений и поддающиеся быстрому решению на 
уроке и дома. Кроме того, возможны уроки-исследования, выполняемые в тече-
ние целого урока, также целесообразно давать учащимся домашние задания ис-
следовательского характера на определенный, но ограниченный по времени срок.

Роль учителя при использовании исследовательского метода обучения со-
стоит в разработке и подборе таких заданий, которые бы обеспечивали творче-
ское применение имеющихся у школьников теоретических знаний для решения 
основных проблем изучаемого курса географии, способствовали приобретению 
учащимися опыта исследовательской деятельности. При планировании уроков 
необходимо дифференцировать задания с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, разной степени усвоения содержания курса, подготовки класса и т. д.
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Кроме того, при использовании данного метода на учителя возлагаются функ-
ции контроля учебного процесса и его необходимой корректировки в случае откло-
нения от правильного пути, оценки и обсуждения результатов работы учащихся.

Исследовательские задания в большинстве своем должны представлять со-
бой небольшие поисковые задачи, предполагающие выполнение всех или основ-
ных этапов исследования, к которым с точки зрения И.Я. Лернера относятся:

– наблюдение и изучение фактов и явлений;
– обнаружение непонятных связей и явлений, т. е. осознание проблемы ис-

следования;
– выдвижение гипотез;
– планирование собственного исследования;
– проведение исследования в соответствии с разработанным планом;
– формулирование выводов;
– проверка полученных данных;
– практические выводы о возможном и необходимом применении получен-

ных знаний [3].
Исследовательский метод обучения предполагает готовность обучающихся к 

целостному решению учебно-исследовательской задачи, самостоятельному про-
хождению его основных этапов. Даже сравнительно простые исследовательские 
задачи, ориентированные на поиск неизвестной информации, требуют от уча-
щихся прохождения основных этапов исследования. 

Решение исследовательских задач предполагает наличие умений анализи-
ровать условие задачи и соотносить его с поставленным вопросом, расчленять 
основную проблему на ряд частных проблем, разрабатывать план исследова-
ния, подбирать необходимые методы и средства, выдвигать гипотезу, обобщать 
и классифицировать полученную информацию, проверять решение задачи и т. д.
Для выполнения целостного исследовательского задания необходимо, чтобы уча-
щиеся овладели умением самостоятельно решать каждый этап исследования с 
помощью специально разработанных заданий. Это могут быть задания на уме-
ние ставить проблемы к изучаемой теме, документу, изображению. Также мож-
но использовать задания на формулирование гипотез, построение доказательств, 
выдвижение выводов и умозаключений, высказывание предположений и т. д.

Целенаправленно задачу формирования исследовательских компетенций у 
подростков может решить их вовлеченность в специально организованную вне-
урочную деятельность, которая может представлять собой курс по выбору [4].

Разработанные и успешно апробированные на практике курсы по выбору 
«Готовимся к исследованию по географии» и «Исследовательский практикум по 
географии») для школьников 8 классов рассматриваются нами в логической свя-
зи и последовательности друг с другом. Первый из перечисленных курсов на-
правлен на формирование представлений школьников об аппарате исследования 
(цель, задачи, проблема, гипотеза, инструменты исследовательской работы) и го-
товности к выполнению ими исследовательской работы, второй курс – предпо-
лагает осуществление учащимися серии исследовательских работ по географии.



Таким образом, можно констатировать, что исследовательский метод, реали-
зуемый посредством учебно-исследовательских заданий, курсов по выбору ис-
следовательской тематики, способен создать условия для развития творческого 
потенциала учащихся до уровня, обеспечивающего последующее саморазвитие 
и самосовершенствование каждого ученика в зависимости от его интеллектуаль-
ных способностей и старания. 
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Принято считать, что к предметам естественнонаучного цикла, изуча-
емым в общеобразовательной школе, относятся биология, география 
(ее природная часть), физика и химия. Изучаемые ими объекты, явле-

ния, процессы помогают объяснить причинно-следственные связи и свойства                    
объектов. 

Естественнонаучная грамотность обучающихся, формирование которой ле-
жит в сфере задач этих предметов, определяется умением использовать получен-
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ные знания и умения в практической деятельности [2]. Среди этих предметов, 
пожалуй, самым синтетическим, «увязывающим» данности свойств объектов 
природы, является география. Она является тем единственным школьным пред-
метом, который помогает формировать у учащихся комплексное представление                 
о Земле как планете людей, изучает географическую среду и четко обозначает 
границы распространения тех или иных природных явлений, а также границы и 
места нахождения той или иной деятельности человека [3]. 

Человек в условиях природной среды должен уметь правильно выбрать ре-
шение и действовать компетентно, в соответствии с полученными знаниями и 
умениями. Зная, где и какая угроза безопасности находится, можно четко давать 
знания ученикам и акцентировать их внимание на приоритетных проблемах для 
определенной территории. 

Закономерные, но иногда непредсказуемые по своим масштабам и разруши-
тельной силой природные процессы, а также процессы взаимодействия общества 
и природы создали необходимость развития у подрастающего поколения умения 
адекватно вести себя в сложных и экстремальных ситуациях. Для этого в школь-
ные учебные планы в 1998 г. был введен предмет «Основы безопасности жизне-
деятельности (ОБж)».

Цели предметов географии и ОБж, изучающих природные, техногенные, со-
циальные явления и процессы, совпадают. Например, в программе ОБж одна из 
целей обучения сформулирована следующим образом: «…развитие личных, ду-
ховных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-
ного характера …» [5]. В требованиях к личностным результатам обучения гео-
графии записано, что учащиеся должны обладать: «…пониманием ценности здо-
рового образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях» [4, с. 49]. 

Школьная география дает знания о разнообразных природных и антропоген-
ных процессах (явлениях), развитие которых может угрожать человеческой жиз-
ни, например, извержение вулканов, наводнение и др. В связи с этим учителю 
важно сформировать представление о:

– причинах возникновения природных и антропогенных явлений и процес-
сов, представляющих опасность для жизни и здоровья человека;

– географии опасных природных явлений и процессах и их специфике на 
различных территориях и странах мира и, особенно, в нашей стране.

Предмет ОБж помогает разобраться с: 
– предвестниками и признаками надвигающейся угрозы;
– правилами поведения в сложных и экстремальных ситуациях.
Эти знания помогут учащимся узнавать и предвидеть опасные ситуации, 

вовремя и правильно принимать адекватные меры по сохранению жизни и здо-
ровья как своего личного, так и окружающих людей в условиях сложившейся 
угрозы.
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О тесной взаимосвязи ОБж и географии можно судить и по темам олимпиад-
ных заданий «Характеристика природных явлений», «Землетрясение. Причины 
возникновения и последствия», «Стихийные бедствия». Например, тестовые во-
просы онлайн Олимпиады по ОБж [1].

Для рек какого типа питания характерно весеннее половодье:
1) смешанного типа
2) рек подземного питания
3) снегового типа.

Внезапное усиление ветра с резким изменением направления:
1) буря
2) ураган
3) шквал 

Что возникает в результате смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии:
1) оползни
2) обвалы 
3) землетрясения

К сейсмоопасным зонам России относится:
1) Прибайкалье
2) Кольский полуостров 
3) полуостров Ямал

На уроках географии могут быть рассмотрены вопросы безопасности жиз-
недеятельности в конкретных жизненных ситуациях в определенной местности.

В марте 2021 г., произошел трагический случай – гибель девочки – участницы туристи-
ческой группы школьников под завалами снежной лавины в Хибинах. Группа проходила по 
необорудованному маршруту, вдали от транспортных путей. Группа не зарегистрирована в 
местном отделении МЧС. Какие природные процессы не были учтены организаторами похо-
да? В чем были допущены ошибки, кроме уже названных? Какие виды первой самопомощи 
следует оказывать в этих условиях? 

В ответе должны быть указаны следующие утверждения:
– Хибины, хоть и невысокие горы, но имеют сложный рельеф. За зиму там накаплива-

ется огромный снежный покров. Его толщина и плотность неодинаковы. Поэтому малейшее 
отклонение от тропы (если она подготовлена) может привести к обрыву снежного покрова и 
вызвать лавину. 

– Это северный регион России, расположенный за Северным Полярным кругом. Пого-
да непредсказуемая в течение всего года, особенно зимой. В Хибинах несколько раз в месяц 
случаются бураны или ветренные дни. Поэтому планировать многодневные походы детей в 
зимний период нежелательно. 

– Если от лавины невозможно уйти, надо освободиться от вещей, принять горизонталь-
ное положение, прижав колени к груди, сориентировать тело по направлению движения ла-
вины. Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крик и бес-
смысленные движения лишат сил, кислорода и тепла.

– Не терять самообладания, не давать себе уснуть и понимать, что поиск ведется (быва-
ли случаи, что людей спасали из-под лавины на пятые и тринадцатые сутки). 



Таким образом, основы безопасности жизнедеятельности как предмет школь-
ного образования участвует в естественнонаучном образовании и должен быть 
включен в цикл этих дисциплин.
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Река Теча, радиационное загрязнение, современное гидроэкологическое состояние.
В статье рассматриваются последствия долговременного загрязнения техногенными радио-
нуклидами р. Течи, современное состояние речного природного комплекса и возможности ре-
гулирования и снижения радиационной нагрузки на население, проживающие в населенных 
пунктах близ р. Теча.

MODERN RADIOECOLOGICAL CONDITIONS 
OF THE TECHA RIVER IN THE CHELYABINSK REGION

N.M. Yepimakhova
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk

Research adviser Candidate of Geographical Sciences S.G. Zakharov

Techa River, radiation pollution, current hydroecological state.
Тhe article examines the consequences of long-term pollution of the Techa River with man-induced 
radionuclides, the current state of the river natural complex and the possibility of regulating and re-
ducing the radiation load on the population living near the Techa River.

река Теча вытекает из оз. Иртяш и, протекая в восточном и северо-восточном 
направлении, впадает в р. Исеть (Обь-Иртышская речная система). Длина 
реки при выходе из оз. Иртяш 243 км, падение реки 145 м, средний уклон 

0,6 промилле. Основные притоки: р. Мишеляк, р. Зюзелга, р. Басказык [4] (рис. 1). 

Рис. 1. Гидрографическая сеть реки Теча [2]
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Радиационное загрязнение реки Теча произошло в результате санкциони-
рованного и аварийного сброса жидких радиоактивных отходов реакторов ПО 
«Маяк» в открытую гидрографическую сеть. В 1949-1951 годах была сброшена 
основная масса радиоактивных нуклидов, в 1957 г. произошла авария – взрыв ем-
кости с высокорадиоактивными отходами, что значительно усилило радиоактив-
ное загрязнение реки на всем ее протяжении.

Из всего количества сброшенных в открытую гидрографическую сеть техно-
генных радионуклидов, около 75% задерживалось в болотистой пойме и донных 
отложениях в верховьях реки. Наибольшая аккумуляция радионуклидов в верхо-
вье реки (Асановские болота) объясняется наличием заболоченной поймы, в ко-
торой имеются значительные торфяные отложения с максимальной сорбционной 
емкостью по сравнению с суглинками и супесями, характерными для более узкой 
поймы среднего и нижнего течения. 

Максимальные значения плотности загрязнения наблюдаются на понижен-
ных (заболоченных) участках поймы, вблизи русла реки (1-50 м от уреза воды), с 
удалением от плотины водоема-11 плотность загрязнения поймы снижается [4].

Значительное скачкообразное снижение Cs-137 и Sr-90 в пойме реки на рас-
стоянии от плотины-11 в 130-140 км (В. Теча 141 км) связано с разбавлением во-
дами рек. Правый приток – Басказык и левый – Шутишка, Барсучья (Курганская 
область), Межевая. По левому берегу, ниже сел Бакланово и Лобаново имеются 
выходы ключей [3].

В настоящее время Асановские болота являются основным источником по-
ступления радионуклидов в р. Теча. По предварительной оценке запасы строн-
ция-90 в Асановских болотах, накопленные в период сбросов радиоактивных от-
ходов в 1949–1956 гг., составляют 6 тыс. Ки. [1].

Вторичное загрязнение реки радионуклидами происходит при затоплении и 
размыве поймы, выходе радионуклидов на поверхность донных отложений и пе-
реносе их в процессе стока и биологического круговорота. В перспективе не ис-
ключено загрязнение (через грунтовые воды и р. Мишеляк) со стороны ликвиди-
рованного озера-отстойника Карачай. Не исключено поступление радионуклидов 
через фильтрацию в обводные каналы Теченского каскада водоемов (ТКВ). По-
этому вопрос реабилитации и радиационной защиты Течи актуален по сей день.

Для радиационной реабилитации реки Теча и снижения запасов радионукли-
дов в пойме и донных отложениях в непосредственной близости от населенных 
пунктов для уменьшения радиационной нагрузки на местное население, пред-
лагается сужение русла на участках около 1 км выше и ниже населенного пун-
кта путем засыпки и укрепления части поймы и русла, а также ниже населенно-
го пункта формирование особого участка, перехватывающего тонкодисперсные 
грунты. Данное мероприятие позволит изолировать часть загрязненной поймы 
(высев трав на новой деятельной поверхности снизит загрязнение молока у круп-
ного рогатого скота местных жителей); увеличит скорость течения и перенос за-
грязненного донного грунта ниже по течению на участок перехвата.



Учет гидрологических особенностей может помочь в управлении концен-
трации радионуклидов, тем самым уменьшить нагрузку на жителей населенных 
пунктов, находящихся на реке Теча (Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча).
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В статье рассмотрен процесс создания на основе открытых баз данных почвенно-географи-
ческого электронного атласа Красноярского края, районированного по административным об-
разованиям и хранимого в PDF-формате для удобства использования любым кругом лиц.

PREPARATION OF THE SOIL-GEOGRAPHIC
ELECTRONIC ATLAS OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 
BASED ON OPEN DATA

A.A. Kremenskaya
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
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Soil resources, atlas, Krasnoyarsk Territory, open vector data, ArcGIS.
The article discusses the process of creating, on the basis of open databases, a soil-geographic elec-
tronic atlas of the Krasnoyarsk Territory, zoned by administrative formations and stored in the PDF 
format for ease of use by any set of people.

Почвенные ресурсы России являются одним из основных ее националь-
ных богатств, поэтому решение вопросов их рационального использова-
ния входит в приоритетные направления как государственной, так и реги-

ональной политики.
Важным направлением изучения генезиса, распространения географических 

закономерностей, сохранения и использования почв является картография почв, то 
есть составление почвенных карт различных масштабов [4]. Использование совре-
менных компьютерных, геоинформационных технологий дает новые инструменты 
для накопления и обработки почвенных данных, а также открывает возможности 
подключения к анализу других природно-географических факторов.

Со времен Докучаева было издано множество региональных почвенных карт, 
но особым событием в жизни почвоведов России стало издание Почвенной кар-
ты РСФСР (1988) масштаба 1:2 500 000 под редакцией В.М. Фридланда [5]. Эта 
работа представляет подробную почвенную карту, созданную по единой Про-
грамме (1972) на всю территорию России. Она отражает географо-генетические 
представления о почвенном покрове, сложившиеся к 1980-м годам [3]. Оциф-
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рованный вариант карты лежит в основе Единого государственного реестра по-
чвенных ресурсов России (ЕГРПР), который находится в открытом доступе и ис-
пользуется в текущей работе при создании атласа.

Так как атлас является систематическим собранием карт, выполненным как 
целостное произведение, он является особым источником информации, с помо-
щью которого пользователь наглядным образом получает необходимые ему све-
дения. В силу того, что для территории Красноярского края почвенного атласа, 
разделенного по муниципальным образованиям, нет, его разработка становится 
актуальной.

Целью настоящей работы является создание функционального и динамиче-
ского почвенно-географического атласа распространения различных типов почв 
на территории Красноярского края, разбитого по муниципальным районам на 
основе открытых баз данных, что имеет практический интерес в области инвен-
таризации, мониторинга, оценки и планирования рационального использова-
ния почвенных и земельных ресурсов территории. Новизна работы заключает-
ся в том, что атлас представляет векторную модель данных в PDF-формате, отку-
да пользователю доступна послойная структура карты и как следствие – инфор-
мация об отдельных типах почвы и о занимаемой ими площади. Для достижения 
поставленной цели использовалась ГИС ArcGIS и модули ArcMap, ArcCatalog [4].

Топографическую основу атласа составляет цифровая географическая осно-
ва России масштаба 1: 2 500 000, которая создана специалистами Картографиче-
ской фабрики Всероссийского научно-исследовательского геологического инсти-
тута имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ). В качестве почвенной информации по-
служил набор данных Почвенной карты Фридланда [1], а также Национальный 
атлас почв (2009) [4]. С помощью инструмента ГИС ArcGIS «AnalysisTools» по-
лучены границы муниципальных районов, топографическая основа, почвенные 
характеристики территории Красноярского края. На рис. 1 представлен процесс 
создания почвенно-географического атласа.

Рис. 1. Процесс создания атласа
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Средствами программного пакета ArcGIS для территории Красноярского 
края было создано 10 слоев природных зон и оформлено 96 типов почв (вклю-
чая непочвенные образования) в соответствии с общепринятыми условными 
обозначениями. 

Для того, чтобы отразить каждый район на отдельном листе атласа исполь-
зовалась «Многостраничная компоновка». Этот инструмент позволяет создавать 
серии страниц компоновок из единственного документа карты. Объектный, ин-
дексный, слой (в текущем атласе это слой с районами Красноярского края), делит 
карту на участки, соответствующие каждому муниципальному району, и создает 
для каждого объекта одну страницу (компоновку). Таким образом, было создано 
45 страниц атласа (44 муниципальных районов и город Красноярск). 

Страница атласа представляет альбомный вид формата А4, на котором рас-
положены: направляющая стрелка севера, название картографического произве-
дения, которое включает наименование муниципального района, масштаб, номер 
страницы, легенда карты, карта-врезка региона, являющаяся индикатором экс-
тента самой карты распространения почв. Пример полученной страницы после 
компоновки представлен на рисунке 2. 

 Рис. 2. Страница из почвенного атласа

Стоит заметить, что все элементы на странице, за исключением стрелки се-
вера, являются динамическими. То есть при перелистывании атласа в програм-
ме составляющие страницы изменяются автоматически, а любое изменение этих 
элементов на одной странице приводит к их изменению во всем атласе. Динами-
ческие элементы обновляются в ответ на изменения данных или экстента кар-
ты. Серии пространственных карт используют различный экстент карты для каж-
дой страницы, поэтому использование динамических элементов помогает ото-
бражать информацию, относящуюся именно к этой странице.

В результате разработан почвенно-географический атлас, который может 
быть применен в области внутрихозяйственной организации территории, для 
учета почвенных ресурсов, экономической оценки почв, для проведения почвен-
ного районирования в научных и прикладных целях. Помимо этого, по запросу 



пользователя атлас может преобразовываться и дополняться прочей информаци-
ей, потому что база данных атласа содержит многие другие сведения о почвен-
ном покрове региона (например, о территориях занятых пашнями, лесом, прочи-
ми сельскохозяйственными угодьями) за счет того, что база является открытой и 
периодически дополняется новой информацией.
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ПроДолжиТелЬносТЬ эТаПов зиМнеГо сезона 
в националЬноМ Парке «красноярские сТолбЫ»

А.А. Матвиива
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Научный руководитель кандидат географических наук Н.А. Лигаева

Фенология, климат, национальный парк «Красноярские Столбы», зима, фенопериоды.
В статье представлены результаты сравнения температурного режима и продолжительно-
сти фенологических этапов зимнего сезона в национальном парке «Красноярские Столбы» 
с 2004 по 2016 годы. Зимний период разделен на три этапа: Начальная зима, Глубокая зима, 
Предвесенье. 

DURATION OF STAGES OF THE WINTER SEASON 
IN THE NATIONAL PARK «KRASNOYARSK STOLBY»

A.A. Matviiva
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Research adviser Candidate of Geographical Sciences N.A. Ligaeva

Phenology, climate, national park «Krasnoyarsk Stolby», winter, phenoperiods.
The article presents the results of comparison of the temperature regime and the duration of pheno-
logical stages of the winter season in the national park «Krasnoyarsk Stolby» between 2004 and 2016. 
The winter period is divided into three stages: Initial Winter, Deep Winter, and Pre-Spring.

результаты фенологических наблюдений преимущественно использова-
лись в сфере народного хозяйства. Однако, на сегодняшний день актуаль-
ность фенологии значительно возросла на фоне глобальных климатиче-

ских изменений [2, 5]. Данные полевых и стационарных наблюдений националь-
ного парка «Красноярские Столбы» позволяют изучить реакции компонентов 
природы юга Средней Сибири на длительные изменения климата [1, 6].

Целью исследования явилось cравнение продолжительности этапов зимнего 
сезона с 2004 по 2016 гг. по температурным и фенологическим границам.

Зимний сезон разделен на три этапа: Начальная зима, Глубокая зима, Пред-
весенье.

Начальная зима характеризуется формированием устойчивого снежного по-
крова. Фенологические границы устанавливаются от формирования устойчиво-
го снежного покрова до ледостава на водоемах. Температурные границы: от 0 до 
–15С°. В ходе проведенного исследования было выявлено, что продолжитель-
ность Начальной зимы по температурным и фенологическим границам изучен-
ного периода не совпадает. Исключение является 2006 год. Максимальное несо-
впадение отмечено в 2014 году (54 дня). 
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Глубокая зима характеризуется интенсивным охлаждением воздуха, почвы, 
годовым минимумом температуры, глубоким покоем растений и впадающих в 
спячку живых организмов. Фенологические границы устанавливаются от ледо-
става на водоемах до начала радиационных оттепелей – притаев. Температурные 
границы: от –15˚С до начала радиационных оттепелей [3-5]. В ходе проведенно-
го исследования было выявлено, что зимы по температурным и фенологическим 
границам также не совпадают, исключение составляют 2005 и 2007 год.

Предвесенье характеризуется резким возрастанием количества солнечной ра-
диации, радиационными оттепелями, весенним оживлением птиц. Фенологиче-
ские границы: от первого притая до начала оттепелей. Температурные границы: 
от начала радиационных оттепелей до перехода максимальных температур воз-
духа через 0°С. В ходе проведенного исследования было выявлено, что продол-
жительность Предвесенья по температурным и фенологическим границам не со-
впадает, но имеет близкие значения. Совпадение отмечено в 2005, 2006 и 2008 го-
дах. Наибольшее несовпадение выявлено в 2011 и 2016 годах (рис. 1).

Рис. 1. Продолжительность Начальной зимы, Глубокой зимы и Предвесенья 
по температурным и фенологическим границам

Таким образом, максимальное совпадение по температурным и фенологи-
ческим границам за исследуемый период выявлено в Предвесенье. Начальная и 
Глубокая зима имели наибольшее несовпадение.



Несовпадение продолжительности температурных и фенологических сезо-
нов можно объяснить частыми температурными аномалиями, фиксируемыми на 
территории национального парка «Красноярские Столбы» за изученный период.
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 Научный руководитель кандидат биологических наук О.А. Кузнецова
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зообентос, качество воды.
В статье представлены результаты исследований особенностей экологического состояния 
озер-стариц поймы реки Чулым (расположенных в районе низкогорного хребта Арга), полу-
ченные на основе анализа характеристик биотической и абиотической составляющих их во-
дных экосистем.

STUDYING THE ECOLOGICAL STATE OF OXBOW LAKES 

IN THE CHULYM RIVER FLOODPLAIN

A.A. Plyusnina
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Research adviser Candidate of Biological Sciences O.A. Kuznetsova

Oxbow lakes, Arga Nature Reserve, meandering, eutrophication of water reservoirs, macrophytes, 
zoobenthos, water quality.
The article presents the results of studying the features of the ecological state of oxbow lakes in the 
Chulym River floodplain (located in the area of the Arga low-mountain ridge), obtained on the basis 
of the analysis of characteristics of biotic and abiotic components in their aquatic ecosystems.

на территории заказника краевого значения «Арга» в долине р. Чулым 
сформировалась система озер-стариц, испытывающих сильное негатив-
ное воздействие в результате осуществления сельскохозяйственной де-

ятельности и вырубки леса на прилегающей территории, поступления стоков с 
близлежащих населенных пунктов. Существует реальная перспектива развития 
процессов антропогенного эвтрофирования водоемов с последующим снижени-
ем потребительского качества воды до неприемлемого уровня и утратой их ре-
креационного потенциала [1, 2]. На сегодняшний день выявление последствий 
эвтрофирования на старичные озера и определение мер по их восстановлению 
– одна из важных природоохранных задач [3, 4]. До настоящего времени ком-
плексное изучение озер-стариц не проводилось, процессы эвтрофирования не 
рассматривались.

Целью исследования являлось изучение особенностей экологического состо-
яния озер-стариц поймы реки Чулым и факторов, определяющих антропогенное 
эвтрофирование этих водных объектов.
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По морфометрическим данным все озера-старицы изогнутой формы, харак-
терной для старичных озер, образованных при спрямлении русла в поясе меан-
дрирования. Гидрологический режим озер подчиняется зональным факторам и 
тесно связан с режимом р. Чулым. Рассматриваемые озера – типичные гидрофит-
ные водоемы с достаточным видовым разнообразием. Экологические профили 
старичных озер практически однотипны. Значительную роль в процессах зарас-
тания водных объектов играют лемниды. 

Основными антропогенными факторами, влияющими на процесс эвтрофиро-
вания озер-стариц поймы р. Чулым, являются стоки с сельскохозяйственных зе-
мель фермерских хозяйств, обусловливающие массовое развитие сине-зеленых 
водорослей и «цветение» воды в летний период. Современное состояние сооб-
ществ макрофитов и зообентоса исследуемых водных объектов говорит о зна-
чительном загрязнении биогенными соединениями донных отложений и воды 
озер-стариц поймы р. Чулым. В настоящее время идет активный процесс эвтро-
фирования водоемов, что подтверждается нарушением кислородного режима в 
придонных слоях за счет процессов гниения отмирающей массы растений и об-
разованием сероводорода. В результате происходит обеднение видового состава 
зообентоса, среди донных беспозвоночных начинают преобладать толерантные 
виды, приспособленные к низкому содержанию кислорода в воде. В результате 
увеличения трофности в исследуемых озерах-старицах происходит смена ценоф-
лоры: уменьшается доля прикрепленных к грунту погруженных растений, про-
исходит массовое увеличение свободно плавающего на поверхности воды фоно-
вого вида – Lemna minor L., расширяется зона прибрежно-водных макрофитов. 
Старичные озера относятся к эвтрофной стадии развития. На основании комби-
нированной оценки качество воды озер-стариц соответствует 4 классу (вода гряз-
ная). Исследуемые водоемы можно отнести к α-мезосапробному типу. 
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Водные ресурсы, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая линия.
В статье рассмотрены результаты исследований, связанные с выявлением неучтенных малых 
водных объектов Волжского района Республики Марий Эл. Приведены сведения об опреде-
лении местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос данных водных объектов.

INVENTORY OF HYDROLOGICAL DATA OF WATER BODIES
IN THE AREA OF THE VOLGA DISTRICT
OF THE REPUBLIC OF MARIY EL

M.M. Skulkina
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola

Research adviser Candidate of Agricultural Sciences A.V. Kusakin

Water resources, water protection zone, coastal protection zone, coastline.
The article discusses the results of research related to the identification of unaccounted small water 
bodies in the Volga District of the Republic of Mariy El. The information on determining the location 
of coastlines, boundaries of water protection zones and boundaries of coastal protection belts of these 
water bodies is given.

водные ресурсы играют исключительную роль в жизни человека, как в пла-
не экологии, так и в вопросе осуществления его хозяйственной деятель-
ности. Российская Федерация занимает одну из лидирующих позиций в 

мире по объему водных ресурсов. Но, несмотря на это, жители многих районов 
страны постоянно сталкиваются с трудностями обеспечения водопользования и 
водопотребления. 

Для защиты водных объектов от негативного воздействия применяется ряд 
природоохранных мероприятий, одним из которых является установление специ-
альных правил осуществления хозяйственной деятельности человека на террито-
рии, экологическое состояние которых оказывает прямое или косвенное воздей-
ствие на водные объекты [2].

Имеющаяся информация о малых водных объектах Волжского района Рес-
публики Марий Эл представлена в неполном объеме.
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Актуальность исследования заключается в выявлении водных объектов неу-
чтенных в едином государственном реестре недвижимости, описании границ та-
ких водных объектов с целью внесения данных по ним в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос во-
дных объектов, расположенных на территории Волжского района Республики 
Марий Эл представлено ниже (рис. 1). Малые водные объекты Волжского райо-
на Республики Марий Эл определялись картографическим медом с использова-
нием Яндекс.Карты [1, 4].

Рис. 1. Озеро Югыдем Волжского района Республики Марий Эл

В результате проведенного исследования были определены: река Зеленый 
Ключ с 4 притоками, река Пихтовый Ключ, река Кугуеркорем с 2 притоками, река 
Плер с 1 притоком, река Илеть с 9 притоками, река Люйка с 10 притоками, река 
Петъялка с 7 притоками, река Пинжанка с 4 притоками. Определено 5 ручьев без 
названия около поселка Кичиер, озера Глухое, озера Яльчик, деревни Елагино. 
Определены озера Югыдем, Онгаер, старицы реки Илеть, а также водные объек-
ты в деревне Березники.

Территории прибрежных защитных полос и водоохранных зон указанных во-
дных объектов испытывают сильное антропогенное воздействие всвязи с непо-
средственной близостью населенных пунктов, использованием прилегающих зе-
мель для сельскохозяйственного назначения, наличием на реках водохранилищ, 
используемых для проезда, рекреации и пожаротушения [3].

В результате проведенного в 2021 году мониторинга малых водных объек-
тов, расположенных в пределах Волжского района Республики Марий Эл, вы-
явлено 52 водных объекта с протяженностью береговых линий 373,02 км, для 
которых необходимо определить местоположение береговых линий, границ во-
доохранных зон и границ прибрежных защитных полос. Это необходимо для 
предотвращения загрязнения вод, а также поддержания гидрологического, ги-
дрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состоя-
ния водных объектов.
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В ходе анализа ранее полученных данных о линейном приросте лиственницы даурской (Larix 
dahurica Lawson.) в самом северном острове леса в мире «Ары-Мас» выявлена зависимость 
прироста от мест произрастания лиственницы, т.е. от двух формаций – редколесья и грани-
цы отдельно стоящих деревьев. Определен ведущий фактор, влияющий на величину годо-
вого прироста. Выявлен ряд факторов, определяющих рост лиственницы в вышеуказанных 
формациях.

CLIMATIC FACTORS DETERMINING LARCH GROWTH
IN DIFFERENT FORMATIONS
IN THE NORTHERNMOST FOREST ISLAND «ARY-MAS»

V.A. Sotnikov, R.M. Falkov
Taimyr Municipal State Educational Institution

«Khatanga Secondary Boarding School»
Research adviser Candidate of Biological Sciences M.G. Rudinsky

Ary-Mas, Eastern Taimyr, Daurian larch, environmental factors.
The analysis of previously obtained data on the linear growth of Dahurian larch (Larixdahurica Law-
son) in the northernmost forest island in the world «Ary-Mas» showed the dependence of larch growth 
on the places of its growth, i.e. on two formations – open woodlands and boundaries of free standing 
trees. The leading factor influencing the value of the annual growth has been determined. A number 
of factors have been identified that determine larch growth in the above formations.

«ары-Мас» – один из самых изученных объектов на Восточном Таймы-
ре. Впервые этот массив был описан руководителем Таймырской экс-
педиции в 1928-1929 А.И. Толмачевым [1], а первое подробное иссле-

дование растительности здесь было проведено геоботаником Всесоюзного Арк-
тического института (ныне Арктический и Антарктический НИИ Росгидроме-
та РФ) Л.Н. Тюлиной [2]. Так было положено начало исследованию острова леса 
«Ары-Мас», на котором столкнулось множество спорных вопросов классической 
науки [3]. Одним их таких вопросов является взаимоотношение леса и тундры.
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В данной работе мы проанализировали фактические данные, опубликован-
ные в Летописи природы Таймырского заповедника за 2011 год. Обнаружив, что 
авторами не было поставлено задач выявления роли факторов, воздействующих 
на рост подроста лиственницы в различных формациях, мы дополнили их рассу-
ждения в этом ключе. Полученные нами выводы не были ранее опубликованы, 
что несет в себе новизну работы. Полученные нами результаты, а также приме-
ненные методы, рекомендуются к использованию на лабораторных практикумах 
по биологии учащихся 6-7 классов.

В 2010 году в лесном острове Ары-Мас был заложен экологический профиль 
и пробные площади (рис. 1), на которых были проведены замеры глубины отта-
ивания грунтов, температуры почв, высоты и плотности снежного покрова, учет 
деревьев, пней, подроста и измерение его линейного прироста (табл. 1, 2) [4].

Измерение линейного подроста проводится с помощью линейки, для этого 
замеряется длина от верхушки главного побега до первой мутовки, от первой му-
товки до второй и т. д. (рис. 2).

Рис. 1. Схема расположения экологического профиля и пробных площадей
(на подложке космический снимок Ikonos от 17.07.2002)
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Рис. 2. Измерение величины линейного прироста главного побега лиственницы даурской

Таблица 1 
Линейный прирост подроста Larix dahurica Lawson. 

на пробной площади 1 (редколесье) в лесном острове Ары-Мас

№
п/п

Высота, 
см

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 37 1,4 1,2 2,6 2,3 3,7 2,5 3,6
2 88 3,5 5,5 6,1 4,8 6,8 5,7 3,1
3 25 0,5 0,4 1,6 1,7 2,5 2,3  
4 33 1,7 2,3 1,7 1,8 2,6 3,6  
5 64 5,6 4,6 5,2 2,9 5,7 6,2 5,1
6 63 4,7 4,3 7,2 4,6 5,2 4,1 3,9
7 65 6,6 4 6,7 4,8 5,8 5,8  
8 26 2,9 2,2 2,8 1,1 1,7 1,3 1,5
9 25 1,6 2 3 1,6 2,5 2,7  
10 23 2,2 1 1,2 1,4 2,1 2,4  
11 36 2,5 3,7 4,8 2,8 2,7 2,5  
12 75 5,8 7 12,7 5,3 5,3 7  
13 42 3,1 3,8 4,3 3,6 1,7 2,5  
14 25 2,5 2,3 2 2,4 2,2 2,4  
15 102 2,2 4,2 7 4,1 4,6 3,4  
16 66 3,8 4,7 7,1 3,8 5,1 3,4  
17 61 2,6 2,6 3,1 2,6 4,4   
18 35 1,2 1,2 2,1 1,6 1,7 2,3  
19 54 3,6 3,8 4,8 2,9 3,6 1,9  
20 65 3,8 3,5 8,5 3,6 4,1 4,1  
21 39 3,5 2,5 5 3,7 3,8 3,1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 35 1,2 1,1 2,7 1,6 2,2   
23 26 2,1 3,7 3,8 1,6 1,6 2,4  
24 24 0,5 3,6 4,4 2 1,8 2,2  
25 23 2,3 2,2 3,4 1,9 1,7 2  
26 25 1,9 2,6 3,3 1,6 1   
27 26 2,2 2,2 2,8 2,1 2,1 2  
28 29 2,2 3,3 4,3 2,3 1,9 2,5  
29 23 1,7 2 2,7 1,4 2 2,1 2,4
30 26 3,1 2,4 4,2 2,2 2,2 2,4  
31 30 3,1 3,6 2,6 1 1,3 1,6 1,8
32 37 4,5 4,5 3,1 3,3 1,7   
33 31 3,5 4 5,2 3 2,5 2  
34 37 2,4 2,1 2,8 2,2 2,2 3,2  
35 21 1,8 1,7 2,9 1,8 2,3 2,4  
36 22 1,7 1,5 3 2 2,2 1,7  
37 16 2 2,5 1,1 1,1 1,1 1,5  
38 25 1,4 1,8 2,2 1,7 1,8 1,9  
39 28 1,7 2,1 2,2 1,2 1,8 1,2  
40 24 2,8 3,1 2,2 1 1 1,7  

Средн. 38,9 2,7 2,9 4,0 2,5 2,8 2,8 3,1

Таблица 2
Линейный прирост подроста Larix dahurica Lawson. на пробной площади 3

(граница отдельно стоящих деревьев) в лесном острове Ары-Мас

№
п/п

Высота, см 2011 2010 2009 2008 2007 2006

1 2 3 4 5 6 7 8
1 87 10,4 11,8 17,2    
2 50 6 3,3 5,9 4,2 5,8  
3 76 9,6 8,6 12,3    
4 102 23,4 22 20,4 8,3   
5 79 9,3 10,2 11,3 3,5 9,8  
6 64 7,7 6,2 7,8 5,3 4,9  
7 91 11,2 13,1 18,6    
8 95 10,3 9,6 15 8,4 10,6  
9 39 3 3,3 6,1 4,1 3,3 2,8

10 57 5,6 7,8 13,4 4 6,2  
11 68 10,2 11,1 14,4 2,2   
12 112 6,4 9,3 15,8    
13 44 5,7 6,9 6,8 4,5   
14 89 9,8 12,4 18,8 6   
15 93 8,8 8,2 18,1 6,5 11,1  

Окончание табл. 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8
16 63 12,5 10,8 4,6 8,4 4,6  
17 64 7,8 8,2 9,1 5,1   
18 74 6,7 6,1 11,5 5,9   
19 61 11,4 6,6 9,1 4,4   
20 37 5,2 4,9 5,6 4,9   
21 45 6,5 4,7 7,2 3,7 5,5  
22 35 1,6 1,6 1,8 1,8 2,2 2,1
23 124 8,6 5,7 12,4 7,1 9,6 5
24 106 11,1 7,3 12,6 6,5 10 7,7
25 40 4,8 3,7 3,7 2,4 2  
26 25 2,6 1,6 1,7 1,3 1,9  
27 34 3,5 5,8 1,7 3,1 3,2 3,1
28 46 4,1 3,9 3,5 2,4 3,7 3,6
29 26 2,3 2,2 2,6 1,4 2,2 2,5
30 37 3,2 2,4 3,4 1,9 2,3 1,9
31 72 9,1 6,2 12,2    
32 37 10,4 5,3 5,4 3,2 3,8 2,6
33 75 10,6 8,6 12,9    
34 111 10,3 11,7 15,7 6,7   

Средн. 66,4 7,9 7,4 10,0 4,5 5,4 3,5

Сравнение таблиц показывает, что на границе отдельно стоящих деревьев 
подрост находится в лучших условиях для роста. По отдельным экземплярам мы 
можем говорить о взрывном росте лиственницы на границе леса. Для определе-
ния фактора или группы факторов, непосредственно влияющих на динамику ро-
ста подроста лиственницы были проведены сравнения среднего линейного при-
роста на площадях со средней температурой июля, суммой среднемесячных тем-
ператур за теплый период, суммой осадков за год и за период с отрицательными 
температурами. Все климатические показатели приведены по метеостанции Ха-
танга, находящейся в 60 км к югу и ее данные являются репрезентативными для 
района исследований (табл. 3). 

Таблица 3
Сравнение величины годового линейного прироста и климатических показателей

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прирост в редколесье, см 3,1 2,8 2,8 2,5 4,0 2,9 2,7
Прирост на границе отдельно стоящих 
деревьев, см

3,5 5,4 4,5 10,0 7,4 7,9

Средняя температура июля, °С 12,44 15,55 11,76 10,54 14,55 12,55 13,1
Сумма положительных среднемесячных 
температур, °С

31,92 30,97 29,5 29,67 36,45 31,76 36,17

Годовая сумма осадков, мм 131,2 192,8 92,3 155,3 166,4 131 118,8
Сумма осадков за период 
с отрицательными температурами, мм

95,4 130,4 62,7 112,8 116,8 102,6 93,4

Окончание табл. 2 
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Расчет корреляционной связи показывает тесную связь линейного прироста в 
редколесьях и на границе отдельно стоящих деревьев с суммой температур за те-
плый период (61% и 84% соответственно) (рис. 3).

Рис. 3. Связь линейного прироста главного побега подроста лиственницы 
и суммы положительных среднемесячных температур

Подобной связи с осадками не наблюдается, однако это не умаляет роли 
снежного покрова. Известно, что снег, задерживаясь в редколесье, образует бо-
лее мощный снежный покров, чем на границе отдельно стоящих деревьев, где он 
сдувается ветром (высота снежного покрова в апреле 2012 года 78 и 27 см соот-
ветственно). И здесь снежный покров защищает подрост от иссушения побегов в 
сильные морозы и от промерзания их корневую систему. Но также в редколесьях 
он дольше тает, а при таянии образует и без того избыточную влагу.

Корреляционная связь со среднемесячными температурами июля в редколе-
сьях составляет 53%, а на границе отдельно стоящих деревьев незначительна – 
16%. Объясняется это тем, что мощный и плотный (0,29 г/см3 против 0,19 г/см3) 
снежный покров в редколесьях дольше тает, местами залегая до середины июня, 
то есть почва оттаивает летом позже. Вегетационный период наступает ближе к 
июлю, и рост лиственницы попадает под решающее влияние июльского тепла.

На границе отдельно стоящих деревьев маломощный и менее плотный снеж-
ный покров, сходя раньше, чем в редколесьях, способствует ранней вегетации.

Выводы подкрепляются данными температуры почвы в разных формациях 
(рис. 4). Видно, что безлесные пространства получают больше тепла, чем редко-
лесья, при том, что в феврале температура почв опускается до критических -22°С.

Лучший рост подроста лиственница даурская показывает на границе отдель-
но стоящих деревьев, что говорит о благоприятных условиях наступления леса 
на тундру. Решающим фактором здесь является сумма среднемесячных положи-
тельных температур.
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Снежный покров оказывает в большей мере отрицательное влияние в редко-
лесьях тем, что позднее оттаивание почвы замедляет начало вегетационного пе-
риода.

Дальнейшие наблюдения раскроют полноту картины, происходящей на гра-
нице леса и тундры.

Рис. 4. Температура почв в различных формациях острова леса Ары-Мас
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обзор вЫсТавки
МеТеоролоГиЧескиХ и ГеоДезиЧескиХ Приборов 
При лабораТории ГеоэколоГии 
и физиЧескоЙ ГеоГрафии кГПу им. в.П. асТафЬева

Е.Е. Чернышова, Т.Н. Мельниченко
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Экспозиция, выставка, метеорологические и геодезические приборы: анемометр, барометр, 
буссоль, гониометр, высотомер, нивелир, психрометр, теодолит, экер, эклиметр.
В статье приводится описание выставки метеорологических и геодезических приборов при ла-
боратории геоэкологии и физической географии КГПУ им. В.П. Астафьева. 

REVIEW OF THE EXHIBITION
OF METEOROLOGICAL AND GEODETIC DEVICES 
AT THE LABORATORY OF GEOECOLOGY
AND PHYSICAL GEOGRAPHY
OF THE V. P. ASTAFYEV KRASNOYARSK STATE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

E.E. Chernyshova, T.N. Melnichenko
V. P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University 

Display, exhibition, meteorological and geodetic devices: anemometer, barometer, azimuth compass, 
goniometer, altimeter, level, psychrometer, theodolite, right-angle mirror, elevation meter.
The article describes the exhibition of meteorological and geodetic devices at the Laboratory of Geo-
ecology and Physical Geography of the V. P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University.

научно-исследовательская лаборатория геоэкологии и физической геогра-
фии была основана в 2003 г. и является научным и учебным подразделе-
нием КГПУ им. В.П. Астафьева, находится по адресу: ул. А. Лебедевой, 

89, ауд. 0-05. Заведующий лабораторией и ответственный за охрану труда и тех-
нику безопасности М.В. Прохорчук. В разное время лабораторией руководили 
М.В. Неустроева, В.Ю. Вельмякина, И.А. Бородынкин, А.Н. Муравьев.

На базе научно-исследовательской лаборатории геоэкологии и физической 
географии проводится учебная, научная, внеучебная и профориентационная ра-
бота. С целью проведения экскурсий для школьников и студентов организована 
постоянная выставка-экспозиция метеорологических и геодезических приборов 
(рис. 1) в аудитории 4-24. 
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Рис. 1. Приборы постоянной выставки-экспозиции

Описание приборов постоянной выставки-экспозиции [1]

Прибор Описание
1 2

Анемометр ручной индукционный 
АРИ-49

г. Ташкент, СССР. Предназначен для измерения 
усредненного значения скорости ветра в наземных 
условиях. Действие анемометра основано на изме-
рении угловой скорости вращения трехчашечной ме-
теорологической вертушки методом индукционного 
тахометра

Анемометр ручной крыльчатый АСО-3 Предназначен для измерения средней скорости воз-
душного потока в промышленных условиях. Может 
проводить измерения даже в суровые морозы: диапа-
зон рабочих температур от 45°С до +50°С. Точность 
измерений при этом остается достаточно высокой. 
Компактные размеры и небольшой вес делают при-
менение прибора удобным в любых условиях

Анемометр ручной чашечный г. Ленинград, СССР. Прибор применяется для изме-
рения средней скорости воздушного потока в про-
мышленных условиях и средней скорости ветра на 
метеорологических станциях
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1 2
Барометр-анероид контрольный г. Сафоново, СССР. Предназначен для измерения ат-

мосферного давления в наземных условиях. Прин-
цип действия данного прибора основан на свойстве 
мембранных анероидных коробок деформироваться 
при изменении атмосферного давления [2] 

Буссоль БС-2 ЗМИ (г. Харьков, СССР). Предназначена для опре-
деления азимутов направлений и измерения гори-
зонтальных углов. Применяется в качестве ориен-
тирования.
Для измерения угла буссоль устанавливают в точке 
на штативе и приводят в горизонтальное положение. 
Данное действие называют нивелированием прибо-
ра. Далее буссоль вращают по горизонту до тех пор, 
пока нулевой диаметр кольца не совпадет с направле-
нием магнитной стрелки 

Буссоль геодезическая г. Изюм (Харьковская обл., СССР). Прибор предна-
значен для ориентирования на местности по магнит-
ному меридиану, а также для измерения горизонталь-
ных углов.
Принцип действия: магнитная стрелка буссоли уста-
навливается в направлении меридиана, и если наве-
сти диоптрами буссоли на какой-либо предмет, то от-
счет по шкале против северного конца стрелки даст 
величину магнитного азимута направления на этот 
предмет

Буссоль Шмалькальдера г. Киев, СССР. Прибор предназначен для измерения 
азимутов и румбов направлений. Применяется в ре-
когносцировочных работах и глазомерной съемке 
местности

Гониометр г. Москва, СССР. Предназначен для измерения ве-
личины двугранных углов между плоскими полиро-
ванными гранями, также можно определять пирами-
дальность призм и показатель преломления по углу 
отклонения луча призмой. Измерение углов на гони-
ометре осуществляется абсолютным методом – пу-
тем сравнения с точно градуированным лимбом (кру-
говой шкалой). При сравнении используются колли-
матор и зрительная труба, а также отсчетное устрой-
ство [3]

Продолжение табл.
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1 2
Линейка визирная Применяется для ручной топографической съемки и 

составления планов местности.
Используется также в качестве масштабной линейки, 
имеющей в сечении форму косоугольного треуголь-
ника.

Маятниковый высотомер Предназначен для измерения высоты объектов и 
определения вертикальных углов на небольших рас-
стояниях. Построен на тригонометрическом принци-
пе. Состоит из металлического сектора, прикреплен-
ного к трубке, предназначенной для визирования на 
вершину дерева. В верхней части сектора укреплен 
вращающийся на шарнире маятник с заостренной на 
конце стрелкой. Показания шкалы базиса – 10 и 20 м. 
Чтобы измерить высоту дерева высотомером на го-
ризонтальной поверхности, необходимо отойти на 
постоянную величину 10 или 20 м, считая от осно-
вания (постоянные базисы), и визировать через труб-
ку на вершину. Стрелка маятника укажет измеряе-
мую высоту дерева в зависимости от базиса. К по-
лученному результату необходимо прибавить высоту 
до уровня глаза наблюдателя

Нивелир Н-3 г. Изюм (Харьковская обл., СССР). Предназначен для 
геометрического нивелирования III и IV класса тех-
нического нивелирования, а также для инженерно- 
геодезических работ

Нивелир НВ-1 г. Изюм (Харьковская обл., СССР). Предназначен для 
геометрического нивелирования III и IV класса точно-
сти. Нивелир можно разделить на две части: верхнюю 
(корпус) и нижнюю (подставку). Зрительная труба со-
стоит из объектива, фокусирующей линзы, передвига-
ющейся вращением винта кремальеры справа на тру-
бе, и окуляра. Слева к зрительной трубе прикреплена 
коробка с цилиндрическим уровнем и блоком призм, 
передающим изображение пузырька в поле зрения 
трубы. Верхняя часть подставки скреплена с баксой, 
на площадке которой находятся: круглый уровень, за-
крепительный винт, наводящий винт и элевацион-
ный винт. Нижняя часть прибора заканчивается тре-
мя подъемными винтами, которые опираются на пру-
жинящую пластину

Продолжение табл.
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1 2
Нивелир НГ г. Киев, СССР. Предназначен для технического ниве-

лирования при инженерных изысканиях и для высот-
ного обоснования топографических съемок

Психрометр аспирационный МВ-4 г. Ленинград, СССР. Предназначен для определения 
относительной влажности и температуры воздуха в 
наземных условиях.
Представляет собой прибор с двумя стеклянными 
термометрами, наполненными ртутью. Термометры 
находятся в особых металлических трубках. Нижняя 
часть последних открыта, а в области верхней части 
они сливаются в одну целую трубу. Здесь же, в верх-
ней части, также находится и аспирационная головка

Теллурий Применяется в качестве наглядной масштабной мо-
дели, которая позволяет посмотреть годовое движе-
ние Земли вокруг Солнца и суточное вращение Зем-
ли вокруг оси

Теодолит-тахеометр ТТ2 г. Свердловск, СССР. Предназначен для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов, определения 
расстояния по дальномеру при помощи рейки с сан-
тиметровым делением

Теодолит-тахеометр ТТ5 г. Свердловск, СССР. Предназначен для тахеоме-
трических работ, измерения горизонтальных углов 
и углов наклона, определения магнитного азимута 
направления и измерения расстояний по нитяному 
дальномеру

Продолжение табл.
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1 2
Технический нивелир Н-10 г. Изюм (Харьковская обл., СССР). Предназначен для 

нивелирования опорных точек, нивелировки площа-
дей, съемки продольных и поперечных профилей

Транспортир геодезический г. Москва, СССР. Применяется для построения и из-
мерения углов на планах и картах, а также для нане-
сения точек по известным углам и расстояниям на то-
пографические планы.

Экер двухзеркальный ЭД ЗМИ (г. Харьков, СССР). Предназначен для разбивки 
местности под прямыми углами.
Представляет собой два зеркала, закрепленных на 
боковых стенках трапецевидной коробки под углом 
в 45 градусов, выше которых прорезаны окошки для 
визирования. Снизу имеется ручка для удержания 
инструмента, через которую пропущена нить отвеса, 
размещаемого точно над пикетом. Луч света, отра-
женный от двух зеркал, вдвое превышает угол между 
ними, т. е. равен 90˚

Эклиметр-высотомер ЭВ1 ЗМИ (г. Харьков, СССР). Предназначен для измере-
ния углов и высот объектов. Также может применять-
ся для производства топосъемочных работ в лесоу-
стройстве и геолого-геодезических работ при всех 
видах строительства

Лаборатория геоэкологии и физической географии использует данную 
выставку-экспозицию метеорологических и геодезических приборов для про-
ведения экскурсий во время Дней открытых дверей КГПУ, для проведения кон-
курса среди школьников «Юный профессионал». Также лаборатория организу-
ет экскурсии (рис. 2), географическую площадку и мастер-классы для школь-
ников и студентов. 

Окончание табл.



Рис. 2. Экскурсия по метеорологическим приборам

На базе лаборатории геоэкологии и физической географии организована про-
светительская деятельность, имеются в наличии видеолекции для открытого до-
ступа, каждый год проводятся научные исследования и проектная деятельность, 
на основе которых публикуются статьи.
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В статье представлены природные и социально – экономических факторы формирования насе-
ления Енисейской губернии конца XIX века. Составлена краткая историко-географическая ха-
рактеристика населения. Исследования охватили округа: Красноярский, Ачинский, Канский и 
Минусинский. 
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Population, Yenisei Province, population density.
The article presents the natural and socio-economic factors of the formation of the population in the 
Yenisei Province in the end of the 19th century. Brief historical and geographic description of the 
population has been compiled. The research covered the following districts: Krasnoyarsk, Achinsk, 
Kansk, and Minusinsk.

енисейская губерния – одна из обширнейших губерний России, основанная 
в 1822 году. Площадь территории составляла более 2,3 млн. км2. Протягива-
лась Енисейская губерния с севера на юг от Северного Ледовитого океана 

до Саянских гор. В пределах губернии были выделены пять округов: Енисейский, 
Минусинский, Канский, Ачинский и Красноярский [3]. Заселению Енисейской 
губернии способствовали природные факторы и ресурсы (агроклиматические, 
минеральные, водные, лесные, биологические), и социально-экономические фак-
торы (добровольная миграция, переселенческое движение в Енисейскую губер-
нию, строительство Транссибирской магистрали и др.) [1-2; 4].

Целью исследования явилось составление историко-географической характе-
ристики населения Минусинского, Канского, Ачинского и Красноярского окру-
гов конца XIX века.

Численность населения Енисейской губернии на 1890 г. составила 366776 че-
ловек, в том числе сельское население в 11 раз преобладало над городским. Наи-
высший показатель естественного прироста отмечался в Минусинском округе – 
2837 человек. В Красноярском округе показатель естественного прироста был 
ниже, чем в остальных округах – 923 человека.
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Все население Енисейской губернии можно разделить на две группы: 1. Ко-
ренное население (енисейские татары); 2. Представители европейских народно-
стей. Енисейские татары проживали на территории всех округов и заселяли степ-
ные районы вдоль рек. Занимались преимущественно скотоводством и принима-
ли слабое участие в торгово-промышленной жизни губернии. Представители ев-
ропейских народностей заселяли все округа и принимали активное участие в раз-
витие Енисейской губернии [5].

Все население делилось на пять половозрастных групп. Практически во всех 
возрастных категориях преобладало женское население (53%). Исключение со-
ставляла возрастная группа от 7 до 14 лет, где отмечалось преобладание мужско-
го пола (59%).

В Канском и Ачинском округах плотность населения была относительно рав-
номерной (5,1 чел. на 1 км2). В Красноярском и Минусинском округах плотность 
населения была немного выше – 5,6 и 6,1 чел. на 1 км2, соответственно.

Население Енисейской губернии преимущественно занималось сельским хо-
зяйством (90% от всего населения). Доля занятых в горнодобывающей отрасли 
составила 10%. Промыслами занималось 67% всего работоспособного населе-
ния, в свободное от работы время (извоз, лесной, дровяной, пушной промыслы).

Таким образом, на формирование населения Енисейской губернии в XIX 
веке повлияли природные и социально-экономические факторы. Население кон-
центрировалось относительно равномерно по всем округам. В половозрастной 
структуре преобладало женское население в возрасте от 14 до 55 лет. Основным 
занятием являлось сельское хозяйство.
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В статье рассматриваются аспекты развития города Красноярска, после проведения Всемир-
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The article discusses the aspects of development of the City of Krasnoyarsk after the World Winter 
Universiade–2019.

в современном обществе повышается значение спорта и спортивных меро-
приятий как ресурса социокультурного и социально-экономического раз-
вития городов и регионов. Преобразования таких сфер, как материаль-

ной, информационной, социальной и культурной, сопряженные с формирова-
нием инфраструктуры для международных спортивных мероприятий способны 
дать долгосрочный социальный и экономический эффект в конкретном городе. В 
2019 году в Красноярске прошла Всемирная зимняя Универсиада – студенческо-
молодежные спортивные соревнования. Являясь спортивным событием, Универ-
сиада стала драйвером развития практически всех сфер жизни Красноярска [5]. 
Организация данного мероприятия, в первую очередь, оказала влияние на имидж 
и репутацию города [1]. Было возведено множество спортивных и социальных 
объектов. В данной статье мы хотели бы подробней рассмотреть влияние Уни-
версиады на развитие города Красноярска.

После проведения Универсиады произошли некоторые изменения в социаль-
ной сфере города. В особенности, данное мероприятие помогло решить пробле-
мы воспитательного и образовательного характера. Среди молодого населения 
прошла популяризация спорта, что простимулировало стремление к физическо-
му воспитанию. Весной 2019 года количество желающих записаться на спортив-
ные секции значительно возросло. В настоящий момент на базе новых объектов 
занимается более 20,5 тысячи человек в возрасте от 7 до 18 лет [4].
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На сегодняшний день современная спортивная инфраструктура города при-
влекает различные соревнования городского и регионального масштаба и позво-
ляет проводить спортивные занятия. Кроме того, территория спортивных объек-
тов становится все более привлекательной для семейного отдыха (таблица 1).

Таблица 1
Использование спортивных объектов г. Красноярска

Спортивный объект Использование спортивного объекта
Стадион «Енисей» Домашняя арена команды Суперлиги 

«Енисей», команды Высшей лиги 
«Енисей-2» и одной из площадок 
воспитанников спортивной школы по 
хоккею с мячом

«Кристалл Арена» Проходят занятия по фигурному катанию и 
хоккею

«Арена Север»
«Бобровый лог» 

Домашняя арена баскетбольного «Енисея»;
Горнолыжный спорт, сноуборд

«Платинум Арена Красноярск» Проведение домашних матчей хоккейного 
клуба «Сокол»

Кластер «Радуга» Тренируются спортсмены Регионального 
центра спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта, занимаются 
гольфисты, скалолазы, представители 
спортивного ориентирования и лыжники, 
команды по водному поло

Кластер «Сопка» Является федеральным центром для 
подготовки сборных команд России

Подготовка к Универсиаде–2019 послужила мощным толчком для развития го-
родской инфраструктуры. Построенная Деревня Универсиады позволяет разме-
щать студентов и сотрудников Сибирского федерального университета в непосред-
ственной близости от институтов [2]. Благодаря Универсиаде построены новые 
корпуса больниц с реконструированными отделениями, операционными и палата-
ми интенсивной терапии. Всё это улучшило качество и доступность медицинской 
помощи в городе [3]. Отремонтированные дороги и построенные новые развязки 
позволяют разгрузить центр города от пробок. На городские маршруты вышли ав-
тобусы, которые были использованы во время Универсиады. Известно, что эти ав-
тобусы используются в районах края, краевыми спортивными командами и твор-
ческими коллективами, что улучшило качество и удобство проезда. Также изме-
нился эстетический образ города, что подчеркивает уникальность и красоту Крас-
ноярска, это способствует привлечению новых жителей и туристов. С помощью 
построенного нового пассажирского терминала аэропорт Красноярск реализовы-
вает свой географический и экономический потенциал. Сейчас он активно исполь-
зуется и повышает квалификацию соответствующих кадров [3].
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Всемирная зимняя Универсиада–2019 дала толчок развитию города Крас-
ноярска. Возведенная в городе инфраструктура активно используется и на се-
годняшний день. В честь дня рождения края во Дворце спорта им. Ивана Яры-
гина прошел праздничный концерт, на который собрались более трех тысяч че-
ловек. «Платинум Арена» стала популярным местом концертных программ. 
Здесь выступили такие известные группы артистов, как «Artik&Asti», «Ленин-
град», «Би-2 с симфоническим оркестром». Среди самых ожидаемых концер-
тов: «Светлана Лобода», «Guano Apes», «Дискотека 90-х», «Звери». Также раз-
вивается спортивная, туристическая отрасль, городская среда. После проведе-
ния Универсиады, в Красноярске прошел ряд российских и всемирных спор-
тивных событий, например, такие, как: Чемпионат мира по фристайлу, Первен-
ство России по кикбоксингу, финал Чемпионата мира по хоккею с мячом, Лет-
няя спартакиада молодежи России по волейболу, Всероссийские соревнования 
по самбо, Чемпионат России по фигурному катанию на коньках, Кубок России 
по биатлону. Качество жизни, а также городской и социально-экономической 
среды после проведения Универсиады стало заметно лучше. 
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Половозрастная структура населения, Красноярская городская агломерация.
В статье анализируется информация по половом и возрастному составу населения субъектов, 
которые входят в состав Красноярской городской агломерации. Выделены особенности поло-
возрастной структуры населения субъектов и Красноярской агломерации в целом. 

ANALYSIS OF THE GENDER AND AGE STRUCTURE 
OF THE POPULATION 
IN THE KRASNOYARSK URBAN AGGLOMERATION

E.N. Ivashkevich
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Gender and age structure of the population, Krasnoyarsk urban agglomeration.
The article analyzes the information on the gender and age composition of the population of the enti-
ties that are a part of the Krasnoyarsk urban agglomeration. The features of the gender and age struc-
ture of the population of the entities and the Krasnoyarsk agglomeration as a whole are highlighted.

Для каждого региона и даже города страны статистические данные чис-
ленности населения имеют значимость в его развитии. Особенно это ак-
туально для таких динамично развивающихся территорий как городские 

агломерации. 
Половозрастная пирамида – это распределение населения на конкретной тер-

ритории по возрастам и полу в соответствии своего значения демографического 
признака. Анализ данных пирамид позволяет дать характеристику демографиче-
ской истории и говорить о возможных перспективах изменения демографической 
ситуации определенной местности.

Был проведен анализ половозрастной структуры Красноярской городской 
агломерации и входящих в состав городов: Красноярск, Сосновоборск, Дивно-
горск; и муниципальных районов: Березовский, Емельяновский, Манский, Сухо-
бузимский за 2015 и 2020 годы.

Красноярская городская агломерация (КГА) – одна из самых крупных агло-
мерации в Сибири и России [2]. Формирование Красноярской агломерации было 
объявлено в 2008 году правительством Красноярского края, как проект нацио-
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нального масштаба. Актуальность изучения данного географического объекта 
подтверждается распоряжением правительства Красноярского края от 2 марта 
2020 года об утверждении Программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры Красноярской городской агломерации [3].

В ходе анализа были использованы методы исследования: статистический, 
сравнительно-географический. 

Рис. 1. Карта Красноярской городской агломерации

Данная работа происходила в несколько этапов:
1. Выборка статистических показателей за 2015 и 2020 гг. численности на-

селения Красноярской городской агломерации – городов: Красноярск, Сосново-
борск, Дивногорск; и муниципальных районов: Березовский, Емельяновский, 
Манский, Сухобузимский.

2. Приведение статистических показателей в общий табличный вид.
3. Создание половозрастных пирамид каждого города и муниципального рай-

она в отдельности за 2015 г. и 2020 г.
4. Составление общей половозрастной пирамиды Красноярской городской 

агломерации (рис.).
5. Анализ половозрастных пирамид.
Основным источником статистической информации являлась база данных 

Федеральной службы государственной статистики за 1 января 2020 г. [1].
В половозрастной пирамиде Красноярской городской агломерации выделя-

ется группа людей трудоспособного возраста. Самой низкой по численности на-
селения является группа старше трудоспособного возраста – пожилые люди. 
По составленной половозрастной пирамиде КГА на 01.01.2020 год выявлено: 
доля мужского населения от общей численности КГА – 46%, женского соответ-
ственно – 54%, доля детского населения составила – 24%, в трудоспособном воз-
расте – 63%, старше трудоспособного возраста – 16%.
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Рис. Половозрастная пирамида КГА на 1 января 2020 г. 

В результате анализа наблюдается сохранение главных тенденций с 2015 года: 
высокая рождаемость, высокая численность взрослого населения. Мужской пол 
преобладает в возрасте до 20 лет, что соответствует общероссийской тенденции, 
женский пол преобладает в группах старше 20 лет. Высокая разница между по-
лами в категории пожилых людей, женщин примерно в два раза больше мужчин.

Отличие в половозрастной структуре населения имеют город Сосновоборск, 
муниципальные районы Березовский и Емельяновский. В данных субъектах РФ 
мужской пол преобладает в общей структуре. Высокая доля людей послетрудо-
способного возраста наблюдается в Сосновоборске, Дивногорске, Сухобузимс-
ком и Манском районах. 

Тип возрастной структуры населения КГА прогрессивный, благодаря высокой 
доле населения детского возраста. Несмотря на внешние факторы численность на-
селения продолжает расти, что способствует расширению освоенной и заселенной 
территории КГА. В возрастной структуре населения численность мужского и жен-
ского трудоспособного возраста достаточно высокая, что даёт надежды в дальней-
шем на высокую рождаемость и развитие агломерации в целом.
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В статье рассмотрены результаты исследования репродуктивных планов молодежи крупных 
сибирских городов на примере Новосибирска и Красноярска в 2021 году.

REPRODUCTIVE PLANS OF THE YOUTH
OF SIBERIAN MILLIONAIRE CITIES BY THE EXAMPLE 
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Reproductive plans, youth, Novosibirsk, Krasnoyarsk, dynamics.
The article considers the results of studying the reproductive plans of the youth in large Siberian cities 
by the example of Novosibirsk and Krasnoyarsk in 2021.

Трансформация современной российской семьи затронула ее структуру, фор-
мирующуюся на основе репродуктивных планов и отношений между чле-
нами семьи [1]. Согласно данным Росстата, на 2021 год в Российской Фе-

дерации проживало 146,7 млн. человек, из которых, согласно «Основам государ-
ственной молодежной политики до 2025 года» 36,1 млн. человек составляла мо-
лодежь. Репродуктивное поведение молодежи определяет будущее страны. 

В качестве объекта исследования в статье выбрана молодежь 15-25 лет двух 
крупнейших городов Сибири, центров академической и вузовской науки – Но-
восибирска и Красноярска. На сайте Федеральной службы государственной 
статистики имеются результаты выборочных демографических наблюдений по 
репродуктивным планам населения. Методика Росстата легла в основу этого 
исследования [2].

В статье рассматривается второе исследование от февраля 2021 года. В нем 
приняло участие 216 представителей молодежи Красноярска и Новосибирска. 
Респонденты были поделены на группы по признаку пола, возраста, месту жи-
тельства. Деление было осуществлено таким образом, что каждая из 12 групп 
включила в себя 18 человек одного пола и возраста, проживающих в одном горо-
де, например «Красноярск, мужчины, 15-18 лет». Сравнительный анализ ответов 
разных групп респондентов является предметом анализа.
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Первая часть анкеты включала в себя вопросы о браке и регистрации отно-
шений. Молодежь в целом показала ответственное отношение к браку: почти по-
ловина мужчин и немного меньше половины женщин считают регистрацию бра-
ка обязательной (табл. 1). 

Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос «Нужно ли регистрировать первый брак?»

Ответы Мужчины женщины
Обязательно 47% 39%
желательно 43% 46%
Нет 10% 15%

При рождении ребенка доля считающих брак обязательным заметно возрас-
тает, что демонстрирует зрелое отношение молодежи к деторождению (табл. 2).

Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос «Собираетесь ли Вы зарегистрировать 

свое партнерство в случае беременности после рождения ребенка?»

Ответы Мужчины женщины
Обязательно 57% 58%
желательно 26% 29%
Нет 17% 13%

Во второй части исследования главным был вопрос о планируемом количе-
стве детей. В 2021 году этот показатель составил 1,69 среди женщин и 1,9 – сре-
ди мужчин. Ожидаемое количество детей меньше идеального. 

Главные причины, по которым молодежь не хочет спешить с рождением де-
тей, носят социально-экономический характер (рис. 1).

Третья часть исследования была посвящена мотивам рождения детей и вклю-
чала в себя вопросы о влиянии государственной демографической политики на же-
лание завести первого или следующего ребенка. Тревожно, что государственная 
поддержка семей с детьми не сильно влияет на желание обзавестись детьми у 64% 
женщин и 35% мужчин. Они, по-видимому, считают ее недостаточной.

Рис. 1. Причины откладывания рождения ребенка на неопределенный срок, 2021г., %



Главными мерами государственной поддержки семей с детьми молодые люди 
считают развитие здравоохранения, помощь в приобретении жилья и погашении 
кредита, обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. 

Вышеперечисленные результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что репродуктивные планы молодежи являются следствием сложившихся 
социально-экономических условий, нежели мировоззрения.
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В статье рассмотрено понятие волонтерского туризма и его отличия от добровольческой (во-
лонтерской) деятельности. Проведен SWOT-анализ потенциала волонтерского туризма Крас-
ноярского края. 
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Voluntourism, volunteering.
The article considers the concept of volunteering tourism and its differences from volunteering activi-
ties. A SWOT analysis of the voluntourism potential in the Krasnoyarsk Territory has been performed.

волонтерский туризм (волонтуризм)– молодое направление в сфере туризма, 
которое сумело себя зарекомендовать, как одно из добровольческих движе-
ний с возможностью путешествовать, знакомиться с культурой и обычаями 

других стран, посещая места, закрытые от массового туриста[1]. Но главной целью 
волонтерского туризма все же остается оказание помощи, не получая взамен, при 
этом, материальную составляющую, но переняв навыки и неотъемлемый опыт.

Число добровольцев во всем мире составляет 970 миллионов, а время, затра-
ченное ими эквивалентно более 125 млн. работникам, занятым полный рабочий 
день. С точки зрения экономического воздействия, стоимость волонтерской ра-
боты составляет 1,348 триллиона долларов США, или 2,4 % всей мировой эко-
номики [2]. В основном, волонтерский туризм популярен в развивающихся стра-
нах с явными социальными, экологическими и др. проблемами, требующими не-
медленного решения. Ярким примером, где развиваются подобные программы, 
могут стать страны Азии (Индия, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка), Африки (Ни-
герия, Эквадор) и Америки (Перу, Коста-Рика) [3]. Здесь волонтеры оказывают 
помощь в изучении английского языка в глухих деревнях, готовят и раздают еду 
бездомным детям, собирают урожай овощей (фруктов), помогают в организации 
мероприятий, спасают черепах, убирают мусор, строят экологические тропы и в 
целом способствуют защите природы и содействуют развитию экотуризма и т.д.

В современной России добровольческое (волонтерское) движение находится 
на стадии активного роста и популяризации в обществе, особенно после прове-
дения Года волонтера в 2018 году. 
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Большинство исследователей классифицируют добровольчество по направле-
ниям видов деятельности: экологическое, культурное, сельскохозяйственное, спор-
тивное волонтерство, реставрационная добровольческая деятельность, инклюзив-
ное, медицинское, строительное волонтерство, добровольчество в области образо-
вания, религиозное волонтерство и др. [4]. Появляются новые его виды, например 
виртуальное, туристское, корпоративное, но все же, на сегодняшний день в нашей 
стране, преобладает социальное направление волонтерского движения.

Стоит учитывать, что в классическом виде волонтерская деятельность не свя-
зана напрямую с туризмом. Под последним, как правило, понимают организован-
ные волонтерскими или коммерческими организациями туры разной сложности и 
продолжительности, которые отличаются от работы в волонтерских лагерях более 
комфортным проживанием, менее интенсивным трудом и возможностью использо-
вать значительную часть времени на отдых и развлекательные программы. Эту раз-
новидность волонтерского движения и стали называть волонтерским туризмом [5]. 

Волонтерский туризм предполагает плату за участие в программе, и чем по-
пулярнее направление, сложнее транспортная логистика и жестче ограничения 
по количеству участников, тем дороже стоимость взноса. Прайс волонтерской 
поездки, как правило, складывается из совокупности транспортного обслужи-
вания, размещения и питания, медицинской страховки, приобретения необходи-
мого для работы инвентаря, организации обучающей, развлекательной и другой 
специфической волонтерской деятельности, а также косвенных расходов органи-
зации, предоставляющей данные услуги.

О развитии волонтуризма в России говорить еще рано, ввиду отсутствия спро-
са со стороны населения, он пока робко делает свои первые шаги, реализуя эко-
логические волонтерские туры на озеро Байкал. Тем не менее, повышенный ин-
терес туристов к проявлению социальной активности, а также поиск новых эмо-
ций и впечатлений обуславливает рост в перспективе реализации коммерческих 
волонтерских туров, сочетающих деятельность по внесению своего вклада в об-
щественно полезное и важное дело с отдыхом, познанием, развлечением и т.д.  
И у Красноярского края есть все предпосылки для его развития (табл. 1).

Таблица 1
SWOT-анализ потенциала волонтерского туризма Красноярского края [6]  

с дополнениями авторов
Сильные стороны Слабые стороны

1 2
– богатство природного и культурного потен-
циала территории;
– наличие большого количества ООПТ;
– отсутствуют ограничения по возрасту и ген-
дерной принадлежности участников;
– неприхотливые бытовые условия;
– разнообразие трудовой деятельности;
– приоритет при получении визы;

– отсутствие организаций, готовых взяться за 
формирование и реализацию программ туров;
– отсутствие желания, ресурсов и других воз-
можностей для реализации программы во-
лонтуризма принимающей стороной;
– языковой барьер и разница в менталитете у 
иностранцев волонтеров
– отсутствие профессиональных навыков у во-
лонтеров в той или иной сфере деятельности;



1 2
– поддержка грантами, премиями, социальны-
ми выплатами со стороны государства;
– возможность языковой практики для ино-
странцев и знакомства с культурой местного 
населения

– отсутствие стратегического планирования 
и маркетинговых программ продвижения во-
лонтуризма на региональном уровне;
– отдаленность Красноярского края от цент-
ральной части России;
– слабо развитая туристская инфраструктура

Возможности Угрозы
– адресная помощь местному населению;
– дополнительные рабочие руки с небольшим 
вложением средств;
– привлечение иностранных и российских ту-
ристов с ориентацией на нишевый туризм;
– привлечения инвестиций в Красноярский 
край;
– формирование культуры «я – волонтер, я 
горжусь этим»;
– появление идей для развития территорий, в 
том числе северных районов края;
– возможность проникновения в культурный 
код, позволяет понять природу местного насе-
ления, их исторически сложившиеся привыч-
ки, отображенные во всех сферах жизни.

– недоверие со стороны местного населения;
– природные катаклизмы;
– суровый климат в северных районах края;
– волонтеры «занимают» рабочие места у 
местного населения;
– разочарование от несоответствия представ-
лений с реальностью и как следствие появле-
ние «парижского синдрома»

Подводя итоги, стоит отметить, что на данный момент Красноярский край 
имеет недостаточную организационную базу для проведения волонтерских ту-
ров, но обладает огромным потенциалом, позволяющим создать качественные и 
полезные проекты в будущем. 
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Основной государственный экзамен, контрольно-измерительный материал, результаты                
обучения.
Статья посвящена изучению структуры демонстрационных вариантов КИМ основного госу-
дарственного экзамена по географии 2019 и 2021 годов, сравнению данных экзаменационных 
работ, выявлению сходств и различий в структуре КИМ, формулировке и уровне сложности за-
даний, содержащихся в экзаменационной работе, а также выявление тенденций, отражающих 
содержание работы в будущем.
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K.V. Volf
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Russian National Exam, control and measurement material (CMM), learning outcomes.
The article is devoted to the study of the structure of CMM demonstration versions for the Russian 
National Exam in geography in 2019 and 2021, the comparison of these exam papers, the identifica-
tion of similarities and differences in the structure of the CМM, the task formulation and difficulty 
level in the exam paper, as well as the identification of trends that reflect the content of exam papers 
in the future.

с 2010 года государственная итоговая аттестация является обязательной 
и единственной формой сдачи выпускных экзаменов. В 9-м классе ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой задания 
в стандартизированной форме [4].

Особенностью экзаменационных работ является их направленность на про-
верку умений пользоваться разными источниками информации – статистически-
ми материалами, географическими картами, текстами. При разработке экзамена-
ционных работ учтены требования ориентации на формирование умений приме-
нять полученные знания в самых разнообразных ситуациях. 
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Наряду с проверкой сформированности предметных компетентностей, рабо-
та проверяет знание географических фактов, закономерностей, понимание сущ-
ности географических явлений и процессов, их проявления на разных террито-
риях. В связи с требованиями стандарта в экзаменационной работе проверяется 
сформированность представлений о странах мира, регионах России. Таким обра-
зом, экзаменационная работа нацелена на формирование у учеников предметных 
и метапредметных результатов [1].

При сравнении демонстрационных версий контрольно-измерительных мате-
риалов за 2019 год и 2021 год были выявлены некоторые сходства и отличия. В 
обеих демонстрационных версиях содержится 30 заданий, из которых 27 требу-
ют краткого ответа, а 3 – развернутого. 

При составлении демонстрационного варианта КИМа как 2019, так и 2021, 
проверяются знания, содержание которых соответствует разделам школьной 
программы: «Источники географической информации», «Природа Земли и чело-
век», «Материки, океаны, народы и страны», «Природопользование и геоэколо-
гия», и «География России» [2].

В экзаменационных работах сохраняются формулировки некоторых заданий 
и формат ответа. 

Демонстрационный вариант 2019 года включает 17 заданий с записью ответа 
в виде одной цифры, 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 
цифр, 3 задания с ответом в виде слова или словосочетания.

Демонстрационный вариант 2021 года включает 8 заданий с записью ответа 
в виде одной цифры, 14 заданий с ответом в виде числа или последовательности 
цифр, 5 заданий с ответом в виде слова или словосочетания. 

В демонстрационных вариантах 2019 и 2021 года содержится 3 задания, тре-
бующих развернутого ответа, который записывается в бланке №2.

На выполнение экзаменационной работы по географии в 2021 году отводит-
ся 2,5 часа (150 минут), в 2019 – 2 часа (120 минут) [3].

Задания, содержащиеся в КИМ, изменили не только уровень сложности, но и 
последовательность. В таблице 1 приведено соответствие заданий демонстраци-
онных версий 2019 и 2021 годов.

Таблица 1 
Соответствие заданий демоверсий КИМ 2019 и 2021 годов

Демоверсия 2019, 
номер задания

Демоверсия 2021, номер задания

1 1
2 2, усложнено тем, что нужно в ответе указать слово или словосочетание, 

а не выбрать один из вариантов, как было ранее
3 14, усложнено увеличением количества верных вариантов ответа

(был один, стало – два)
4 3, усложнено тем, что вместо выбора одного варианта ответа необходимо 

указать последовательность каких-либо явлений или объектов
5 26, увеличено количество верных вариантов ответа (был один, стало – два)
6 4
7 24, увеличено количество верных вариантов ответа (был один, стало – два)
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1 2
8 22
9 23
10 5
11 6
12 15, увеличено количество верных вариантов ответа (был один, стало – два)
13 21, увеличено количество верных вариантов ответа (был один, стало – два)
14 7
16 13
17 29
18 9
19 10
20 25
25 17
27 Новое задание
28 Новое задание
29 Новое задание
30 30

Задания № 27-29 необходимо выполнить с использованием приведенного 
ниже текста. При этом в тексте не содержится прямых ответов на вопросы зада-
ний. Таким образом, при выполнении данных заданий проверяется читательская 
грамотность обучающихся, а также умение извлекать и анализировать информа-
цию из разных источников [5].

Анализируя варианты КИМ, можно выделить некоторые тенденции: сокра-
щение количества заданий, требующих ответа в виде одной цифры; увеличение 
заданий, требующих ответа в виде последовательности цифр, числа, слова или 
словосочетания; повышение уровня сложности заданий; появление новых зада-
ний. При выполнении экзаменационной работы сохраняется возможность ис-
пользовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейку и непрограмми-
руемый калькулятор. Специалисты ФИПИ предлагают в будущем усилить рабо-
ту с текстом и смысловое чтение задания, работу с картами атласа, осуществить 
проверку знаний географической терминологии и ее применение, разработать за-
дания, направленные на анализ информации. 
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Виртуальная экскурсия, AirPano, Google Street View. 
В статье рассматривается использование возможностей сервисов AirPano и Google Street View 
при организации виртуальных экскурсий на уроках географии. 
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AT GEOGRAPHY LESSONS

Y.V. Golovkova
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser Candidate of Geographical Sciences, PhD L.A. Dorofeeva

Virtual tour, AirPano, Google Street View.
The article discusses the use of the capabilities of the AirPano and Google Street View services when 
organizing virtual excursions at geography lessons.

на уроках географии наглядность имеет огромное значение, так как боль-
шинство географических объектов и явлений недоступно для непосред-
ственного восприятия учащимися, решением данной проблемы являет-

ся проведение экскурсий. Достижение предметных и метапредметных образова-
тельных результатов в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов возможно при проведении на уроках географии 
виртуальных экскурсий.

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличаю-
щаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существую-
щих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбо-
ра необходимой информации [3]. Такие экскурсии являются эффективным спосо-
бом для изучения особенностей территорий, их сходства и различий. 

Создавая собственную экскурсию, необходимо придерживаться определен-
ного плана:

1. Определить тему экскурсии (проблемы);
2. Поставить цель и задачи;
3. Отобрать информацию и материал;
4. Подобрать техническую составляющую (выбор и обоснование используе-

мого программного обеспечения) [3].
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Ведущими ресурсами, обеспечивающими проведение виртуальных экскур-
сий на уроках географии, являются AirPano и Google Street View.

AirPano – это крупнейший интернет-сервис, позволяющий изучать в высоком 
разрешении виртуальные 360° панорамные изображения множества всемирно из-
вестных достопримечательностей и городов, снятых с высоты птичьего полета [1]. 

На сегодняшний день данный ресурс располагает двумя тысячами панорам, 
еженедельно эта база пополняется новым виртуальным туром.

Кроме того, что технология панорамного тура полностью погружает пользо-
вателя в место съемки и позволяет рассмотреть его со всех сторон и разных мас-
штабах, она включает в себя интерактивные метки. При взаимодействии с мет-
ками пользователю открывается информация, позволяющая узнать больше о ме-
стах, которые он видит на снимке. 

Например, при изучении темы “Горы и равнины” в 6 классе можно совер-
шить виртуальное путешествие на самую высокую вершину мира – г. Эверест. 
Благодаря сервису AirPano появляется возможность рассмотреть Гималаи с раз-
ных ракурсов и вершин, изучить расположение лагерей на маршруте к Эвересту, 
а в заключении ознакомиться со статьей, которая дает подробную информацию 
об изучаемом объекте. 

Помимо интерактивных фотопанорам AirPano теперь предлагает и видеопа-
норамы с 360-градусными обзором. Съемки в основном ведутся с воздуха, с ис-
пользованием вертолетов, дронов, дирижаблей, самолетов и воздушных шаров. 

Google Street View – это приложение на основе определения местоположения, 
предлагаемое Google, которое позволяет вам просматривать реальные изображе-
ния мест по всему миру. В отличие от сервиса AirPano приложение от Google не 
располагает дополнительной информацией об изучаемом месте, а также функци-
ей панорамного видео [2].

Достоинством обоих электронных ресурсов являются повышение интереса 
не только к географии, но и к культурному наследию. 

Виртуальная экскурсия является инновационной формой учебной деятельно-
сти, но несмотря на это существует большое разнообразие сервисов и приложе-
ний, помогающих в ее организации. 
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ролЬ МежПреДМеТнЫХ сязеЙ 
во внеуроЧноЙ ДеяТелЬносТи По ГеоГрафии
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им. В.П. Астафьева
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География, межпредметные связи, интеграция, интегрированный классный час.
В данной статье рассматривается необходимость использования межпредметных связей гео-
графии во время проведения внеурочных мероприятий. Также представлена разработка класс-
ного часа по географии.

ROLE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN GEOGRAPHY

A.Y. Kolmogorova
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser M.S. Astrashabova 

Geography, interdisciplinary relations, integration, integrated class hour.
This article discusses the need to use interdisciplinary relations of geography during extracurricular 
activities. The development of a class hour in geography is also presented.

на современном этапе развития образования и общества в целом большую 
роль играет интеграция идей и методов различных наук. Такой комплекс-
ный подход необходим для решения многих современных проблем об-

щества. Межпредметные связи помогают современным учителям решать задачи 
воспитания, обучения и развития учащихся [1].

Согласно ФГОС второго поколения внеурочная деятельность в процессе об-
учения является неотъемлемым условием успешной учебно-воспитательной ра-
боты и важным средством гармоничного развития школьников.

География как учебный предмет имеет множество возможностей для реали-
зации внеурочной работы, так как содержание школьного курса можно связать с 
окружающей природой, с хозяйственной деятельностью и с событиями в мире [4].

Внеурочная работа имеет свои собственные цели, содержание, организаци-
онные формы и особенности методики проведения. Образовательными целями 
являются расширение кругозора и углубление знаний школьников в области ге-
ографической науки, совершенствование общеучебных и специфических уме-
ний обучающихся [2].

Ниже представлена краткая разработка классного часа по географии (в рамках 
недели географии): «Без географии ни дня» для проведения в 7 классе.
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Учитель предлагает обучающимся отправиться в путешествие по стране 
«География» и посетить соседствующие с ней страны: Историю, Биологию и 
Литературу.

Для начала обучающиеся делятся на команды, придумывают названия своих 
команд, приветствуют друг друга.

Далее следует конкурсная программа. 
Первый конкурс – географические шарады. 
Последней буквой алфавита
Открыто слово и закрыто.
А между ними без седла
Стоит лошадка, что мала.
Вы это слово знать должны:
Оно – название страны. 
(Я + пони+я = Япония).
Первое можно из снега слепить,
Грязи кусок может тоже им быть.
Ну, а второе – мяча передача,
Важная это в футболе задача.
Целое люди в походы берут,
Ведь без него они путь не найдут (ком + пас – компас).
Второй конкурс – командам необходимо ответить на вопросы. Используют-

ся межпредметные связи географии и истории.
Какой полководец основал в Египте город Александрию? (Александр Маке-

донский)
Как называли обитателя Сахалина до революции? (каторжник)
Назовите город России, который в годы Великой Отечественной войны вы-

держал 900 дней осады немецких войск (Санкт-Петербург)
О какой стране грезил Колумб, когда открывал Америку? (Индия)
Как называлась караванная дорога, которая связывала Восточную Азию и 

Средиземноморье? (Великий Шелковый путь)
Какое государство считалось крупнейшим в мире, за счет присоединенных 

колоний? (Британская империя)
Третий конкурс. Используются межпредметные связи географии и био-

логии.
Каждая команда получает конверты, в которых находятся названия живот-

ных, изображения животных и карты материков. Задача обучающихся – сопоста-
вить животное с его названием и местом обитания на одном из материков. 

Четвертый конкурс. Используются межпредметные связи географии и ли-
тературы.

Каждая команда получает карточки с отрывками из литературных произве-
дений с описаниями природных зон. Задача обучающихся – прочитать отрывок, 
определить природную зону и обосновать свое мнение.



Пример текста
(жюль Верн «Дети капитана Гранта»)
«Слово «пампасы» арауканское, оно значит «равнина трав». Такое название 

как нельзя больше подходит к этому краю. Заросли мимозы западной его части 
и роскошные травы восточной придают ему своеобразный вид. Вся эта расти-
тельность пускает корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая 
глинисто-песчаная почва» [3].

После проведения конкурсов подводятся итоги, формулируются выводы о 
том, как связана география с другими науками и насколько важно знать эти связи.

Для успешного осуществления педагогической деятельности учителям нель-
зя забывать о достоинствах использования межпредметных связей не только в 
процессе обучения, но и при планировании внеурочной деятельности, что по-
может повысить практическую и научно-теоретическую подготовку обучающих-
ся. Следует отметить, что учебный предмет География универсальный, соответ-
ственно его можно интегрировать практически с любым школьным предметом.
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восПиТание ТолеранТносТи у уЧаЩиХся 
При изуЧении ГеоГрафии
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Толерантность, воспитание, приемы, уроки географии.
Статья посвящена применению приемов воспитания толерантности на уроках географии. Рас-
сматриваются наиболее эффективные темы для воспитания толерантности в школьном курсе 
географии и приемы, которые возможно применить на этих уроках.

FOSTERING STUDENTS' TOLERANCE 
WHEN TEACHING GEOGRAPHY

A.P. Kravchenko 
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University 

Research adviser M.S. Astrashabova 

Tolerance, fostering, techniques, geography lessons.
This article is devoted to the use of techniques for fostering tolerance at geography lessons. The most 
effective topics for fostering tolerance in the school geography course and techniques that can be ap-
plied at these lessons are considered.

в методической литературе представлено множество формулировок опре-
деления понятия толерантности. Смысл всех формулировок сводится к 
уважению, принятию и правильному пониманию богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индиви-
дуальности, отказе от абсолютизации истины и утверждении норм, установлен-
ных в международно-правовых актах в области прав человека.

Проанализировав примерную основную общеобразовательную программу 
основного общего образования по географии можно выделить следующие темы, 
наиболее эффективные для формирования толерантного отношения учащихся.

6 класс. Человечество на Земле [3].
Тема: Расовый состав. Нации и народы планеты.
В этих темах затронута мысль о воспитании уважения и терпимости к людям, 

независимо от их расовой, религиозной и национальной принадлежностей. Уча-
щиеся понимают, что за этими признаками стоят люди с различной внешностью, 
религиозными взглядами, традициями. Но эти различия не существенны, так как 
человечество представляет собой единый биологический вид, одну систему.

Приемы воспитания: Приём «Ролевая маска». Учащиеся могут разделиться на 
четыре группы, которые будут обозначать расы: монголоидную, европеоидную,  
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негроидную, смешанные расы. Каждая группа из первых трех рассказывает про 
отличительные особенности рас (в основном это внешние признаки). Четвертая 
группа (смешанные расы) рассказывает про отличительные особенности, а также 
возможность различных отношений между расами, что как раз и даст понять уча-
щимся, что человечество представляет собой единый биологический вид.

7 класс. Характеристика материков Земли [3]
Тема: Население материков [3].
Воспитывается уважение к разным народам планеты, а также интерес к тради-

циям быта разных народов, их культуре. Создаются условия для понимания важно-
сти толерантного отношения к разным народам.

Приемы воспитания: прием «Ролевая маска». Только теперь учащиеся говорят 
о населении определенного материка, о разной культуре этого населения, а также о 
религии. На определенные темы подходит прием «Прогнозирование развития си-
туации». Так, при изучении темы «Особенности населения Северной Америки», 
обучающиеся обсуждают коренное население и потомков переселенцев, конфликт, 
который произошел между коренным населением и переселенцами. 

8 класс. Население России [3]
Тема: Этнический состав населения России. Религии народов России. Осо-

бенности населения своего региона [3].
На уроках воспитывается уважение к этническому составу многонациональ-

ной страны, к различным религиям и традициям народов Российской Федерации. 
Прививается интерес к быту различных народов. Создаются условия для пони-
мания важности толерантного, дружеского отношения к разным народам Россий-
ской Федерации.

Приемы воспитания: также эффективен прием «Ролевая маска». Происходит 
обсуждение этнического состава своей страны, различий  религий, а также куль-
туры и уклада разных народов. Прием «Ломка стереотипов», который проходит 
через беседу педагога с учащимися. Ученики говорят, что знают или слышали 
о тех или иных народах, а педагог старается сломать все отрицательные стерео-
типы. Может использоваться прием «Добрые слова», при изучении темы «Осо-
бенности населения своего региона». Так как сейчас составы классов достаточ-
но многонациональны, этот прием будет эффективен. Его суть заключается в том, 
что учащиеся обращаются друг к другу и говорят хорошие слова. 

9 класс. Регионы России [3]
Тема: Особенности населения регионов России (Центральная Россия, Ев-

ропейский Север, Северный Кавказ, Уральский район, Поволжье, Западная Си-
бирь) [3]. У учащихся воспитывается толерантное отношение к людям разных 
национальностей в регионах России. Изучение учащимися различных особен-
ностей того или иного народа в различных регионах страны. Развитие навыков 
межкультурного общения.



Эффективны такие приемы воспитания, как «Ломка стереотипов», а также 
«Ролевая маска». Учащиеся могут разбиваться на группы и на уроках по опреде-
ленному региону затрагивать тему населения, культуры, особенностей быта на-
родов именно этого региона.
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восТребованносТЬ ГеоГрафиЧескоГо образования
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География, выпускники, трудоустройство, профессии.
В статье раскрыто значение географии в общем образовании, рассмотрены направления под-
готовки, связанные с профилем География для выпускников 9-11 классов. Предложен список 
востребованных профессий в Красноярском крае и проблем при трудоустройстве на работу.

DEMAND FOR GEOGRAPHIC EDUCATION 
IN THE KRASNOYARSK TERRITORY

I.V. Naumenko, V.V. Strukova
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser Candidate of Geographical Sciences M.V. Prokhorchuk

Geography, graduates, employment, professions.
The article reveals the importance of geography in the general education, examines the areas of train-
ing associated with the profile of geography for graduates of grades 9 to 11. A list of professions in 
demand in the Krasnoyarsk Territory and problems in finding a job is offered.

География – это школьный предмет, формирующий у обучающихся ком-
плексное, системное представление о своей стране и о Земле в целом. Гео-
графические знания позволяют школьникам правильно сделать выбор даль-

нейшей профессиональной ориентации в соответствии с потребностями региона 
и сферами деятельности человека.

Одной из главных задач при изучении географии в школе является развитие 
личности учеников и их адаптация к условиям современного мира. В связи с этим, 
становится важным ознакомление обучающихся на уроках географии с професси-
ональной деятельностью человека через предметное содержание, учебные проек-
ты, практические и творческие работы. География дает возможность к приобрете-
нию и применению знаний, умений в различных жизненных ситуациях. 

География тесно связана с такими науками как экономика, климатология, де-
мография, геология, почвоведение, картография и другие.

Изучение географии не заканчивается на школьном этапе, а продолжает-
ся на профессиональном. Рассмотрим некоторые учебные заведения высшего и 
средне-специального образования Красноярского края, в которых можно полу-
чить географическую специальность, географические знания, либо связанную с 
географией профессию. 

Высшие учебные заведения города Красноярска:
−	Сибирский федеральный университет: «Экология и природопользование», 

«Биологические ресурсы», «Физическая география и ландшафтоведение», «Эконо-
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мическая, социальная и политическая география», «Рекреационная география и ту-
ризм», «Геология нефти и газа»;

−	КГПУ им. В.П. Астафьева: «География и биология», «География и иностран-
ный язык», «Экономическая и социальная география», «Геоморфология и эволю-
ционная география»;

−	КрасГАУ: «Агрономия», «Природообустройство и водопользование», «Аг-
рохимия и агропочвоведение», «Ландшафтная архитектура»;

Средне-специальные учебные заведения Красноярского края:
−	Дивногорский техникум лесных технологий: «Специалист лесного и лесо-

паркового хозяйства»;
−	Шушенский сельскохозяйственный техникум: «Туризм», «Прикладная гео-

дезия», «Агрономия», «Садово-парковое и ландшафтное строительство»;
−	Красноярский политехнический техникум: «Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство» [3].
В профессиональной деятельности востребованными профессиями с геогра-

фическим уклоном в Красноярском крае являются профессии сферы услуг (ме-
неджер и инструктор по туризму, учитель и преподаватель географии, геомарке-
толог, гид и гид-переводчик, экскурсовод), в сфере природопользования и при-
родоохраны (геолог, геодезист, геоморфолог, картограф, почвовед, криолитолог, 
лесник, эколог, инженер нефтегазовой отрасли), в сфере сельского хозяйства (аг-
роном, ландшафтный дизайнер) [2]. 

Несмотря на такое разнообразие специальностей, у выпускников возника-
ет целый ряд проблем при трудоустройстве на работу. Основными сложностями 
при поиске работы являются незнание реалий рынка труда, отсутствие активного 
поиска работы и неоправданные ожидания по зарплате на начальных этапах ра-
боты. Учебные заведения не всегда предоставляют возможные варианты вакан-
сий и консультации по трудоустройству и возникающих при этом проблем. Поэ-
тому выпускникам необходимо самостоятельно заниматься поиском работы. 

Работодатели в большинстве случаев отдают предпочтение людям, закончив-
шим престижные учебные заведения и имеющим опыт работы, которые способ-
ны применять знания на практике, принимать волевые решения, что отсутствует 
у «вчерашних» выпускников [1]. Кроме имеющихся знаний и навыков, выпуск-
ник должен быть конкурентоспособным, иметь стойкие личные качества и уметь 
грамотно себя преподнести.
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разрабоТка эколоГиЧескоЙ иГрЫ 
По ТеМе «ТерриТория заЩиТЫ»

Е.В. Немцева 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева
Научный руководитель кандидат географических наук М.В. Панова

Неформальное обучение, особо охраняемые природные территории, игровые технологии.
В статье представлена разработка настольной игры для Сибирской кондитерской компании. 
Рассматривается использование настольных игр в неформальном обучении как в школе, так и 
за ее пределами.

DEVELOPMENT OF AN ECOLOGICAL GAME 
ON THE SUBJECT «TERRITORY OF PROTECTION»

E.V. Nemtseva
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser Candidate of Geographical Sciences M.V. Panova

Informal education, specially protected natural areas, game technologies.
The article presents the development of a board game for the Siberian Confectionery Company. The 
use of board games in informal education both at school and outside is considered.

неформальное обучение это деятельность за пределами формальных об-
разовательных учреждений. Образовательной средой в этой сфере мо-
жет стать все, что угодно: стены в подземном переходе, лестницы, упа-

ковки для продуктов, техники и т.п. В таком образовании нет четко выделенной 
цели и методов, вместе с тем, вслед за формальным образованием оно направле-
но на универсальные способы мышления и деятельности, компетенции и функ-
циональную грамотность.

В России неформальное обучение только  набирает популярность. Развитие 
технологий Интернет, открытые пространства для образования и самообразова-
ния, тренинги, вебинары все больше демонополизируют функции школы. Такой 
формат обучения более гибкий и индивидуальный, что импонирует современно-
му поколению, для которых характерны быстрая смена внимания и высокая ско-
рость восприятия информации. 

Игровые технологии по-прежнему занимают важное место как в школьном, 
так и в неформальном образовании. Именно игры, а если быть точнее, настоль-
ные дидактические игры заинтересовали бизнесменов.

В 2020 году Сибирская кондитерская компания объявила конкурс экологи-
ческих настольных игр для новогодних подарков. Участникам конкурса пред-
лагалось создать проект дидактической игры, которая будет располагаться                          
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на упаковке новогоднего подарка. Основными требованиями были экологиче-
ская направленность, методическая обоснованность заданий и механик игры, 
а также игра должна соответствовать возрастным особенностям развития вы-
бранной категории детей. 

Была разработана игра-бродилка, в которой механика заключается в броса-
нии кубика и передвижении фишки игрока на выпавшее число ходов по игрово-
му полю. Материал по выбранной теме красочно оформлялся в виде инфографи-
ков для размещения на самой коробке. Для реализации образовательной задачи 
были добавлены карточки с вопросами для проверки знаний. На них необходимо 
было ответить при попадании фишки игрока на определенные клетки игрового 
поля, также среди них были карточки дающие преимущества игрокам в различ-
ных ситуациях (рис. 1).

Рис. 1. Карточки с заданиями и дополнительными действиями

Темой игры стали особо охраняемые 
природные территории (далее ООПТ) 
Красноярского края. В игре раскрываются 
понятия «природный парк», «заповедник», 
«национальный парк», «красная книга», 
все связанное с защитой окружающей сре-
ды. Рассматриваются правила и ограниче-
ния связанные с разными типами ООПТ. 
Тема определила название дидактической 
настольной игры «Территория защиты». 
Главное преимущество механики игры 
было визуализировано географически – 
игровым полем стала карта Красноярского 
края с выделенными ООПТ (рис. 2).

Игровая механика, образовательное 
наполнение и визуализация дополняют-
ся виртуальным заданием, которое мож-
но выполнить после игры, сканировав QR-
код. В интерактивном задании необходи-
мо определить местонахождение каждого 
ООПТ на территории Красноярского края.  Рис. 2. Игровое поле



Таким образом, дидактическая настольная игра «Территория защиты» ответила 
и запросам неформального обучения и сохранила образовательный аспект. Эта 
игра была выбрана для реализации Сибирской кондитерской компанией в своей 
продукции, но также ее можно использовать на уроках в школе, в региональном 
цикле, и во внеучебной практике. 
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изуЧение возМожносТи ПровеДения 
внекласснЫХ заняТиЙ со ШколЬникаМи 
По ГеоГрафии и эколоГии на ПриМере освоения 
ПракТиЧескиХ МеТоДик изуЧения ПоЧв
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Внеклассная работа, география, почвоведение, типизация почв, плотность твердой фазы, 
гранулометрический анализ.
В статье рассматривается один из вариантов организации внеклассной деятельности в школе, 
а именно организация лабораторно-практических работ по типизации почв со школьниками. 
Приведена краткая методика проведения лабораторных работ по типизации почв.

STUDYING THE POSSIBILITY OF CONDUCTING
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES WITH SCHOOLCHILDREN
IN GEOGRAPHY AND ECOLOGY BY THE EXAMPLE 
OF MASTERING PRACTICAL METHODS OF STUDYING SOILS

V.A. Talkina1, E.V. Spiridonova1,2

1V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University
2Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Extracurricular activities, geography, soil science, soil typing, solid phase density, particle-size 
analysis.
The article considers one of the options for organizing extracurricular activities at school, namely, 
organizing laboratory and practical work on soil typing with schoolchildren. A brief methodology for 
conducting laboratory work on soil typing is given.

внеклассная работа в школе является составной частью учебно–воспита-
тельного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-
щихся. Одной из целей организации внеклассной работы является расши-

рение кругозора обучающихся [3]. 
К сожалению, в настоящее время школьники в период обучения в средней 

школе получают крайне мало знаний из некоторых областей естественных наук. 
В частности, после окончания школы, многие ребята имеют слабое представ-
ление о почвах (строении, свойствах, происхождении и значении для хозяй-
ственной деятельности человека). Изучением почв занимается почвоведение 
– комплексная мультидисциплинарная область знаний, которая тесно связана 
с другими науками, такими, как геология, география, биология, химия, физика.
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Но как отдельный предмет эта дисциплина отсутствует в школьной програм-
ме, а отдельные часы в рамках занятий по географии или другим предметам 
естественнонаучного цикла не достаточны для формирования наиболее полных 
представлений о почвах.

Базовые теоретические знания по курсу почвоведения школьники получают 
прежде всего на занятиях по географии и экологии. При этом не уделяется особо-
го внимания приобретению практических навыков в процессе обучения. Таким 
образом в перспективе организация практической и лабораторной деятельности 
в рамках внеклассной работы для школьников является важным дополнением к 
основной программе обучения. 

Во время прохождения стажировки на базе учебно-исследовательской лабо-
ратории геологии и геоморфологии КГПУ им. В.П. Астафьева были проанализи-
рованы и освоены методики пробоподготовки, определения удельного веса и гра-
нулометрического анализа почв в лабораторных условиях. В ходе исследований 
также было отмечено, что такая практическая деятельность по изучению почв 
может быть включена в план по работе со школьниками, так как она является до-
ступной и легко выполнимой самими учащимися под руководством педагога.

Работа по базовому изучению почв со школьниками может проводиться в че-
тыре этапа. Первый этап – включает в себя предварительное ознакомление с име-
ющимися материалами (литературные данные о почвах данного района, об усло-
виях почвообразования, почвенные карты, схемы), а также изучение почв непо-
средственно на месте их образования полевыми методами. Второй этап – подго-
товка проб для лабораторных исследований, который проводится согласно руко-
водству по химическому анализу почв [1]. Третий этап – лабораторные исследо-
вания физических и химических свойств почв, в частности, определение плот-
ности твердой фазы почвы (удельного веса) и гранулометрический анализ почвы 
[2]. Четвертый этап включает в себя анализ полученных на всех этапах данных, 
сопоставление с уже имеющимися материалами, подведение итогов (типизация 
почв), а также возможная публикация результатов и выступления на школьных 
научно-практических конференциях.

Рассмотрим порядок лабораторных исследований третьего этапа. Лаборатор-
ная работа по определению плотности твердой фазы почвы требует следующего 
оборудования: сосуд – пикнометр, навеска почвы, дистиллированная вода, гра-
дусник, аналитические часы, фильтровальная бумага, воронка, плитка. Сам ана-
лиз осуществляется согласно методике, приведенной в учебном пособии «Мето-
ды исследования физических свойств почв» [2]. Вначале чисто вымытый пикно-
метр на 100 мл. наполняют остуженной свежепрокипяченой дистиллированной 
водой до метки и погружают его на 15–20 минут в кристаллизатор, наполненный 
водой для выравнивая температуры. Затем, вынув пикнометр из воды, его об-
сушивают фильтровальной бумагой (важно браться только за горлышко, чтобы 
не нагреть пикнометр рукой) и взвешивают на аналитических весах, записывая 
температуру, при которой сделано определение. Почву, просеянную через сито                            
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с отверстиями 1 мм, рассыпают тонким слоем на бумаге; из разных мест слоя бе-
рут среднюю пробу весом 10 г. Отливают около половины воды из пикнометра и 
через сухую воронку всыпают предварительно взвешенную почву на тех же ве-
сах в пикнометр, смывая все частички с воронки. Пикнометр нагревают на плит-
ки до кипения и кипятят 30 минут. После кипячения пикнометр остужают и до-
ливают свежекипяченной водой до метки, а затем ставят на 15–20 минут в кри-
сталлизатор. Обтерев пикнометры фильтровальной бумагой, взвешивают. Для 
удобства заполнения данных можно использовать таблицу (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты определения плотности твердой фазы почвы

№ пикнометра Вес абс. сух почвы, г
В

Вес пикнометра 
с водой, г

А

Вес пикнометра 
с водой и с почвой 
после кипячения

С

Далее по формуле высчитывается плотность твердой фазы: d=B/(A+B)-C. 
Значение d нужно для проведения следующей лабораторной работы по опреде-
лению гранулометрического анализа почвы.

После определения плотности твердой фазы почвы необходимо провести гра-
нулометрический (механический) анализ, который покажет механический состав 
почвы – количественное содержание элементарных механических почвенных ча-
стиц. Механический состав является важной генетической и агрономической ха-
рактеристикой, так как от механического состава зависят почти все физические 
свойства почв. Существуют разные методы определения механического состава 
почв, но наиболее доступны и универсальны для внеклассной работы грануломе-
трический анализ пирофосфатным методом с последующим отмучиванием ча-
стиц в стоячей воде с помощью пипетки Качинского. 

 Лабораторная работа по гранулометрическому анализу почвы требует сле-
дующего оборудования: проба почвы, фарфоровая ступка с резиновым пестиком, 
сито 0,25 мм, пирофосфат натрия 4-% раствор, литровый цилиндр, пипетка, за-
паянная снизу и имеющая боковые отверстия. Методика проведения грануломе-
трического анализа почвы состоит из двух этапов: 

1) подготовка почвы к анализу пирофосфатным методом; 2) разделение по-
чвенных частиц на фракции и определения их содержания. Порядок проведения 
анализа происходит согласно инструкции, описанной в учебном пособии по ме-
тодике исследования физических свойств почвы [2].

Полученные данные позволяют классифицировать почвы по гранулометри-
ческому составу, то есть определить ее разновидность. В нашей стране получи-
ла широкое распространение и утвердилась двухчленная классификация, предло-
женная Н.М.Сибирцевым и усовершенствованная А.Н.Сабаниным и Н.А. Качин-
ским (табл. 2) [2]. Она опирается на соотношение двух групп фракций: физиче-
ского песка >0,01 и физической глины <0,01мм.
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Таблица 2
Классификация почв по гранулометрическому составу (основная шкала)

Краткое
название

Содержание физической глины (<0.01 мм), %
подзолистый тип 
почвообразования

степной тип, 
красноземы 
и желтоземы

солонцы и сильносо-
лонцеватые почвы

Песок рыхлый 0 – 5 0 – 5 0 – 5
Песок связный 5 – 10 5 – 10 5 – 10
Супесь 10 – 20 10 – 20 10 – 15
Суглинок легкий 20 – 30 20 – 30 15 – 20
Суглинок средний 30 – 40 30 – 45 20 – 30
Суглинок тяжелый 40 – 50 45 – 60 30 – 40
Глина легкая 50 – 65 60 – 75 40 – 50
Глина средняя  65 – 80 75 – 85 50 – 65
Глина тяжелая > 80 > 85 > 65

Дальнейшая работа школьников будет заключаться в анализе всех имеющих-
ся материалов, которые включают не только данные полевых исследований (опи-
сания почвенных шурфов, фотографии), но и результаты лабораторных испыта-
ний. Все эти данные, а также источники дополнительной информации вполне до-
статочны для формирования базовых представлений об особенностях исследуе-
мых почв. Используя полученные навыки, например, школьники смогут опреде-
лить тот или иной тип почвы исследуемого объекта.

Данное направление внеклассной деятельности может быть использовано 
при изучении своего региона, что вызывает у школьников большой интерес.

В настоящее время многие школьные лаборатории могут быть недостаточно 
оснащены необходимым оборудованием. В таком случае содействие в учебно-
исследовательской деятельности школьников могут оказать университетские ла-
боратории в рамках профориентационной деятельности. При такой коммуника-
ции между университетами и школами, обучающиеся смогут не только расши-
рить собственный кругозор, но и познакомиться с будущей профессией.

Таким образом, данное направление носит практико – ориентированный ха-
рактер и рассчитано на школьников старшей школы.
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Виртуальная производственная экскурсия, этапы проведения экскурсии, Черногорский уголь-
ный разрез.
В статье описаны структура, содержание и этапы проведения экскурсии. Отмечается, что ме-
тодически грамотно организованные экскурсии являются эффективной формой профориента-
ционной работы с обучающимися.

ARRANGING A VIRTUAL INDUSTRIAL TOUR FOR STUDENTS 
(BY THE EXAMPLE OF THE CHERNOGORSK COAL PIT)

Е.А. Fadeeva
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser Candidate of Geographical Sciences M.V. Prokhorchuk 

Virtual industrial tour, tour stages, Сhernogorsk coal pit.
The article describes the structure, content and stages of the tour. It is noted that methodically well-
organized tours are an effective form of vocational guidance work with students.

учебно-воспитательная работа в школе, кроме уроков, ведется в форме экс-
курсий. Экскурсия (лат. excursion) – особая форма учебной и внеучеб-
ной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-

экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения 
явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях или в специ-
ально созданных хранилищах коллекций [2]. Различают экскурсии учебные, про-
изводственные и краеведческие. 

Производственные экскурсии могут помочь обучающимся выявить взаимос-
вязь теории и практики в хозяйственной деятельности человека, представить 
принципы работы приборов, автомобилей, станков, разных промышленных по-
строек; с техническими процессами, контрольно-замерными устройствами, при-
борами и инструментами. С целью эффективного проведения экскурсии следует 
составить развернутый план, маршрут, задачи. Цель производственной экскур-
сии – выявить категорию обучающихся, всерьез собирающихся работать на пред-
приятии. Обучающиеся должны быть осведомлены не только лишь о производ-
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ственной, также о социально-культурной сфере компании, о возможностях про-
фессионального роста, о ступеньках профессионализации. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличающа-
яся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих 
объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора не-
обходимых фактов и т. д. [3].

Необходимо обоснование, для чего проводится экскурсия, какова ее цель. Пе-
дагог должен предоставить обучающимся задание для экскурсии, если она учеб-
ная. К примеру, это может быть ряд вопросов, на которые обучающиеся должны 
найти ответы в ходе экскурсии. 

При проведении экскурсий ключевая цель заключается в том, чтобы достичь 
самостоятельного осмысления и крепкого освоения изучаемого материала. Реше-
нию данной задачи должна быть подчинена методика проведения экскурсий. В 
общем плане данная методика содержит в себе: 

А) подготовку экскурсии; 
Б) выход (выезд) обучающихся к исследуемым объектам и усвоение (закре-

пление) учебного материала по теме уроков; 
В) обработка материалов экскурсии, подведение ее результатов. 
Результат экскурсии зависит от ее подготовки: педагог должен заранее позна-

комиться с объектом, создать план проведения экскурсии, обозначить познава-
тельные задачи для обучающихся в ходе экскурсии, установить маршрут и поря-
док движения, осуществить инструктаж по технике безопасности. 

В качестве объектов экскурсии акцентируются узловые моменты хода произ-
водства. Профессионализм экскурсовода состоит в том, чтобы, демонстрируя их 
группе, вызвать заинтересованность. В процессе экскурсии следует пробудить 
положительное отношение к предприятию [1].

Автором разработана виртуальная производственная экскурсия на угольный 
разрез “Черногорский” в программе Kolor Panotour Pro. 

Краткая аннотация экскурсии.
Класс: 9. Место проведения: школьный класс. Время проведения: 45 минут.
Учебно-воспитательные задачи:
Образовательные:
1. Сформировать знания о работе угольного разреза.
2. Продолжить формирование общеучебных навыков работы с дополнитель-

ной литературой и написания отчета по проведенной экскурсии.
Развивающие:
1. Продолжить формирование личностных качеств учащихся, таких как вни-

мание, любознательность, заинтересованность в ходе экскурсии, приемов мыс-
лительной деятельности: умения сравнивать и делать выводы в ходе экскурсии.

Воспитательные:
1. Продолжить формирование научно-материалистического мировоззрения 

через выявление взаимосвязи особенностей залегания горных пород и добычи 
полезных ископаемых.
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Объекты и маршрут представлены на рисунке.

Рис. Экскурсионный маршрут: 1 – железная дорога; 2 – здание предприятия
на территории разреза; 3 – карьер, 4 – обогатительная фабрика

Подготовка и проведение экскурсии.
Перед экскурсией двум обучающимся дается опережающее задание: подго-

товить краткие сообщения на темы: “Виды обогатительных фабрик и принцип 
работы горно-обогатительного комбината (ГОК) с гравитационным способом”, 
“История разреза “Черногорский”. Перед началом экскурсии обучающиеся де-
лятся на 3 группы для выполнения заданий: 1 группа – записать особенности 
залегания горных пород; 2 группа – описать растительный состав по сравне-
нию с типичным для данной местности; 3 группа – описать техническое осна-
щение предприятия. 

Перед началом экскурсии один обучающийся делает сообщение “История 
разреза “Черногорский”. На первом пункте остановки (железная дорога) обуча-
ющимся показывается погрузка угля в вагоны и отвалы породы. Здесь нужно об-
ратить внимание на сложность восстановления первичного растительного покро-
ва и зарастание сухой степи рудеральными видами растений. На второй останов-
ке (здание предприятия) раскрывается структура разреза и идет рассказ о марк-
шейдерском, техническом, транспортном, бухгалтерском, плановом отделах, об 
участках – горном, транспортном, электроучастке, а также механическом цехе. 
На третьем пункте (угольный карьер) учащиеся наблюдают угольные пласты: 
Непостоянный, Двухаршинный, Великан II, Великан I, Безымянный, Мощный, 
Гигант I, Гигант II, Гигант III, а также технику, работающую здесь (погрузчики, 
автосамосвалы, экскаваторы, бурильные установки). На последнем, четвертом, 
пункте (обогатительная фабрика), ученик делает сообщение “Виды обогатитель-
ных фабрик и принцип работы ГОК с гравитационным способом”, демонстриру-
ются отсадочные машины гравитационного обогащения. 

Экскурсия завершается обобщающей беседой (5 мин.), задаются вопросы 
для обобщения, подводятся итоги.
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ПриеМЫ развиТия воображения у уЧаЩиХся 
При изуЧении ГеоГрафиЧескиХ оТкрЫТиЙ
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География, Географические открытия, воображение, приемы развития воображения.
Статья посвящена актуальности значения развития воображения у учащихся.Приведены при-
емы развития воображения у обучающихся 5-7 классов в процессе изучения географических 
открытий. 

METHODS OF DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN'S 
IMAGINATION WHEN TEACHING GEOGRAPHIC DISCOVERIES

D.A. Foshchenko 
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Research adviser M.S. Astrashabova

Geography, geographic discoveries, imagination, methods of imagination development.
The article is devoted to the importance of developing students» imagination. The methods of 
developing grades 5 to 7 students» imagination in the process of studying geographic discoveries 
are given.

воображение выводит человека за пределы его существования в данном 
месте и в данное время, напоминает ему о прошлом и открывает буду-
щее. Человек, который обладает богатым воображением, может «жить» 

в разном времени, что не может себе позволить никакое другое живое существо 
в мире [3].

Развитию воображения способствуют следующие условия [1]:
• включение учащихся в различные виды деятельности;
• использование нетрадиционных форм проведения уроков;
• создание проблемных ситуаций;
• применение ролевых игр;
• самостоятельное выполнение работы;
• использование различных материалов;
• использование различных типов заданий, в том числе и психологических.
Воображение строится из реальных элементов, а значит, чем богаче опыт у 

учащегося, тем и богаче воображение. Следовательно, надо помогать школьни-
кам накапливать опыт, образы и знания (эрудицию), если мы хотим, чтобы они 
были творческими людьми [3].
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Изучая тему географических открытий с 5 по 7 класс, можно использовать 
различные приемы для развития воображения у обучающихся. Это важно т. к. без 
умения представлять какое-либо событие невозможно полностью его изучить и 
понять их значение для мира.

Ниже представлены приемы развития воображения, которые можно приме-
нить на уроках географии при изучении темы «Географические открытия».

Прием № 1. «Послушай и нарисуй».
Учитель читает учащимся текст о каком-либо путешественнике, о его стран-

ствиях, открытиях или необычных местах, людях, явлениях, которых он по-
встречал во время своих экспедиций. Рассказ может быть посвящен путеше-
ствию Васко да Гамы: 

«8 июля 1492 года из города Лиссабон (Португалия) торжественно выплыла 
экспедиция, которой было поручено найти путь в загадочную и далекую Индию. 
Ей руководил опытный моряк Васко да Гама.

Первой остановкой стали острова Зеленого Мыса. В то время – колония Пор-
тугалии. Там моряки пополнили запасы и поплыли дальше. Следующий раз они 
сойдут на сушу только через 3 месяца на острове Святой Елены. Там их встрети-
ло недовольное местное население, которое ранило да Гаму в ногу.

Следующей важной точкой на пути португальцев стал мыс Доброй Надеж-
ды. Здесь их встретили штормы. Первоначальное название мыса Доброй Надеж-
ды – мыс Бурь. Это очень опасный район морской навигации, кроме того, доволь-
но часто там проходят шторма.

15 декабря 1497 года экспедиция достигла последнего рубежа изведанных зе-
мель. Далее начинался совсем неизведанный мир. С палуб кораблей португаль-
цы видели лежбища тюленей и неизвестных им доселе птиц, которые оказались 
пингвинами. Не обошлось и без потерь – грузовая «ретонда» дала течь в несколь-
ких местах, и, несмотря на все усилия моряков, починить ее не удалось. 

В первых числах марта 1498 года корабли эскадры достигли гряды островов в 
прибрежной зоне. На одном из них располагалось поселение куда более крупное 
и развитое, чем все встреченные ранее на африканском побережье. Да Гама лич-
но сошел на берег в сопровождении отряда солдат и переводчика. Из разговора с 
местными португальцы узнали, что остров и поселение на нем зовутся Мозамби-
ком и принадлежат аравийским и мавританским торговцам».

 Задача учащихся, после прослушивания отрывка, изобразить либо самого ге-
роя истории, либо событие или место, которое больше всего впечатлило школьника. 
Далее они демонстрируют свой рисунок всему классу и рассказывают, что именно 
там нарисовано и почему именно это событие их так впечатлило из всего рассказа.

Прием № 2.«Новое название картины».
Учитель показывает картину или рисунок, связанный с географическими от-

крытиями. Это может быть рисунок, где Христофора Колумба встречают мест-
ные жители Америки (рис. 1).
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Рис. 1. Открытие Америки Христофором Колумбом 

Далее учитель просит придумать для картины название. Основанием для на-
звания может быть сюжет, настроение, глубинный смысл и т.д. Учащимся следу-
ет задавать наводящие вопросы, например: «Что делает главный герой (морепла-
ватель)? Что его окружает? Как выглядят люди на изображении?». Это позволит 
ученикам более подробно рассмотреть иллюстрацию и более подробно изучить, 
и представить себе эпоху того времени. Если у картины есть свое название, то 
можно сравнить, кто назвал лучше: ребенок или художник. Это позволит детям 
лучше чувствовать эмоциональную нагрузку изображения.

Прием № 3. «Что было бы, если…».
Учитель задает вопрос, в ходе которого учащиеся смогут придумать и пред-

ставить иной ход событий путешествия или экспедиции. Вопрос может звучать 
так: «Что было бы, если Христофор Колумб все-таки добрался до Индии, а не до 
Америки?». Учащиеся смогут поразмышлять на данную тему, придумать свои 
версии дальнейшего развития истории. С ними можно поговорить о том, как бы 
изменилась дальнейшая история географических открытий, как бы развивались 
страны в экономической, социальной и политической сферах.

Прием № 4. «Из дальних странствий возвратясь…».
Развивать воображение и умение представлять события и определенные об-

разы учащимся может способствовать написание сочинения. Учитель может 
предложить несколько вариантов тем: «Мой любимый путешественник»; «В экс-
педиции какого путешественника ты хотел бы принять участие?»; «Кто из путе-
шественников достоин подражания?»; «Образ , какого исследователя для тебя 
наиболее привлекателен?».

Подобные темы для сочинений позволяют вспомнить учащимся мореплавате-
лей, о которых они когда-либо слышали или узнали при изучении географических 
открытий в школе, выделить их отличительные особенности, выявить действия и 
поступки, которые способствовали важнейшим открытиям для человечества. Они 
опишут свое мнение, чем именно привлёк их тот или иной путешественник.



Прием № 5. «Письмо из бутылки».
В процессе изучения какого-либо географического открытия учитель может 

предложить детям игру. Перед этим учитель предлагает представить себя путе-
шественниками, которые сейчас плывут по океану, и рассказывает предысторию: 
«В 1493 году по пути в Европу корабли Христофора Колумба «Нинья» и «Пин-
та» попали в сильную бурю. Мореплаватель переписал важнейшие факты из су-
дового журнала, закупорил в бутылку и бросил в море. Лишь в 1852 году Джонс 
Хайнес, капитан американской шхуны, нашел ее в Атлантическом океане». Далее 
учитель раздает листы с фрагментом записи судового журнала. Задача учеников 
подумать и представить, что могло быть написано в записке на размытых местах, 
где непонятны слова. Учащиеся должны как можно точнее и интереснее приду-
мать фразы в письме из бутылки.

Текст письма в бутылке: «17 февраля 1493 года, после … испанцы попыта-
лись стать на … но оборвали цепь. Унесло судно в … и «Нинье» пришлось всю 
ночь … поблизости от берега. Наутро … отправил на берег шлюпку за … . Это 
был один островов Азорского архипелага. жители были …. . Они указали … га-
вань, куда могла бы зайти … . Они говорили, что никогда еще не видели такой … 
и такой … бури. И удивлялись, как испанцы … гибели.»

Во время использования данных приемов воображение у учащихся может сы-
грать очень большую роль и, возможно, вместо предполагаемого ответа он изо-
бразит или расскажет что-то необычное и неожиданное. Это будет результатом 
его прекрасно работающего воображения.

Следовательно, чтобы добиться успеха ученика в образовательном процессе, 
необходимо сделать обучение желанным процессом. Успех возможен благодаря 
развитию творческих способностей учащихся, к которым относятся: творческое 
мышление; стремление открывать и исследовать новое; способность находить и 
выражать оригинальные идеи; пытливость ума, интерес к парадоксам и воспри-
ятие неоднозначных вещей; изобретательские порывы и богатое воображение; 
гибкость, быстрота и точность в мышлении и действиях.
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В статье раскрыта история становления и некоторые современные проблемы развития ледола-
зания в Красноярском крае. 
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The article reveals the history of formation and some modern problems of development of ice climb-
ing in the Krasnoyarsk Territory.

ледолазание (англ. Ice climbing) – молодой, экстремальный вид спорта, 
заключающийся в лазании по различным видам естественного и искус-
ственного рельефа (льду, скалам, деревянным и металлическим конструк-

циям) с использованием специального ледового снаряжения. [8]. Ледовые скло-
ны могут быть естественного происхождения: замерзшими водопадами, больши-
ми сосульками; или искусственно создаваемыми ледовыми сооружениями. 

Ледолазание появилось как один из видов подготовки в альпинизме. Спор-
тивное ледолазание зародилось в России в 1970 году и является дисциплиной 
альпинизма, который регламентируется определенными правилами, по которым 
проводятся официальные соревнования. В 2002 году ледолазание было зареги-
стрировано в UIAA – Международном союзе альпинистских ассоциаций, тогда 
же оно признано самостоятельным видом спорта. Официальным организатором 
соревнований Всероссийского и мирового уровня по ледолазанию в Российской 
Федерации является Федерация альпинизма России (ФАР). 

Разновидностью ледолазания является драйтулинг (от англ. – dry – сухой; tools, 
tooling - инструменты) – лазание не по ледовым, а по другим твердым поверхно-
стям – скальным, деревянным, фанерным, при помощи ледового снаряжения – ко-
шек и ледовых инструментов [6]. Драйтулинг – это не только лазание на естествен-
ном рельефе, но и зальная спортивная дисциплина, такая же, как скалолазание [4]. 
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Сегодня российское ледолазание – вид спорта, который развивается в основ-
ном благодаря стараниям энтузиастов и его активных поклонников [1].

Соревнования по ледолазанию проводятся в 26 регионах Российской Феде-
рации – от Крыма до Хабаровска. Российские спортсмены традиционно зани-
мают ведущие позиции в мировом рейтинге. Столицей российского ледолаза-
ния считается город Киров, где было проведено более 25 международных стар-
тов, на которых выступали спортсмены из 19 стран [2].

В Красноярске по искусственно залитому льду лазить начали туристы в Ака-
демгородке в 1978 году, проводили там соревнования «скорость» (индивидуальное 
лазание) и «связки». Тренировались там и альпинисты перед выездами в горы. 

Первую металлическую конструкцию залили на территории спасотряда на 
улице Телевизорная, на ней проводили соревнования «трудность» и «скорость» 
с 2001 по 2003 годы. В 2002 году на Чемпионат России по ледолазанию в Киров 
впервые поехали красноярские спортсмены (Румянцев А., Кулинич Т., Черешне-
ва В., Чернешнев О.). В 2004-2005 гг. искусственный лед заливали на вертикаль-
ной конструкции со щитами во дворе торгового дома «Абалаковский» (Ленина, 
74), там проводили соревнования на «трудность» и «скорость». Ледодром стал 
тренировочным плацдармом для прославленных скалолазов Венеры и Олега Че-
решневых (МС и МСМК по скалолазанию), и они успешно выступали на Всерос-
сийских соревнованиях.

С 2013 года на традиционном «Рождественском фестивале» (Чемпионат Крас-
ноярского края по альпинизму, проводится ежегодно в начале января) на скалах 
Национального парка «Красноярские Столбы» стали проводить отдельный вид 
соревнований – драйтулинг. На рисунке 1 показана динамика числа участников в 
дисциплине «драйтулинг» с 2013 по 2021 годы [5].

Рис. 1. Динамика числа участников в дисциплине «драйтулинг» 
в зимнем чемпионате Красноярского края по альпинизму (2013 – 2021 гг.) [5]

С 2015 года сезонный ледодром (искусственно залитая сосулька) стали зали-
вать на Гранитном карьере Восточного входа Национального парка «Краснояр-
ские Столбы» (инициатор и организатор – Красноярская краевая федерация аль-
пинизма – Н.Н. Захаров, О.В. Хвостенко и др.). Ледодром и скалы вокруг него по-
зволяют проводить региональные соревнования по ледолазанию, включенные в 
Единый календарный план, в дисциплинах «скорость» (по льду) и «трудность» –
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драйтулинг (на скалах). Также можно проводить не официальные соревнования в 
фестивальном формате.драйтулинг (на скалах). Также можно проводить не офи-
циальные соревнования в фестивальном формате.

В 2016 году в Красноярск из Томска переехал Василий Терехин – МС по аль-
пинизму (ледолазание, скальный класс, классический альпинизм), он стал пер-
вым тренером по ледолазанию, к сожалению, не официальным (рис. 2).

Рис. 2. Василий Терехин [3]

Это послужило толчком к мощному развитию спортивного ледолазания в ре-
гионе. Появились специальные конструкции для тренировок в лазании на «труд-
ность» на территории  бывшего полуразрушенного ангара (ныне снесен, на этом 
месте парковка) на входе в Гранитный карьер Восточного входа национального 
парка «Столбы» (рис. 3, 4).

Рис. 3, 4. Тренажер для драйтулинга на Столбах, 
построенный коллективом единомышленников под руководством В.Терехина, 2017 г. [3]
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 Были даже подвешены деревянные бочки – имитация ледовых бочек на фи-
налах соревнований в трудности. Это отразилось на результатах молодых спор-
тсменов. Первенство мира в Финляндии, 2019 г.: Иванова К. – трудность 3 ме-
сто, скорость 5 место, Волков И. – трудность 2 место, Южаков К. – скорость              
5 место. Первенство мира в г. Киров, 2020 год: Волков И. – трудность 4 место. 
Чемпионат России, 2020 г.: трудность – Южаков К. – 8 место, Иванова К. –                  
8 место, Волков И. – 13 место. 

В 2019 году Василий уехал из Красноярска, конструкции разобрали, и трени-
роваться на трудность стало негде.

В 2015-2017 гг. в Гранитном карьере на «сосульке» проводился фестиваль 
«Яркий лед» (главные организаторы – А. Кичкайло, О. Хвостенко). Соревнова-
ния проходили в темное время суток при свете специальных осветительных цвет-
ных подсветок. С 2018 года Чемпионату края дали название «Яркий лед». Финал 
скорости уже традиционно проводят вечером с подсветкой, и это яркое и азарт-
ное зрелище, которое при освещении в СМИ может привлечь зрителей (рис. 5).

Рис. 5. Чемпионат Красноярского края по ледолазанию «Яркий лед», 20.03.2021 г.
 Гранитный карьер, Такмаковский район НП «Красноярские Столбы». Фото П. Землянухина

Например, в Чемпионате Красноярского края по ледолазанию в 2021 году 
участвовали 31 спортсмен не только из Красноярска, но и из Иркутска (4 чел.) 
и Новосибирска (2 чел.), что говорит о возможности проведения Чемпионата 
Сибирского федерального округа в Красноярске. На соревнованиях выступали 
спортсмены Красноярской краевой федерации альпинизма, Красноярского клуба 
альпинистов, горного клуба «Альпина» КГПУ имени В.П. Астафьева, клуба ак-
тивного отдыха «Сибирские лисы», Красноярской региональной общественной 
организации спортивного клуба скалолазов и альпинистов «Буревестник» СФУ,                                                    
клуба «Школалазания в Красноярске» [6]. 
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Рис. 6. Динамика числа участников в Чемпионате края по ледолазанию, 2015–2021 гг.
(в 2020 г. не проводился) [5]

C 2018 года на ледодроме в карьере проходит Первенство Красноярского края 
в дисциплине «скорость». Чемпионат и Первенство Красноярского края по ледо-
лазанию проводит Красноярская краевая федерация альпинизма.

С 2015 года в Гранитном карьере открытые соревнования по ледолазанию в 
дисциплинах «трудность» и «скорость» проводит Красноярский клуб альпини-
стов. Это не официальные клубные соревнования, проходят в фестивальном фор-
мате, на которых каждый год соревнуется в среднем 20 участников.

В Красноярском крае ледолазанием занимаются не только в Красноярске, но 
и в Норильске. Федерация скалолазания и альпинизма города Норильска зани-
мается проведением соревнований по ледолазанию и подготовкой спортсменов 
к Всероссийским и международным стартам. Как самостоятельный вид спор-
та ледолазание в Норильске появилось в 1998 году – построили искусственный 
ледодром. За этот период Норильск успешно представляли на Всероссийских и 
международных стартах С. Рашитов – призер Чемпионатов России; М. Раши-
това – МС, В. Голуб – МС, серебренный призер Кубка мира в 2019 году, В. Ша-
балина, А. Яковлев, О. Сушков. В настоящее время тренируются норильчане на 
скалодроме, площадью 150 кв.м, где накручены трассы и для ледолазов. Там же 
проводится Чемпионат города Норильска по ледолазанию. Спортсмены лазят в 
скальных туфлях, чтобы не испортить скалодром. «Скорость» тренировали на 
искусственно залитом ледодроме «Оль-Гуль». В 2008 году на ледодроме сорев-
новались 30 детей от 9 до 13 лет, всего в 5 возрастных группах приняло участие 
81 человек [7]. В настоящее время ледодром находится в аварийном состоянии и 
средств для его ремонта нет. Проблемой является и покупка снаряжения для ле-
долазания, старое уже пришло в негодность. Отсутствие источников финансиро-
вания – главная проблема для развития ледолазания в городе Норильске.

В Красноярске спортивным ледолазанием занимаются спортсмены Спор-
тивной школы олимпийского резерва имени В.Г. Путинцева (МБУ «СШОР                
им. В.Г. Путинцева»). В настоящее время остро стоит проблема отсутствия 
трасс с зацепами для ледолазания на искусственном рельефе для тренировок 
в дисциплине «трудность», их нет ни в помещении на скалодромах, ни на от-
крытом воздухе. Ледопад на Восточном входе «Столбов» заливается к середине



февраля, и у спортсменов нет времени для подготовки к российским стартам 
в дисциплине «скорость». Качество льда не соответствует уровню тренировок 
для подготовки к Чемпионату и Кубкам России – лед рыхлый, дырчатый и бы-
стро выкрашивается, при этом в конце марта сосульки уже нет. Это влияет и на 
снижение количества выступающих на соревнованиях спортсменов.

Таким образом, ледолазание в Красноярском крае развивается, несмотря на 
имеющиеся проблемы организационного и финансового характера. Уровень и 
темпы его развития явно не достаточны. Имеющиеся для этого благоприятные 
факторы – спортивные (большое количество сильных скалолазов, альпинистов 
и горных туристов), организационные (несколько федераций и множество клу-
бов, Академия зимних видов спорта), природные (горный рельеф, множество 
естественных водотоков, в том числе водопадов, морозные зимы) явно не реа-
лизованы в полной мере. 

Авторы выражают благодарность Савиной В.Ф., Наумову Н.Л., Галацевич 
П.П. и Карцеву С.М. за предоставленную информацию.
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сковороДинская оПЫТно-МерзлоТная сТанция: 
ПроШлое и насТояЩее

И.Э. Манкеев 
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Научный руководитель кандидат географических наук Н.А. Лигаева
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станция.
В статье рассматривается исторический аспект научной деятельности Сковородинской опытно-
мерзлотная станции Амурской области. Рассмотрен вклад в мерзлотоведение людей, ставши-
ми первопроходцами в этой области познания.

SKOVORODINSKY PERMAFROST TEST STATION: 
PAST AND PRESENT

I.E. Mankeev 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Research adviser Candidate of Geographical Sciences N.A. Ligaeva

Permafrost, Amur Region, permafrost soils, permafrost test station.
The article examines the historical aspect of the scientific activity of the Skoworodinsky permafrost 
test station in the Amur Region. The contribution to the permafrost studies of people who have be-
come pioneers in this field of knowledge is considered.

в мире многолетняя мерзлота имеет широкое распространение и занимает 
около четверти территории суши. В России мерзлотой занято около 65% 
территории. Значительная часть современной многолетней мерзлоты уна-

следована от ледниковой эпохи и в настоящее время деградирует в связи с изме-
нениями климата [2]. Многолетняя мерзлота является важным фактором фор-
мирования ландшафтов северных регионов, оказывает влияние на хозяйствен-
ную деятельность человека: добычу полезных ископаемых, строительство дорог 
и зданий и т.д. и выступает фактором экологической опасности [1, 4].

Целью исследование явился анализ деятельности Сковородинской опытно-
мерзлотной станции.

Северная и центральная части Амурской области находятся в зоне распро-
странения многолетней мерзлоты (рис. 1). Сковородинская мерзлотная станция 
стала первой в России и мире, где в условиях естественного полигона, на строи-
тельных площадках и в лабораториях проводились многоплановые исследования 
свойств вечномерзлых и сезонномерзлых грунтов, величин и сил их морозного 
пучения, проявления наледных и других процессов. 
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Рис. 1. Распространение многолетней мерзлоты в Амурской области [3]

25 октября 1927 г. на опытном полигоне Сковородинской метеостанции при 
Забайкальской железной дороге начались регулярные наблюдения за температу-
рами вечномерзлых грунтов (рис. 2.). Сковородинская метеостанция стала назы-
ваться «опытно-мерзлотной станцией», ставшая первой и самой значительной из 
всех опытно-мерзлотных станций того периода по объемам исследований и по-
лученным результатам. Цель создания станции заключалась в установлении спо-
собов борьбы с явлениями вечной мерзлоты на сооружениях [2].

Рис. 2. Здание мерзлотной станции (1934 г.) [2]

Большой вклад в развитие отечественного мерзлотоведения внес Павел Алек-
сандрович Флоренский, который в 1934 году работал на Сковородинской опыт-
ной мерзлотной станции. Отец Павел целиком посвятил себя исследованию веч-
ной мерзлоты и сделал ряд открытий в данной области. Работая в условиях отсут-
ствия нужных приборов, Отец Павел стремился сделать хоть что-нибудь полез-
ное для экономического развития тех районов, где распространены многолетне-
мерзлые породы. 
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Исследователи Н.И. Быков, И.Д. Дергунов, П.Н. Каптерев, работающие на 
Сковородинской мерзлотной станции в 1940-х годах, так же внесли значитель-
ный вклад в изучение многолетней мерзлоты Амурской области. На станции про-
водились исследования о возможностях выращивания различных сельскохозяй-
ственных культур, и оживления микробов, просуществовавших долгие годы в 
многолетней мерзлоте.

Строительство БАМа придало работе станции большую актуальность. Была 
разработана оригинальная технология устройства в мерзлых грунтах буронабив-
ных столбов из особо жесткой бетонной смеси и созданы новые конструкции мо-
стов и труб для районов с вечномерзлыми грунтами. В 1975 г. на базе Сковоро-
динской опытно-мерзлотной станции была открыта и начала работать Тындинская 
мерзлотная станция [3]. Опытное поле в г. Сковородино было закрыто (рис. 3).

Рис. 3. Современное состояние Сковородинской мерзлотной станции (фото автора)

Наша страна благодаря изучению вечной мерзлоты сэкономила большое ко-
личество средств на строительстве сооружений и дорог. Исследования на Сково-
родинской мерзлотной станции показали, что возможно жить и строить в усло-
виях вечной мерзлоты.

Таким образом, изучение многолетней мерзлоты на Сковородинской мерз-
лотной станции началось с довольно бытовых целей: изучить грунты для бо-
лее успешного строительства на них. Со временем это все переросло в научные 
исследования, которые породили за собой новое направление в отечественной               
географии – мерзлотоведение. 
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Статья посвящена истории золотодобычи на территории Северо-Енисейского района и связанно-
му с ней процессу появления и исчезновения населенных пунктов на карте Красноярского края.

PROBLEM OF DEPOPULATION OF VILLAGES 
IN THE SEVERO-YENISEISKY  DISTRICT

A.A. Rubinis, T.N. Melnichenko
V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University

Severo-Yeniseisky District, village extinction, demography.
The article is devoted to the history of gold mining in the Severo-Yeniseisky District and the associ-
ated process of the appearance and disappearance of settlements in the Krasnoyarsk Territory.

северо-Енисейский район образован в 1932 году и является наиболее круп-
ной территориально-административной единицей Красноярского края с 
площадью 47,2 тыс. км². Максимальная протяженность с востока на за-

пад 230 км, с севера на юг – 320 км. Район находится к северу от Ангары, на пра-
вом берегу Енисея, на северо-востоке от г. Енисейска, на широте между 58°30' и 
61°20' с. ш. Район занят низкогорным Енисейским кряжем с высшей точкой Ена-
шимский Полкан (1125 м).

Среди полезных ископаемых, добываемых в районе, наибольшее значение име-
ет золото. История золотодобычи в Северо-Енисейском округе начинается с 1839 г. 
с находок рассыпного золота на реках, а уже в 1840 г. на реке Вангаш появился пер-
вый прииск Успенский. С этого времени начинается золотая лихорадка, поразив-
шая весь Северо-Енисейский округ. В 1847 году добыча золота велась на 97 приис-
ках усилиями 22 тысяч старателей. К началу 1860-х годов буквально вся речная си-
стема как северной, так и южной тайги Северо-Енисейского округа была поделена 
отводами приисков, число которых, согласно карте 1866 года, насчитывалось уже 
более 1000. Согласно карте 1905 года [1] только на реках северной части округа ра-
ботало 123 прииска. Вместе с организацией новых приисков начинается приток ра-
ботников на золотодобычу и появление новых населенных пунктов.

Нойбинский прииск. Начало золотодобычи относится к 1870 г. [1]. Позднее по-
является поселок Нойба (драга № 11), который просуществовал с 1949 (1951) по 
1970 г. (рис. 1). В 1965 году драге № 11 дважды присуждалось переходящее Крас-
ное знамя Совнархоза и крайкома профсоюза РМП [2]. Прииск просуществовал
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около 20 лет, полигон за это время возле него был практически отработан, и в нача-
ле 1970-х гг. его стали готовить к ликвидации. В п. Тея для нойбинцев стали стро-
ить жилье, в 1974 году появилась улица Дражная, это стало своеобразным памят-
ником прииску Нойба, давшему стране сотни килограммов золота. 

Рис. 1. Поселок Нойба [2]

Поселок Новодражный образован в 1958 году для проживания младшего об-
служивающего персонала, рабочих и служащих. Здесь трудился коллектив дра-
ги № 18, которая долгое время считалась флагманом дражного флота рудника. В 
1969 году коллективу драги трижды вручалось переходящее Красное знамя руд-
ника. Новодражный был уютным поселком, застроенным двух- и одноквартир-
ными деревянными жилыми домами. Численность населения составляла 330 че-
ловек. До 1991 года этот населенный пункт располагался на землях лесного фон-
да Северо-Енисейского лесхоза. После того, как по реке Еруда было отработано 
месторождение россыпного золота, производство остановилось. В связи с отсут-
ствием работы, жители поселка стали уезжать в другие населенные пункты рай-
она. К 1996 г. их численность со 134 человек сократилась почти вдвое. К 1997 г. 
здесь проживали всего 62 человека, а к 1 января 1998 года в Новодражном оста-
лось всего 38 жителей. Они были переселены в районный центр. Поселок пре-
кратил свое существование в конце 1998 года. Земли Новодражного по ходатай-
ству Вангашской сельской администрации, оставлены в ее ведении под огород-
ничество и сенокосные угодья, но по итогу земля просто простаивает.

Суворовский прииск дворянина Шашина выше устья р. Енашимо упоми-
нается уже в 1905 г [1]. Поселок Суворовский был образован в 1960 году бри-
гадой из 7 человек. В поселке имелся красный уголок, магазин, жилье, пере-
движная электростанция. жизнь Суворовскому дала новая 250-литроваая драга                  
№ 122, которую, как и многие другие промышленные объекты, строило СМУ 
№ 9 треста «Драгстроймонтаж». К прииску–поселку долгое время не было нор-
мальной дороги, отсутствовала связь, стационарная котельная, водопровод, не 
было стабильных кадров, хромала трудовая дисциплина. Большинству дражни-
ков приходилось ютиться во времянках. И только в 1970 году начали строитель-
ство жилья. К 2010 г. п. Суворовский населяло 154 человека, его присоедини-
ли к п. Тея как административную единицу. Позже людей перестали устраивать 



условия работы и жилья, начался отток в другие поселки. Сейчас драга № 122 
входит в состав ООО «Прииск Дражный». Поселок закрыт. 

К вымершим также относятся такие поселки как: Таежный, Мариинск (Ма-
риинский прииск к 1905 г. считается окончательно выработанным [1]), Золотой 
Бугорок (одноименный прииск разрабатывался с 1883 г по 1889 г., к 1905 г. так-
же считался окончательно выработанным), Старая Еруда, Номер, Викторовский, 
Полкан, Дражный, Новая Еруда (рис. 2), Ведуга, Сухой Пит, Пит Городок.

Рис. 2. Поселок Новоерудинский насчитывал в 2010 г. 47 жителей [3]

История большинства поселков одинакова, они закрывались после того, как 
на территории прекращалась добыча золота, либо, наоборот, из-за того, что на-
чиналась разработка добычи золота. Но были и особые случаи. Так, по воспо-
минаниям жителей района (подтверждающих источников найти не удалось),                           
п. Таежный был закрыт из-за эпидемии коровьей чумы в 90-х годах, а поселок 
Полкан был разрушен сходом оползня в 1974 году.

В настоящее время процесс оттока населения из сел и поселков в районе про-
должается, но уже по другим причинам: более низкое качество жизни сельско-
го населения из-за невысокой доступности объектов социальной инфраструкту-
ры (образовательной, медицинской, досуговой, транспортной) и основных услуг 
(прежде всего, государственных и муниципальных услуг), а также жилищных 
условий и недостаточной обеспеченности жилищно-коммунальными благами. 
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